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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Очередной выпуск «Календаря...» – итог совместной работы специалистов Новосибирской госу-
дарственной областной научной библиотеки и Государственного архива Новосибирской области.

В отборе дат и подготовке текстов принимали участие историки, писатели, педагоги, работ-
ники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, нау-
ки, медицины, искусства, спорта и др. Ежегодник отражает события из истории края, его эконо-
мической, научной, культурной жизни. Особое внимание в издании уделяется биографиям вы-
дающихся 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 ор-
ганизаций, документы, предоставленные юбилярами и их потомками. При отборе дат состави-
тели руководствовались принципом исторической достоверности. В издание включены лишь 
те даты, которые подтверждены документально. Особое внимание уделено 100-летним (1925 г.) 
и 80-летим (1945 г.) юбилеям. 

Даты событий, относящихся к периоду до 31 января 1918 г., когда летоисчисление в России 
велось по юлианскому календарю (так называемый старый стиль), приводятся по современной 
системе летоисчисления (григорианский календарь) с указанием в скобках дополнительной уточ-
няющей информации о дате по дореформенному летоисчислению. Если стиль летоисчисления 
установить не удалось, то указывается известная составителям дата.

Оформление обложки «Календаря...» посвящено главным темам выпуска – 80-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и 5-летию присвоения Новосибирску звания Город трудовой 
доблести. Оформление шмуцтитулов содержит фрагменты живописных произведений народ-
ного художника России Вениамина Чебанова, чей 100-летний юбилей отмечается в 2025 году.

«Календарь...» состоит из четырёх частей: справки к памятным датам, статьи к отдельным 
событиям, иллюстрации, вспомогательные указатели.

В конце отдельных месяцев и в конце года приведены события, хронологию которых не уда-
лось установить точнее. В конце справок в скобках указаны источники приведённых фактов 
и датировки. В первой части «Календаря...» справки и даты, обеспеченные статьями во второй 
части, сопровождаются отсылками «Статья к дате на с...». Статьи сопровождаются списками ли-
тературных и архивных источников, позволяющими при необходимости разыскать дополни-
тельную информацию.

В блоке иллюстраций – фотографии из фондов областной научной библиотеки, областно-
го архива, Новосибирского художественного музея, из личных архивов организаций, юбиляров 
и членов их семей.

Издание снабжено вспомогательными указателями: персоналий, хронологическим, географи-
ческим, органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, тематическим. 
Указатель персоналий включает сведения о лицах, которым посвящены юбилейные справки 
и статьи. В скобках указана сфера деятельности юбиляра. Хронологический указатель содержит 
информацию об исторических событиях, включенных в ежегодник, и систематизирует матери-
ал от самых ранних дат к наиболее поздним. В географическом указателе перечислены назва-
ния всех упомянутых в книге географических объектов. Обращаем внимание на то, что в мате-
риалах 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. Указа-
тель органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций помогает в поиске 



информации об организациях в широком смысле этого слова – органах власти и управления, 
предприятиях, учреждениях, учебных заведениях, творческих коллективах, газетах и журна-
лах, съездах, праздничных мероприятиях (временные организации) Новосибирска и Новосибир-
ской 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 тематиче-
ского 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 2024 год можно использовать ма-
териалы выпусков 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 годов.

Составители выражают признательность всем, кто оказал помощь в работе над изданием, 
и будут благодарны всем, кто сделает замечания, дополнения и предложения по содержанию 
данного издания.

Наши контакты:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6, ГАУК НСО «Новосибирская государственная об-

ластная научная библиотека». Отдел краеведения. Е-mail: e.sazhenina@nso.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.

Электронные версии «Календарей...» доступны: 
в Электронной библиотеке НГОНБ в соответствующем разделе коллекции «Издано в НГОНБ» 

(https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4190/); 

на сайте ГКУ НСО ГАНО в разделе «Электронная библиотека» (https://archive.nso.ru/page/29); 
на электронном ресурсе «Мультимедийный архив Новосибирской области» в разделе «Проекты 
и партнеры» (https://archportal.nso.ru/).
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ÿ
1 января – 100 лет назад в Новониколаевске состоялось открытие «Дома областных органи-

заций (Сибревком)» – памятника архитектуры федерального значения (1925). 
(Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области: ката-

лог. 2011. Кн. 1. С. 90–91)

1 января – 100 лет Ордынской центральной районной библиотеке имени М. Горького 
(1925). Статья к дате на с. 137.

1 января – 95 лет ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (1930). Уч-
реждение организовано в Новосибирске постановлением Западно-Сибирского 
крайисполкома от 17 декабря 1929 г., первоначально именовалось Западно-
Сибирский краевой институт по изучению профзаболеваний. Институт начал 
деятельность с 1 января 1930 г., обслуживая территории нынешних Новосибир-
ской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. До 1960-х гг. 
являлся единственным от Урала до Дальнего Востока научно-исследователь-
ским учреждением общегигиенического профиля, на которое возлагалась обя-
занность оказания научно-методической помощи санитарно-эпидемиологиче-
ским службам. Научные исследования активизировались в 1960–1980-е гг., 
в результате были получены материалы, имеющие как практическое, так и те-
оретическое значение. Институт продолжает выполнять прикладные научные 
исследования и работы по комплексному изучению влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения с разработкой мер по минимизации рисков 
отрицательного воздействия на здоровье взрослого и детского населения гиги-
енических условий труда, проживания, обучения. (История здравоохранения Новоси-
бирска. 2005. С. 408 ; http://https.www.niig.su – дата обращения 31.05.2024)

1 января – 80 лет со дня рождения Надточего Алексея Егоровича (01.01.1945, г. Киселёвск 
Кемеровской обл.), журналиста. Работал главным редактором газет «Молодость 
Сибири», «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», заместите-
лем главного редактора «Советской Сибири». В 1993–1999 гг. – заместитель пред-
седателя ГТРК «Новосибирск» по радиовещанию. Член Союза журналистов Рос-
сии с 1978 г. Победитель традиционного ежегодного конкурса «Лица 2008 года. 
50 самых профессиональных людей года» в номинации «Журналист года». (Сред-

ства массовой информации Новониколаевска-Новосибирска, 1906–2006 гг. Новосибирск. 2007. С. 430)

1 января – 70 лет со дня рождения Золотницкой Татьяны Владимировны (01.01.1955, 
г. Новосибирск), мастера спорта международного класса по плаванию, заняв-
шей 4 место в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпийских играх (1972, 
Мюнхен). Серебряный призёр чемпионата Европы (1970, Барселона), 8-крат-
ная чемпионка СССР, 26-кратная рекордсменка СССР (1969–1974) в плавании 
вольным стилем на 100, 200 и 400 м и в эстафетах. Выступала за спортивное 
общество «Динамо» (Новосибирск), в сборной команде СССР. После окончания 
Омского ГИФК начала тренерскую карьеру, с 1996 г. обучала плаванию де-
тей с ограниченными физическими возможностями. В конце 1990-х – начале 
2000-х гг. стала призёром трёх чемпионатов России по плаванию среди инва-
лидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. (Новосибирск : энциклопедия. 
С. 356 ; http://ussr-swimming.ru/bio/zolotnikaya/zolotnikaya.htm – дата обращения 31.05.2024)

http://https.www.niig.su/
http://ussr-swimming.ru/bio/zolotnikaya/zolotnikaya.htm
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2 января – 140 лет со дня рождения Щетинкина Петра Ефимовича (02.01.1885 (21.12.1884), 
с. Чуфилово Рязанской обл. – 1927, г. Улан-Батор, Монголия), полного Геор-
гиевского кавалера, руководителя партизанского движения в Сибири времён 
Гражданской войны. Статья к дате на с. 140.

4 января – 80 лет со дня рождения Шурица Александра (Исаака) Давидовича (04.01.1945, 
г. Биробиджан – 27.04.2017, г. Новосибирск), живописца, графика, члена 
СХ СССР, России (1983). А. Д. Шуриц окончил ХГО педучилища Биробиджана 
(1963), факультет промышленных искусств МВХПУ (1969). В 1969 г. приехал 
по распределению в Новосибирск, где пять лет работал в СХКБ и НИИКЭ. В это 
время началось плодотворное сотрудничество художника с Западно-Сибирским 
книжным издательством, которое продлилось более двадцати лет. Всего с раз-
ными издательствами Александром Давидовичем оформлено более двухсот 
книг. С 1973 г. А. Д. Шуриц – участник и неоднократный дипломант выставок, 
из которых около ста групповых и пятьдесят персональных (в России, Голлан-
дии, Бельгии, Франции, Италии). Среди его наград – серебряная медаль РАХ 
(2003), серебряная и золотая медали СХР «Духовность, традиции, мастерство» 
(2013, 2015) и др. Произведения художника находятся в ГТГ, музеях и галереях 
Новосибирска, Биробиджана, Владивостока, Кемерово, Новокузнецка, Омска, 
Томска, а также в частных собраниях в России и за рубежом. А. Д. Шуриц был 
одним из авторов и участников проекта «100 портретов выдающихся деятелей 
Ново-Николаевска – Новосибирска», являлся одним из ведущих художников го-
рода, внеся большой вклад в сибирское искусство: талантливый график, иллю-
стратор, тонко чувствующий специфику книжного искусства, живописец, с ярко 
выраженным, узнаваемым стилем, где гармонично слились мудрость и мягкая 
ирония. «Мир Шурица мифологичен, архаичен, современен, серьёзен, весел, ре-
ален, виртуален, чужд всякой пафосности», – писал о художнике искусствовед 
В. О. Назанский (подробнее о В. О. Назанском см. c. 51). (Авторский текст С. А. Беляевой ; 
Шуриц : [альбом : в 2 т. / сост. Т. Мамаева]. [Т. 2] Размышления. Новосибирск. 2020. 205,[2] с. : фот., ил.)

5 января – 80 лет со дня рождения Савинкина Николая Ивановича (05.01.1945 – 28.03.2020, 
г. Новосибирск), заслуженного тренера РСФСР, родоначальника новосибирской 
школы вольной борьбы. Окончил Новосибирский техникум физической культуры 
(1970). С 1960 г. выступал за сборную Новосибирской области по вольной борьбе. 
Победитель и призёр зональных, республиканских и всесоюзных соревнований. 
Входил в состав юношеской сборной команды РСФСР, в состав мужской сборной 
ЦС ДСО «Зенит». Чемпион «Зенита» (1971). Педагогический стаж более 35 лет. 
В 2019 г. в центре спортивной подготовки «Заря» прошёл первый турнир, посвя-
щённый памяти заслуженного тренера РСФСР Николая Савинкина. Турнир 
организован Федерацией спортивной борьбы Новосибирской области, при под-
держке Министерства спорта НСО, Управления физической культуры и спорта 
мэрии и депутатов Совета депутатов города Новосибирска. В 2021 г. турнир полу-
чил статус Всероссийских соревнований по вольной борьбе. (Носов И. А. Заслуженные 

специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 2009. С. 71)

6 января – 155 лет назад в Колывани было открыто первое городское приходское училище 
для мальчиков, в доме, построенном купцом II гильдии Кириллом Климовичем 
Кривцовым, избранным Почётным блюстителем училища (1870). По его просьбе 
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училище было названо Владимирским, в память о проезде через Колывань Его 
Императорского Величества Великого князя Владимира Александровича. Пер-
вым заведующим и учителем был Николай Пономарёв, а первыми учениками 
20 колыванских мальчиков. (Земляки. Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей. Новосибирск. 2013. С. 160)

6 января – 90 лет со дня рождения Черненко Альберта Константиновича (06.01.1935, с. Но-
восёлово Красноярского края – 11.04.2009, г. Новосибирск), правоведа и фило-
софа, известного специалиста в области философии истории, философии права, 
теории государства и права и социальной философии. С 1948 г. проживал 
в с. Бородулиха (Семипалатинская обл. Казахской ССР), где в 1954 г. окончил 
с серебряной медалью среднюю школу им. Н. Островского. В том же году по-
ступил на специальное отделение физического факультета ТГУ, а в декабре 
перевёлся на юридический факультет. Судьба А. К. Черненко была связана 
с комсомольской и партийной работой в г. Томске. В 1984 г. переезжает в Но-
восибирск в связи с назначением ректором Новосибирской высшей партийной 
школы. В 1990 г. был избран Председателем Совета ректоров Высших пар-
тийных школ Союза ССР. В мае 1992 г. переходит на преподавательскую ра-
боту, сначала замещает должности профессора кафедры общественных наук, 
с 1996 г. – заместителя декана по научной работе, с сентября 1998 г. по апрель 
2009 г. – заведующего кафедрой теории государства и права, международного 
права Новосибирского юридического факультета ТГУ (с 1999 г. – Новосибир-
ский юридический институт (факультет) ТГУ). С 1998 г. на условиях совмести-
тельства одновременно работает в должности заведующего сектором общей те-
ории государства и права Института философии и права СО РАН, заведующего 
кафедрой истории и политологии Сибирского государственного университета 
путей сообщения, заведующего кафедрой теории государства и права Новоси-
бирского государственного института экономики и управления. Вёл большую 
работу по подготовке научных кадров, способствуя становлению и развитию 
Новосибирска как одной из российских столиц гуманитарной науки. В разные 
годы был научным консультантом и официальным оппонентом по ряду дис-
сертаций, членом докторских диссертационных советов Института философии 
и права СО РАН, Сибирского университета путей сообщения, председателем 
Научного совета Исследовательского центра публичного права в Новосибирске. 
За высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, долголетний 
добросовестный труд был награждён орденом «Знак Почёта» (1981), медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1989), «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (2000). Был удостоен почётных званий: дей-
ствительный член Академии социальных наук (1994), член-корреспондент 
Сибирского отделения Международной академии наук высшей школы (1996), 
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации (1999), «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2006). 
Неоднократно становился Лауреатом премии ТГУ за разработку проблем 
по философии права, создание комплекса учебно-методической литературы, 
организацию научно-практических конференций и редактирование сборников 
научных статей. (Юридическая наука и практика. 2022. Т. 18, № 2. С. 49–71)
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6 января – 60 лет назад началась промышленная разработка Буготакского нагорного 
месторождения строительного камня, представленного высокопрочными диа-
базами, диабазовыми порфиритами и спилитами в рп. Горный Тогучинского 
района (1965). 6 января 1965 г. здесь была запущена первая очередь Буготак-
ского щебеночного завода. Ныне освоение месторождения ведёт Камнеречен-
ский щебёночный завод, который является филиалом ОАО «Первая нерудная 
компания» – холдинга из 18 щебеночных заводов, созданного на базе имуще-
ства ОАО «Российские железные дороги». Производственная мощность Кам-
нереченского завода достигает более 1,8 млн. куб. м нерудных строительных 
материалов. Предприятие осуществляет выпуск путевого щебня фракции 25–
60 мм до 75 % и строительного щебня до 25 % от общего объёма. (https://fabricators.
ru/proizvoditel/kamnerechenskiy-shchebenochnyy-zavod-kshchz?ysclid=lwu311igh2936071323 – дата об-

ращения 31.05.2024)

7 января – 75 лет со дня рождения Седова Геннадия Ивановича (07.01.1950, г. Орск Орен-
бургской обл. – 08.07.2010, г. Санкт-Петербург), режиссёра, кинодокументали-
ста, оператора, фотографа. Работал на студии «Новосибирсктелефильм», где 
сначала был ассистентом оператора, а потом и постановщиком картин «Чей хлеб 
вкуснее» и «Артельное дело» с В. Соломиным, «Граждане Тобольска» с Ю. Мала-
шиным, «Новосибирск. Век первый» с В. Гнедковым. С 1995 г. на Западно-Си-
бирской киностудии, были сняты фильмы «Разборки на дорогах», «Это я, Кон-
стантин Замбегов», «Сочинение о Родине» и др. (Советская Сибирь. 2000. 22 января. С. 4)

9 января – 95 лет со дня рождения Макашиной Галины Михайловны (09.01.1930, г. Саратов), 
скульптора, художника декоративно-прикладного искусства. С 1947 по 1952 г. 
Г. М. Макашина училась на скульптурном отделении Саратовского художе-
ственного училища у Э. Ф. Эккерта и Е. Г. Морозовой. Затем, приехав в Ново-
сибирск, преподавала в средней школе черчение и рисование, работала в Но-
восибирском отделении Художественного фонда РСФСР. Большое влияние 
на становление мастерства художника оказали неоднократные поездки в Дома 
творчества в Дзинтари (Латвия; 1959, 1967) и Москве (1963, 1974). Со второй по-
ловины 1960-х гг. она обратилась к керамике, создавая не только скульптуры, 
но и декоративные панно, рельефы. С конца 1970-х гг. работала по камню 
и кости, вырезая фигурки животных, декоративные рельефные композиции, 
ажурные шкатулки и украшения. С 1956 г. (до 1974 г. под фамилией Брук) 
Г. М. Макашина участвовала в областных, зональных, республиканских вы-
ставках. Член Союза художников СССР, России с 1965 г. Её произведения на-
ходятся в собраниях Новосибирского государственного художественного музея, 
музеев Брянска, Пензы, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Барнаула, 
Кемерово, Львова, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Твор-
чество Г. М. Макашиной как талантливого скульптора-анималиста занимает 
исключительное место в истории изобразительного искусства Новосибирска. 
Её парковая скульптура «Медвежонок» (1965), исполненная для фонтана в Пер-
вомайском сквере, любима многими поколениями горожан и входит в число уз-
наваемых объектов, определяющих облик Новосибирска. (Авторский текст Е. В. Шеп-
туновой ; Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 604–605)

https://fabricators.ru/proizvoditel/kamnerechenskiy-shchebenochnyy-zavod-kshchz?ysclid=lwu311igh2936071323
https://fabricators.ru/proizvoditel/kamnerechenskiy-shchebenochnyy-zavod-kshchz?ysclid=lwu311igh2936071323
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10 января – 75 лет со дня рождения Беляева Александра Ивановича (10.01.1950, с. Букан-
ское Мамонтовского р-на Алтайского края), живописца, графика, педагога. 
А. И. Беляев учился на художественно-графическом факультете Омского госу-
дарственного педагогического института им. А. М. Горького (1971–1976; препо-
даватели К. С. Белов, А. Н. Либеров, Ю. А. Софиенко). Член Союза художников 
СССР с 1983 г. Работал в творческих группах акварелистов Союза художников 
СССР в Магнитогорске (1984), Томске – Нижневартовске (1987), Львове (1989), 
Доме творчества «Челюскинская» (1985), Тобольске (2003). Преподает в Ново-
сибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств 
им. А. Д. Крячкова (профессор с 2006). Участник областных, зональных, респу-
бликанских, всесоюзных, международных выставок. На материале сельских 
мотивов, архаической темы и космических фантазий А. И. Беляев исследует 
проблему человеческого существования. В живописных и графических сериях 
и циклах художник создает декоративистские, полуабстрактные образы-ме-
тафоры, воплощающие идею простой и естественной жизни деревенского че-
ловека в «потерянном Рае». (Авторский текст В. Н. Чимитова ; Союз художников России. 

Новосибирск. 2014. С. 575)

11 января – 60 лет назад Указом ПВС РСФСР по просьбе Новосибирского облисполкома 
в Новосибирской области восстановлены Здвинский, Коченёвский, Маслянин-
ский, Северный, Убинский, Усть-Таркский районы, ликвидированные в начале 
1963 г. в ходе хрущевских реформ административного управления и укрупне-
ния районов (1965). (Справочник по административно-территориальному устройству Ново-
сибирской области 1937 – 2006 гг. Новосибирск. 2007. С. 150, 230, 312, 386, 444, 456 ; ГАНО. Ф. Р-1020. 

Оп. 2. Д. 1338. Л. 1) 

12 января – 75 лет со дня рождения Амосовой Зинаиды Степановны (12.01.1950, с. Круп-
ское Жамбылской обл., Казахстан), заслуженного мастера спорта, Олимпий-
ской чемпионки. Окончила ПТУ в Каменск-Уральске, потом переехала в Но-
восибирск (1968). Училась в Новосибирском техникуме физкультуры, который 
закончила в 1971 г. Многократная чемпионка России, победительница Спар-
такиады народов СССР, РСФСР (1973–1976), СССР (1974, 1976), мира (1978). 
Стала первой чемпионкой мира на дистанции 20 км. Именно на этой дистан-
ции являлась флагманом в женской программе чемпионатов мира и Олим-
пийских игр. В составе сборной команды Советского Союза в лыжной эстафете 
4х5 км завоевала звание чемпионки на зимних Олимпийских играх в Инсбруке 
в 1976 г. На своём этапе Зинаида Амосова опередила двух претенденток на зо-
лото. Вместе с ней в команде выступали Галина Кулакова, Раиса Сметанина, 
Нина Балдычева. Награждена орденом «Знак Почёта». В настоящее время 
проживает в Екатеринбурге. (Олимпийское золото Новосибирска: очерки о новосибирских 

победителях Олимпийских игр. 2006. С. 77–85)

14 января – 115 лет со дня рождения Пухначёва Василия Михайловича (14 (01).01.1910, 
с. Волчно-Бурлинское ныне Алтайского края – 14.10.1982, г. Новосибирск), 
поэта-песенника, писателя, фольклориста. После окончания школы с педа-
гогическим уклоном в Камне-на-Оби, В. М. Пухначёв несколько лет работал 
сельским учителем. Отслужив в РККА на Дальнем Востоке, в 1932 г. приехал 
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в Новосибирск, был избран заместителем председателя крайкома Союза ра-
ботников искусств и председателем Военно-шефской комиссии, участвовал 
в организации выступлений артистических бригад в погранотрядах, прове-
дении смотров красноармейской художественной самодеятельности. В 1939 г. 
В. М. Пухначёв назначен начальником ансамбля СибВО, художественным 
руководителем которого был композитор А. П. Новиков. 22 февраля 1940 г. 
в исполнении ансамбля прозвучала сюита «Сибирь», положившая начало 
пути В. М. Пухначёва, как поэта-песенника, а также многолетней творческой 
дружбы с композитором А. П. Новиковым. В годы Великой Отечественной 
войны вместе с ансамблем находился в расположении 2-го Прибалтийского 
фронта, позднее служил старшим инструктором в политуправлении фронта. 
В военные годы написанные совместно с Новиковым песни «Нас не запугать», 
«Песня сибирских полков» часто звучали на передовой и в глубоком тылу. 
Вернувшись в 1945 г. с фронта, работал начальником Новосибирского управ-
ления культуры, с 1947 г. занимался только литературным творчеством. Свой 
литературный путь В. М. Пухначев начал книгой очерков «Лесорубы» (1947). 
Ещё в 1930-х он увлекся алтайским и сибирским фольклором, собирал народ-
ные байки, легенды, сказания, которые позднее вошли в книги «Идэ» (1948), 
«Сказки старого Тыма» (1950), «Сибирские сказки» (1959), «Сибирские бываль-
щины» (1970), но главным для него оставалась поэзия, песня и образ Сибири, 
суровой и прекрасной. Два произведения Пухначёва: поэма «Ермак» и поэти-
ческая трилогия «Сказ о Васюганье» стали основой оперных либретто, музыка 
к которым написана композитором А. Касьяновым. К его стихам обращались 
известные композиторы В. Левашов, Т. Хренников, А. Долуханян, В. Мура-
дели, М. Табачников и другие. Песни В. М. Пухначева вошли в репертуар мно-
гих российских народных коллективов. (Авторский текст Н. И. Левченко)

14 января – 100 лет со дня рождения Коняшева Василия Петровича (14.01.1925, с. Зыково 
ныне Алтайского края – 21.06.1983, г. Новосибирск), сибирского художника. 
Учился в Омском Художественно-педагогическом училище им. М. Врубеля 
(1939–1941), в Казанском художественном училище (1945–1948), в мастер-
ской книжной графики Харьковского художественного института (1948–1954). 
Участник Великой Отечественной войны (1943–1945). С 1954 г. жил в Ново-
сибирске. Работал в Новосибирском отделении Художественного фонда СССР 
(1954–1970). Сотрудничал с Новосибирским книжным издательством, рабо-
тал в области станковой графики (акварель, офорт). Произведения находятся 
в НГХМ. (Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 596 : портр.)

16 января – 100 лет со дня рождения Федюкова Алексея Григорьевича (16.01. 1925, 
д. Ивановка ныне Мошковского р-на – 12.01.1944, ст. Поташ, Черкасская 
обл., Украина), Героя Советского Союза. Родился в крестьянской семье, 
до 1930-х гг. его родители вели индивидуальное («единоличное») хозяйство, 
затем вступили в колхоз «Прогресс». Накануне войны Алексей Федюков жил 
в с. Кривошеино (ныне Томской обл.), где окончил школу-семилетку. Рабо-
тал на рыбозаводе. Призван на военную службу в мае 1943 г. Окончил школу 
младших командиров в учебном дивизионе 16-го запасного гаубичного ар-
тиллерийского полка и в августе 1943 г. был направлен на 1-й Украинский 
фронт. Гвардии сержант Федюков, наводчик орудия 317-го гвардейского 
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истребительно-противотанкового полка, подбил 12 фашистских танков. От-
личился в боях 7–8 декабря 1943 г. у д. Ходоры (Радомышльский р-н Жито-
мирской обл., Украина): первым же выстрелом из своего орудия поджёг пере-
довой «Тигр»1, затем второй, далее – две бронемашины, вёл огонь по пехоте 
врага. Погиб в бою 12 января 1944 г. Указом ПВС СССР от 9 февраля 1944 г. 
Алексею Федюкову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Именем Героя названа улица в с. Кривошеино Томской области. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 346–347)

17 января – 125 лет со дня рождения Высоцкой Валентины Ивановны (17.01.1900, с. Яков-
левское ныне г. Приволжск Ивановской обл. – 28.01.1981, г. Новосибирск), ак-
трисы Новосибирского театра юного зрителя с мая 1930 г. по 1942 г., затем ра-
ботала (до 1957) диктором радио. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. 
Новосибирск. 2008. С. 70)

19 января – 70 лет со дня рождения Деришева Сергея Григорьевича (19.01.1955, г. Ленино-
горск ныне г. Риддер, Казахстан), инженера-механика по самолётостроению. 
Научный работник в области аэродинамики летательных аппаратов. Окончил 
Харьковский авиационный институт (1978). В 1978–1984 гг. – инженер-кон-
структор отдела испытаний Оренбургского машиностроительного завода. Ра-
ботал в СибНИА: 1984–1993 гг. – инженерные должности, 1993–2006 гг. – на-
чальник отделения аэродинамики и динамики полёта летательных аппаратов 
(НИО-1). Руководил и принимал непосредственное участие в эксперименталь-
ных исследованиях по разработке и улучшению аэродинамической компоновки 
ряда самолётов ОКБ Сухого, Туполева, Бериева, Ильюшина. Имеет три автор-
ских свидетельства. Кандидат технических наук (2000). Лауреат Государствен-
ной премии РФ за участие в разработке аэродинамической компоновки модель-
ного ряда спортивных самолётов Су-26, Су-29, Су-31 и их модификаций (2003). 
(Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. 2003. 18 июля. С. 6, 19 : ил. портр.)

19 января – 80 лет со дня рождения Шатина Юрия Васильевича (19.01.1945, г. Ленинск-
Кузнецкий Кемеровской обл.), доктора филологических наук, профессора ка-
федры теории и методики преподавания литературы Института филологии, 
массовой информации и психологии НГПУ. В 1962 г. поступил в Ленинград-
ский государственный университет им. А. А. Жданова (ЛГУ) на филологиче-
ский факультет, где обучался на русском и славянском отделениях. После 
окончания ЛГУ работал в Кишинёве и Одессе в «Интуристе», в 1968 – 1979 гг. – 
в Новокузнецком педагогическом институте. В 1977 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1993 г. – докторскую. С октября 1979 г. – профессор кафедры 
русской литературы и теории литературы Новосибирского государственного 
педагогического университета (НГПУ). В 1990–1995 гг. разработал два лек-
ционных курса «Введение в семиотику», «Риторика: теория и технология аго-
нальных коммуникаций», отредактировал курс «Теория литературы». Пре-
подавал в НГПУ, НГУ, Новосибирском независимом институте, Новосибир-
ском театральном институте, Московской международной академии бизнеса 

1 «Тигр» – немецкий тяжёлый танк времён Второй мировой войны. В 1942–1943 гг. он являлся по совокупности 
своих боевых качеств сильнейшим танком мира. Прочная броня позволяла «Тигру» идти на сближение с про-
тивником без риска серьёзных повреждений от попаданий. 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Гитлеровская_Германия
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Тяжёлый_танк
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Вторая_мировая_война
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и менеджмента, вёл аспирантуру в Новокузнецке и в Ленинске-Кузнецком. 
С 2012 г. Ю. В. Шатин – главный научный сотрудник сектора литературове-
дения Института филологии СО РАН. Член общественной организации «Рос-
сийское общество Иосифа Бродского» и член редсовета городского центра лю-
бителей поэзии «Дом Цветаевой». Автор и соавтор нескольких сотен научных 
работ, многочисленных газетных рецензий по проблемам литературы и театра. 
Награждён Знаком «Победитель социалистического соревнования»; почётной 
грамотой Законодательного собрания НСО. Лауреат Золотого знака «Достоя-
ние Сибири». (Вестник НГУ : Серия : История, филология. 2020. Т. 19, № 6. С. 258–263 ; Шатин 

Юрий Васильевич: биобиблиографический указатель. Новосибирск. 2020. 76 с.) 

20 января – 110 лет со дня рождения Медведева Ефима Евгеньевича (20.01.1915, с. Ново-
Никольское ныне Томской обл. – 14.02.1989, г. Бердск Новосибирской обл.), 
писателя, журналиста, общественного деятеля, участника Великой Отече-
ственной войны. В 1934 г. связал свою жизнь с армией. С первых месяцев во-
йны – в действующей армии: служил начальником артиллерийского снабже-
ния, воевал в составе Сибирской добровольческой дивизии на Западном, Брян-
ском, Прибалтийском и Западно-Белорусском фронтах. Был неоднократно 
ранен. За участие в боевых действиях награждён Орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды и медалями. После демобилизации 
(1949) работал главным инженером Бердского горпромкомбината, затем – 
в редакции газеты «Ленинский путь» (сегодня – «Бердские новости»). Позже 
был организатором штаба ГО г. Бердска, затем – в кадровой службе Бердского 
электромеханического завода. Вёл большую работу как член городского коми-
тета партии по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, несколько лет 
был председателем Совета ветеранов. В 1954 г. в журнале «Сибирские огни» 
был опубликован первый рассказ «Счастье». В 1955 г. в сборнике «Золотые ис-
корки» напечатан следующий – «Ледяночка». В конце 1950-х гг. отдельными 
книжками изданы «Ледяночка» и «Маринка». Всего написал 11 книг и более 
25 очерков, воспоминаний, рассказов, опубликованных в газетах и журналах. 
Постоянно выступал с беседами и воспоминаниями о войне в учебных заведе-
ниях Бердска, оказывал помощь в поисковой работе школьникам. (Свидетель. 

2015. 15 января. С. 44 : фот. ; Бердские новости. 2015. 21 января. С. 7)

20 января – 100 лет со дня рождения Мартынова Ивана Степановича (20.01.1925, д. Некра-
совка ныне территория Новосельского сельсовета Купинского р-на – ??.10.1943, 
Вышгородский р-н Киевской обл., Украина), Героя Советского Союза. Родился 
в крестьянской семье. В 1940 г. с похвальной грамотой окончил Новосельскую 
семилетнюю школу. Работал в колхозе учётчиком в полеводческой бригаде. 
В феврале 1943 г. призван на военную службу. Обучался в Кемеровском во-
енном пехотном училище. С 4 сентября 1943 г. в действующей армии, красно-
армеец Мартынов зачислен стрелком в ставшую легендарной 6-ю стрелковую 
роту1 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской Краснознамённой 

1 6-я рота 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии после 
битвы на Днепре получила неофициальное звание «Рота Героев»: 15 бойцов из её состава стали Героями Советского 
Союза, при этом 9 из них являлись сибиряками: новосибирцы И. С. Мартынов, А. И. Ершов (подробнее о А. И. Ершове 
см. с. 44), И. И. Мычко (подробнее о И. И. Мычко см. с. 67), П. Г. Яценко (подробнее о П. Г. Яценко см. с. 82); кемеровчане 
Г. И. Красильников, Н. П. Степанов, В. А. Крикуненко, А. А. Панеженский; омич И. А. Волошин.
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стрелковой дивизии. В этот период дивизия вела наступательные бои в составе 
60-й армии Центрального фронта на территории Украины (Черниговско-При-
пятская операция), освобождая ж.-д. ст. и п. Хутор-Михайловский (27 августа), 
п. Ямполь (2 сентября), г. Батурин (7 сентября), а после жестоких боёв – г. Бах-
мач (9 сентября)1. Стремительно продвигаясь вперёд, 23 сентября 1943 г. ди-
визия вышла на левый берег р. Днепр в районе с. Тарасовичи и схода, первой 
в полосе наступления 60-й Армии, форсировала Днепр близ г. Дымер, и захва-
тила плацдарм в районе сёл Ясногородка и Глебовка. К 23.00 час. 22 сентября 
212-й гвардейский стрелковый полк сосредоточился на левом берегу Днепра на-
против с. Тарасовичи. Используя подручные переправочные средства к 6.00 ча-
сам 23 сентября 1943 г. 6-я рота форсировала Днепр южнее с. Глебовка и око-
палась. Через час с четвертью 6-я рота захватила буксирный пароход «Нико-
лаев-300» с баржей, который был использован для переправы частей дивизии. 
Закрепившись на рубеже восточнее с. Глебовка, 23 сентября 1943 г. к 14.00 час 
212-й полк повёл наступление на с. Ясногородка. Дивизия захватила, удержала 
и расширила плацдарм на правом берегу Днепра, обеспечив последующее на-
ступление на Киев. Указом ПВС СССР от 17 октября 1943 г. гвардии красно-
армейцу Ивану Мартынову присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
В день подписания Указа, 17 октября 1943 г., он погиб в бою возможно на тер-
ритории Вышгородского района Киевской области. (https://ru.ruwiki.ru/wiki/75-я_
гвардейская_стрелковая_дивизия – дата обращения 06.06.2024 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 99. Л. 1–5 ; 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 30. Л. 110 ; Оп. 682525. Д. 48. Л. 95, 99 (доступ: https://podvignaroda.ru/?
#id=12057476&tab=navDetailManAward – дата обращения 06.06.2024)

20 января – 80 лет назад после длительного перерыва Новосибирская филармония от-
крыла новый симфонический сезон (1945). Превращение Новосибирска в один 
из крупных центров музыкальной культуры Сибири началось в 1922 г., когда 
из Омска в Новониколаевск был переведён единственный сибирский стацио-
нарный оперный театр Сибгосопера. В 1926 г. в городе появился новый центр 
музыкальной культуры – Новосибирский радиокомитет, при котором начинает 
складываться штат музыкантов, а к 1932 г. сформировался большой творче-
ский коллектив, в составе которого находились симфонический оркестр, хор, 
оркестр народных инструментов, струнный квартет, фортепианное трио, квар-
тет баянистов, группа солистов. Кроме выполнения своих непосредственных 
задач – организации радиоконцертов, радиокомитет давал также «открытые» 
концерты своих коллективов для жителей Новосибирска. С 1937 г. в Ново-
сибирске появилась уже и собственно концертная организация – областная 
филармония, объединившая творческие силы города. Новосибирская филар-
мония прекратила свою деятельность осенью 1941 г., и возобновила её лишь 
после реэвакуации Ленинградской филармонии. 20 и 24 января 1945 г. со-
стоялись открывшие сезон симфонические концерты оркестра ещё формиру-
ющейся труппы Новосибирского театра оперы и балета. В программе вечеров 
прозвучали произведения П. И. Чайковского, а солистами выступили Игорь 
Аптекарев (рояль) и Лидия Мясникова (меццо-сопрано). (Советская Сибирь. 1945. 
20 января. С. 2 ; http://bsk.nios.ru/content/ot-serdca-k-serdcu-muzykalnaya-kultura-novosibirska?ysclid

=lwyepp5fm1555392441 – дата обращения 03.06.2024)

1 За освобождение города Бахмач Приказом ВГК от 09.09.1943 дивизии присвоено наименование «Бахмачская».

https://ru.ruwiki.ru/wiki/75-я_гвардейская_стрелковая_дивизия 
https://ru.ruwiki.ru/wiki/75-я_гвардейская_стрелковая_дивизия 
https://podvignaroda.ru/?#id=12057476&tab=navDetailManAward
https://podvignaroda.ru/?#id=12057476&tab=navDetailManAward
http://bsk.nios.ru/content/ot-serdca-k-serdcu-muzykalnaya-kultura-novosibirska?ysclid=lwyepp5fm1555392441
http://bsk.nios.ru/content/ot-serdca-k-serdcu-muzykalnaya-kultura-novosibirska?ysclid=lwyepp5fm1555392441
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20 января – 80 лет назад Новосибирский облисполком принял решение о запрете закрытия 
зарегистрированных церквей и переоборудования церковных зданий для иных 
целей (1945). Также документ устанавливал, что слом и разборка церковных 
зданий для использования строительных материалов допускались лишь в ис-
ключительных случаях при угрозе обвала стен и только при наличии техни-
ческого акта и соответствующего заключения Уполномоченного по делам РПЦ 
при СНК, а также допускал строительство новых молитвенных зданий на сред-
ства верующих по специальному разрешению. Это местное решение принято 
в развитие постановления СНК от 1 декабря 1944 г., признавшего политически 
вредным варварское отношение к церковным зданиям. Документы знаменуют 
политико-идеологический поворот, осуществленный советским государством, 
и способствовавший возрождению церкви и легализации религиозной жизни 
в России. (ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 5А. Д. 80. Л. 9)

20 января – 30 лет назад театру «Красный факел» присвоено звание «академический» 
(1995). По сообщению главы Новосибирской областной администрации 
И. И. Индинка, «20 января 1995 г. министром культуры России подписано по-
становление о присвоении новосибирскому театру «Красный факел» звания 
«академический». Ведя свою славную родословную от известного российского 
режиссёра Владимира Константиновича Татищева, талантливой и интел-
лигентной выпускницы II студии МХТ, режиссёра Веры Павловны Редлих, 
«Красный факел» уже в 1950-е гг., после триумфальных гастролей в Москве, 
был назван Сибирским МХАТом. (Советская Сибирь. 1995. 25 января. С. 1)

21 января – 100 лет назад в Новониколаевске был открыт Дом им. В. И. Ленина – ныне 
объект культурного наследия народов России регионального значения (1925). 
Статья к дате на с. 143.

22 января – 105 лет назад в Новониколаевске в братскую могилу (на территории совре-
менного Сквера Героев Революции) захоронены 104 жертвы Гражданской во-
йны (1920). История Памятника Жертвам Революции, как его называли изна-
чально, началась в 1920 г., когда 22 января на участке ярмарочной площади 
произошло торжественное захоронение погибших людей, «признанных мно-
гими партийными товарищами за активных деятелей нашей власти». В брат-
скую могилу размером 12х30 аршин и в глубину 5 аршин опустили тела 104 че-
ловек, которые обнаружили в местной тюрьме, а также в береговых оврагах 
р. Каменка. Это были жертвы скорой расправы белых перед их отступлением 
из Новониколаевска. Тогда они расстреляли и порубили шашками почти всех 
заключённых, находившихся в городской тюрьме. Среди них оказались, как 
большевики, так и случайные торговцы с ближайшего рынка, сами белогвар-
дейцы, солдаты и офицеры «пепеляевского» Барабинского полка, которые были 
подбиты местными эсерами на бунт против главнокомандующего Колчака. 
Все они теперь лежат вместе, и в советские годы были объявлены Героями 
Революции. Братская могила сразу стала площадкой для пропаганды. Здесь 
проходили митинги, памятные церемонии. У площади появилось своё имя – 
Парижской коммуны, хотя в большинстве документов площадь называется 
обобщенно – Красной. В марте 1922 г. решено было могилу обнести «железной 
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решеткой, исправить трибуну и озаботиться посадкой деревьев». Рассматри-
вались разные варианты памятника: пилон, стела, усечённая пирамида. Ут-
верждён был проект скульпторов А. Г. Попова и В. Н. Сибирякова (художник 
В. И. Невский). В ходе работ в целях экономии в проект были внесены измене-
ния: скалу из естественных камней заменили на железобетон, руку из литого 
чугуна тоже, как и пламя, которое должно быть из полого стекла с красными 
оттенками и внутренним электрическим освещением. Чтобы «засветить» пламя 
в дальнейшем, внутрь скалы был заложен крупного сечения кабель, а сам эле-
мент пламени смонтирован съёмным. В пятую годовщину Октябрьских тор-
жеств, 7 ноября 1922 г. монумент памяти был торжественно открыт. Стража 
с обнажёнными шашками, лес красных знамён, воинские шеренги и стройные 
ряды пролетариата. Председатель губисполкома т. Лавров громко оглашает: 
«мёртвые зовут нас вперёд!». К 40-летию Октябрьской революции в сквер при-
шла торжественная мемориальность. Решением исполкома сквер был имено-
ван Героев революции, в нём установили бюсты большевиков, панно А. С. Чер-
нобровцева. Сегодня на входе висит более верная табличка «Мемориальный 
сквер павших в годы гражданской войны». Наш монумент оказался первым 
в стране могилой-памятником, в которой вместе лежат противники по борьбе. 
(Авторский текст К. А. Голодяева)

23 января – 110 лет со дня рождения Кобелева Аркадия Васильевича (23.01.1915, д. 2-я Чер-
нушка ныне Октябрьского р-на Костромской обл. – 07.03.1966, рп. Мошково), 
Героя Советского Союза. Родился в семье крестьянина. С 1933 г. вместе с семьёй 
проживал в п. Сионский (ныне Мошковский р-н Новосибирской обл.. Окончил 
школу-семилетку. Работал в колхозе бригадиром, счетоводом, затем – секре-
тарём, председателем исполкома Пермского сельсовета Мошковского района. 
В 1942 г. Кобелев был призван на военную службу. С января 1944 г. в действу-
ющей армии. К январю 1945 г. гвардии сержант Аркадий Кобелев являлся по-
мощником командира взвода 26-го гвардейского воздушно-десантного полка 
9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Укра-
инского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 12 января 1945 г. 
Кобелев участвовал в прорыве немецкой обороны в районе н. п. Стопница (к вос-
току от г. Буско-Здруй), выбив противника из одной из траншей. Во время от-
ражения контратаки противника в районе н. п. Прусы он уничтожил 2 броне-
транспортёра, а затем, заменив собой погибшего командира взвода, уничтожил 
несколько десятков вражеских солдат и офицеров, захватил опорный пункт 
противника. В том бою Кобелев получил тяжёлое ранение, но продолжал сра-
жаться. Указом ПВС СССР от 27 июня 1945 г. гвардии сержант Аркадий Кобе-
лев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Демобилизован в 1946 г. в звании старшины. Про-
живал в рп. Мошково, работал сначала заведующим отделом животноводства 
Мошковского райисполкома, затем, после окончания Новосибирской област-
ной партийной школы, был уполномоченным Министерства заготовок СССР 
по Мошковскому району. Был награждён орденом Красной Звезды и рядом 
медалей. Похоронен на кладбище рп. Мошково. В Мошково в честь Героя на-
звана улица. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 185–186 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 74. Л. 1–7)
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24 января – 95 лет со дня рождения Ключникова Юрия Михайловича (24.01.1930, г. Ле-
бедин Сумской обл. – 18.04.2024, г. Новосибирск), поэта, философа, эссеиста, 
переводчика, путешественника, члена-корреспондента Петровской Академии 
Наук, члена Союза писателей и Союза журналистов России. В 1941 г. вместе 
с родителями был эвакуирован в г. Ленинск-Кузнецкий. С этого времени про-
живал в Сибири. Закончил филологический факультет ТГУ (1954). Работал 
корреспондентом многотиражных газет в Ленинске-Кузнецком и Кемерове, 
сельским учителем, завучем и директором школы, журналистом на радио. 
В 1964 г. был направлен в Москву на двухлетнее обучение. Закончил факуль-
тет журналистики в Высшей партийной школе. Работал главным редактором 
Новосибирского радио, Западно-Сибирской студии кинохроники, сибирского 
отделении издательства «Наука». В конце 1970-х гг. был обвинён в идеализме 
и после трёхлетних партийных разбирательств (дело доходило до ЦК и Полит-
бюро) уволен из издательства как человек с идеалистическим мировоззрением. 
Стихи писал с детства, но первые поэтические публикации начали появляться 
уже в зрелом возрасте. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», 
«Сибирские огни», «Студенческий меридиан» и др. Автор книг стихов и прозы 
«Белый остров» (2000), «Поэт и фея» (2004), «Стихия души» (2005), «Годовые 
кольца» (2006), «Русское окно», «Лики русской культуры» (обе – 2010) и др., из-
данных в Москве. Юрий Ключников – герой документального фильма «Белый 
остров» (режиссёр – Вячеслав Тихонов), награждённого специальным дипло-
мом «За философский и поэтический поиск» на Международном фестивале 
«Золотой Витязь» в Омске (2012). В 2010–2013 гг. Ю. М. Ключников участвовал 
в Цикле передач «Открытая студия» на Новосибирском областном радио, где 
рассказывал о поэтах и поэзии. Книга «Караван вечности: вольные переводы 
суфийской поэзии VIII–XX века» в 2016 г. была представлена на Международ-
ной книжной ярмарке в Тегеране. В 2020 г. Ю. М. Ключников был выдвинут 
на Государственную премию Российской Федерации в области литературы 
и искусства. (Горшенин А. Литература и писатели Сибири. Новосибирск. 2012. С. 179)

24 января – 60 лет со дня рождения Банаева Евгения Викторовича (24.01.1965, г. Ле-
ниногорск ныне г. Риддер, Казахстан), доктора биологических наук (2010), 
директора ЦСБС СО РАН (2015–2020). Специалист в области дендрологии, 
популяционной биологии и интродукции растений, директор Центрального 
сибирского ботанического сада СО РАН в 2015–2020 гг. Окончил Сибирский 
технологический институт, факультет лесного хозяйства (1986). Автор и со-
автор 110 научных работ, из них 5 монографий. Основными направлениями 
научной деятельности являются: исследование внутривидовой структуры дре-
весных растений, анализ микроэволюционных процессов в природных попу-
ляциях, механизмов адаптации и динамики видов и др. Ведёт преподаватель-
скую работу на кафедре ботаники, зоологии, экологии и генетики Горно-Ал-
тайского государственного университета и кафедре ботаники Новосибирского 
государственного аграрного университета, руководит аспирантами. Главный 
редактор «Сибирского экологического журнала», заместитель главного ре-
дактора журнала «Растительный мир Азиатской России», член редколлегии 
«Сибирского лесного журнала», заместитель председателя диссертационного 
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совета при ЦСБС СО РАН. С 2000 по 2015 гг. – заместитель директора по на-
учной работе; с 2014 г. – заведующий лабораторией дендрологии. Под его не-
посредственным руководством созданы и реконструированы уникальные кол-
лекции и экспозиции растений, насчитывающие более 10 тыс. видов и куль-
тиваров; ведутся научные исследования по сохранению генофонда растений. 
(Наука в Сибири. 2015. 02 июля. С. 13)

25 января – 130 лет со дня рождения Пухова Николая Павловича (25(13).01.1895, с. Гри-
шово ныне Бабынинского р-на Калужской обл. – 28.03.1958, г. Москва), совет-
ского военачальника, генерал-полковника, Героя Советского Союза, Команду-
ющего войсками Западно-Сибирского (1953–1956) и Сибирского (1956–1957) 
военных округов. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2020 год. С. 98–99)

31 января – 100 лет назад в Новониколаевске состоялось учредительное собрание Общества 
изучения Сибири и её производительных сил (1925). Статья к дате на с. 148.

31 января – 100 лет со дня рождения Копаева Владимира Ивановича (31.01.1925, г. Слав-
город ныне Алтайского края – 11.03.2020, г. Новосибирск), живописца. Участ-
ник Великой Отечественной войны; автор большого числа натурных рисунков 
с сюжетами солдатского быта, имеющих значительную историческую ценность 
и хранящихся сейчас в коллекции Новосибирского государственного художе-
ственного музея. В детские годы В. И. Копаев занимался в кружке изобрази-
тельного искусства под руководством выдающегося новосибирского скульптора 
В. Ф. Штейн. Профессиональное образование получил в Костромском художе-
ственном училище (1950–1955). Член Союза художников России с 1997 г. Участ-
ник областных, зональных, межрегиональных выставок. В 1980–2010-е гг. 
в Новосибирске многократно устраивались персональные выставки художника, 
привлекавшие внимание к его узнаваемой, обаятельной творческой лично-
сти. Пейзажным и жанровым произведениям В. И. Копаева присущи тонкая 
эмоциональность и лиричность в трактовке повседневных мотивов. Талант 
художника-рассказчика, с искренней теплотой относящегося к своим персона-
жам, с особой полнотой выразился в его работах на темы детства, занимающих 
важное место в наследии мастера. (Авторский текст С. П. Голиковой ; Союз художников 
России. Новосибирск. 2014. С. 597)

31 января – 90 лет назад на новосибирском станкостроительном заводе им. XVI партсъезда 
(ныне АО «Станкосиб») выпущен первый опытный поперечно-строгальный 
станок «Шепинг-3» (1935). Родоначальник предприятия – «Чугунно-медно-ли-
тейный и механический завод Запсибкрайдеткомиссии» был пущен в действие 
в мае 1931 г. Почти сразу у работников нового завода появилась мысль о на-
лаживании выпуска токарных станков – в Новосибирске такого производства 
не было. Сначала решили собрать самую простенькую модель Т-1, с трансмис-
сионным приводом, с трехступенчатым шкивом. К концу 1931 г. такие станки 
стали поступать на предприятия местной промышленности и в мастерские 
МТС. Так чугунолитейщики превратились в станкостроителей. В это же время 
заводу присваивается имя XVI партсъезда – именно на нём особо обсуждалась 
вопросы развития машиностроения и станкостроения. Первые простые станки 
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недолго удовлетворяли заводчан, и тогда был приобретён один поперечно-стро-
гальный станок «Шепинг-3» московского завода «Самоточка». В Новосибирске 
его разобрали, изучили и собрали опытный образец, на изготовление которого 
ушло 2 месяца и 10 дней. После успешных испытаний «Шепинг-3» был запу-
щен в массовое производство. География поставок новосибирского станка «Ше-
пинг-3» постепенно расширялась по всей территории СССР: Москва, Ленин-
град, Ташкент, Владивосток. Хабаровск, а с 1936 г. начался экспорт станков 
за границу: в Турцию, Монголию, Западный Китай, затем в Англию, Францию, 
Латвию, Литву, Эстонию, Турцию и Китай. (История промышленности Новосибирска. 
Том II. Новосибирск. 2004. С. 250– 300)

     Январь – 105 лет назад в г. Омске приступило к работе Сибирское областное управление 
по архивным делам – Сибархив (1920). Наряду с организацией и централиза-
ции архивного дела на территории Сибири, учреждение занималось сбором, 
концентрацией и, в том числе, вопросами перемещения архивных документов. 
Переведено в г. Новониколаевск в связи с переносом административного центра 
Сибревкомовской Сибири, где приступило к работе с 15 января 1924 г. Сибархив 
неоднократно реорганизовывался и является предшественником ныне существу-
ющих Управления Государственной архивной службы Новосибирской области 
и Государственного архива Новосибирской области. (ГАНО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 10. Л. 8)

     Январь – 80 лет назад коллектив Егорьевского рудника Маслянинского района занял 
III место во Всесоюзном соревновании рудников системы Наркомцветмета 
(1945). Первая золотая россыпь по речке Фомиха (левый приток р. Суенги) 
открыта в 1830 г. штабс-капитаном Мордвиновым и своим богатством сразу 
привлекала большое внимание. Открытый здесь прииск назван был по имени 
тогдашнего министра финансов Егорьевским. Объекты добычи золота в Ново-
сибирской области существенно уступают главным районам России – Мага-
данской области и Республике Саха. Они являются значимыми в масштабе 
Западно-Сибирского экономического района, где занимают второе место после 
Кемеровской области. (Календарь занменательных и памятных дат по Новосибирской обла-

сти, 2005 год. С. 113–114 ; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 827. Л. 7об.–8)

     Январь – 30 лет ансамблю солистов Новосибирской филармонии «Новосибирская каме-
рата» (1995). В его состав вошли ведущие струнники – артисты симфонического 
оркестра, получившие рекомендацию создателя и художественного руково-
дителя ансамбля, лауреата Государственной премии РФ, народного артиста 
СССР А. М. Каца. Коллектив стал стержнем всей струнной группы симфониче-
ского оркестра, он получил международное признание и выступает на самых 
престижных концертных площадках мира. За время существования артистами 
было создано более 500 концертных программ. «Новосибирская камерата» ре-
гулярно участвует в абонементе Санкт-Петербургской филармонии, она давно 
вышла за рамки первоначальной идеи и исполняет для слушателей обширный 
и разнообразный репертуар. В дискографии коллектива – три альбома, один 
из которых – «Парад солистов» – посвящён памяти А. М. Каца. (https://phil-nsk.ru/
ispolniteli/team/ansambl-solistov-novosibirskaya-kamerata/ – дата обращения 16.12.2023 ; Вечерний 
Новосибирск. 2008. 8 октября. С. 9)

https://phil-nsk.ru/ispolniteli/team/ansambl-solistov-novosibirskaya-kamerata/
https://phil-nsk.ru/ispolniteli/team/ansambl-solistov-novosibirskaya-kamerata/
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ÿ
   4 февраля – 110 лет со дня рождения Шахматова Семёна Семёновича (04(22.01.).02.1915, 

д. Харино ныне Искитимского р-на) – 29.12.1981, пгт Линёво Искитимского 
р-на), Героя Советского Союза. Родился в крестьянской семье. Получил на-
чальное образование. Работал забойщиком на Листвянских угольных шах-
тах. Призван на военную службу в 1936 г. Служил на Дальнем Востоке. 
В 1942 г. окончил Куйбышевское военно-пехотное училище и вновь продол-
жил службу на Дальнем Востоке. Участник советско-японской войны (1945). 
Отличился 9 августа 1945 г. при взятии китайского г. Фуюань на южном бе-
регу Амура. Взвод под командованием лейтенанта Шахматова уничтожил 
два японских дзота. Сам лейтенант получил ранения в обе ноги, но остался 
в строю, пока последний дзот не был взят. К вечеру 9 августа Фуюань был 
полностью освобождён, советские войска начали стремительное наступле-
ние в глубину Маньчжурии. Указом ПВС СССР от 8 сентября 1945 г. Семёну 
Шахматову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». С 1947 г. старший лейтенант Шахматов 
вышел в запас, вернулся на родину. Окончил курсы горных техников. Около 
20 лет трудился на Листвянских шахтах начальником пожарно-сторожевой 
охраны, затем – директором подсобного хозяйства. С 1970 г. являлся пред-
седателем исполкома Линёвского поселкового совета депутатов. Похоронен 
на кладбище в Линёво. Бюст Героя установлен на Аллее Славы в г. Искитим 
(Новосибирская обл.), портрет – на Аллее памяти г. Черепаново Новосибир-
ской области. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 372–373 ; ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 706. 

Л. 4об. ; Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 183. Л. 1–25)

   6 февраля – 90 лет назад было положено начало Арктическим перелётам (1935). В 2 час. 
30 мин. по московскому времени самолёт «ПС-4» под управлением лётчика 
В. Л. Галышева, совершающего перелёт по маршруту Москва – Бухта Тикси, 
благополучно опустился на новосибирском aэродроме. (Советская Сибирь. 1935. 

8 февраля. С. 4 ; Строкой отмеченное время. С. 63)

   7 февраля – 125 лет назад новониколаевский предприниматель Н. П. Литвинов получил 
разрешение открыть типографию при книжном магазине (1900). Николай 
Павлович Литвинов оставил широчайший след в начальной истории Но-
вониколаевска. Трудно даже выделить, кем он больше был для нашего го-
рода – предпринимателем, общественником или летописцем. С самого своего 
приезда в мае 1893 г. Литвинов «кипит» деятельностью. Сначала он «заве-
дующий больницей при ст. Кривощёково. Здесь я работал, участвую в куль-
турной работе – в Нардоме состоял руководителем», потом поступил на же-
лезную дорогу счетоводом, но через три года решил перейти на частное дело. 
После работы в бухгалтерии Обского машинного склада бывший фельдшер 
занимается посреднической торговлей, потом становится поверенным при 
одном из пароходств, а также доверенным торгового дома. В январе 1897 г. 
с дозволения томского губернатора А. А. Ломачевского Литвинов открывает 
в пос. Новониколаевском первый магазин книг и канцелярских товаров. 
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Губернатор обязывает исправника «иметь строгое наблюдение за тем, чтобы 
в лавке находились только книги, дозволенные цензурой». В магазине про-
давались книги, ноты, театральные принадлежности, музыкальные инстру-
менты, игрушки, картины, обои, фотоаппараты, коньки, мячи, удилища, 
микроскопы, крокет и даже бильярд. Литвинов успевал везде. Также он был 
секретарём, а потом председателем вольного пожарного общества, явля-
ется выборным церковно-приходского попечительства Александро-Невской 
церкви, просит об открытии при храме публичной платной библиотеки и по-
лучает разрешение, обращается к начальнику Алтайского округа с просьбой 
помочь выстроить здание школы на 120 учеников и «исходатайствовать нам 
под постройку школы участок земли до 1000 кв. саж. и ныне же отпустить 
нижепоименованных лесных материалов». В 1899 г. Литвинов организует 
на ст. Обь «читальный кабинет» для приезжающих и справочную контору. 
А 7 февраля следующего года Постановлением № 1103 губернатор С. А. Вя-
земский позволяет Литвинову открыть в посёлке первую типографию. По-
началу она печатает деловую документацию, отчёты, бухгалтерские книги 
и бланки. Но это уже издательство! Впереди книги, фотоальбомы и первая 
городская газета – «Народная летопись». (Авторский текст К. А. Голодяева) 

   9 февраля – 120 лет со дня рождения Редченкова Петра Степановича (09(28.01).02.1905, 
с. Чернецовка ныне Пензенский р-н Пензенской обл. – 22.02.1960, г. Ново-
сибирск), подполковника, Героя Советского Союза. Родился в семье крестья-
нина. На службе в Вооруженных силах СССР в 1927–1929, 1931–1933, 1942–
1956 гг. Окончил Луганскую школу военных летчиков (1931), Центральную 
школу лётчиков-инструкторов (г. Тушино), рабфак при Московском энерге-
тическом институте, Ворошиловградскую военную школу летчиков (1933). 
С 1934 по 1942 гг. работал летчиком-инструктором в Новосибирском аэро-
клубе, преподавателем в Сталинградском военном авиационном училище. 
В действующей армии с августа 1942 г. Командир эскадрильи 989-го штурмо-
вого авиаполка1 майор Редченков за время войны совершил 420 боевых вы-
летов на бомбардировку противника на самолёте По-22 и 75 боевых вылетов 
на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника на само-
лёте Ил-23, сбросил на врага 108 т авиабомб, нанеся ему большой урон. Пётр 
Редченков уничтожил до 20 танков, до 50 автомашин, до 90 конных повозок, 
до 10 самолётов врага на его аэродромах, подавил огонь 12 точек зенитной 

1 136-й штурмовая авиадивизия, 10-го штурмовой авиакорпус, 17-я воздушная армии, 3-й Украинский фронт.
2 По-2 (до 1944 г. – У-2) – советский многоцелевой биплан, созданный в 1927 г. под руководством Н. Н. Поликар-

пова, и использовавшийся в сельском хозяйстве, связи. С началом Великой Отечественной войны доработан 
в лёгкий ночной бомбардировщик. Относительно тихий бомбардировщик производил в том числе и психологи-
ческое воздействие на врага. Солдаты вермахта называли его «ночной фельдфебель» (потому, что не давал спать 
по ночам) и «Железный Густав», так как архаичный биплан казался неуязвимым для расчётов ПВО.

3 Ил-2 – советский штурмовик времён Второй мировой войны (одномоторный классический моноплан смешанной 
конструкции), созданный в ОКБ-240 под руководством авиаконструктора С. В. Ильюшина. Серийное производ-
ство началось в феврале 1941 г. Являлся тяжелой, но маломаневренной машиной, его бронекорпус выполнялся 
из листов гомогенной брони с переменной толщиной от 4 до 6 мм. Этот тип самолетов наводил ужас на врага, 
нанося ему большой урон. Солдаты противника называли его «бетонным самолётом», «чёрной смертью».
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артиллерии, создал 25 очагов пожаров и истребил до 500 солдат и офицеров 
противника. Указом ПВС СССР от 29 июня 1945 г. Петру Редченкову присво-
ено звание Героя Советского Союза. Окончил Высшую авиационную школу 
(1945). В 1946 г. работал в системе ДОСААФ. В 1951–1953 гг. – начальник 
Новосибирского аэроклуба. С 1956 г. в звании подполковника ушёл в запас. 
Жил в Новосибирске. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней, тремя орденами 
Красной Звезды, медалями. Похоронен на Заельцовском кладбище Новоси-
бирска. На площади Победы в г. Каменка (Пензенская обл.) установлен бюст 
Героя. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 294–295)

11 февраля – 50 лет со дня рождения Глушкова Романа Анатольевича (11.02.1975, г. Тогу-
чин Новосибирской обл.), писателя. Закончил Тогучинскую среднюю школу 
№ 1. Срочную службу проходил в Москве, в войсковой разведке. После ар-
мии 10 лет работал в сфере сельского хозяйства, затем некоторое время – 
в торговле. Писать начал в 1987 г. под влиянием произведений Фенимора 
Купера. Было написано несколько незаконченных повестей и полдесятка 
рассказов. В 2003 г. вышел приключенческий роман-антиутопия «Эпоха 
Стального Креста», который, как и последующие за ним книги, был издан 
в сериях «Русская Фантастика», «Русский фантастический боевик», «Русские 
звезды», «Стальная крыса», «S.T.A.L.K.E.R.», «Вселенная W.E.L.L.», «Зона 
смерти». В апреле 2004 г. стал членом Совета по фантастической и приклю-
ченческой литературе при Союзе писателей России. Член Союза писателей 
России (2010). Живёт и работает в г. Тогучине. (Пример молодым. 2014. С. 22–24)

12 февраля – 130 лет со дня рождения Иванова Евгения Филипповича (псевд. Филиппыч) 
(12.02.1895, с. Шемурша ныне Шемуршинского окр. Чувашской Республики – 
23.12.1973, г. Новосибирск), прозаика, журналиста. Статья к дате на с. 151.

13 февраля – 60 лет со дня рождения Логачёва Павла Владимировича (13.02.1965, п. Ма-
карак Кемеровской обл.), академика РАН, директора ИЯФ им. Г. И. Будкера 
СО РАН. Закончил Физический факультет НГУ. С 1989 г. работает в Инсти-
туте ядерной физики: заведующий научно-исследовательской лабораторией, 
с 2015 г. – директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 
(Новосибирск). В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию. Позже – док-
торскую. Специалист в области физики пучков заряженных частиц и ускори-
тельной техники. Под его непосредственным руководством в ИЯФ СО РАН 
впервые в России была создана современная технология разработки и про-
изводства высокочастотных линейных ускорителей S-диапазона (3 ГГц). Под 
его руководством впервые в России разработан и создан уникальный линей-
ный индукционный ускоритель – инжектор для рентгенографического ком-
плекса нового поколения (ЛИУ-2). Ведёт преподавательскую работу в НГУ, 
являясь доцентом. Под его руководством защищены шесть кандидатских 
диссертаций. Награждён медалью РАН (2000), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2024). (Ведомости законодательного Собрания Новоси-

бирской области. 2016. 15 декабря. С. 22)
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15 февраля – 60 лет со дня рождения Тарасова Сергея Петровича (15.02.1965, с. Старо-
алейское Третьяковского р-на Алтайского края), биатлониста, олимпий-
ского чемпиона, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта 
России. Окончил Барнаульский государственный педагогический институт 
(1992) и Сибирскую академию госслужащих. Один из сильнейших биатло-
нистов мира в 1990-х гг. Первый тренер – В. Н. Сапрыкин. Впоследствии 
тренировался у А. П. Никифорова, В. Н. Польховского и др. Первых круп-
ных международных успехов добился на чемпионате мира (1991), став сере-
бряным (эстафета 4х7,5 км) и бронзовым (командная гонка на 10 км) при-
зёром. Перед стартом на Олимпийских зимних играх в Альбервиле (1992) 
из-за врачебной ошибки пережил клиническую смерть, но сумел вернуться 
в спорт. На Олимпийских зимних играх в Лиллехаммере (1994) выиграл зо-
лотую (в индивидуальной гонке на 20 км), серебряную (эстафета 4х7,5 км) 
и бронзовую (спринт на 10 км) медали. Бронзовый призёр Белой олимпи-
ады в Нагано (1998; эстафета). 2-кратный чемпион мира (1996) в индивиду-
альной гонке на 20 км и эстафете. Обладатель 4 серебряных и 1 бронзовой 
наград чемпионатов мира (1993–1997). С 2010-х гг. – на тренерской работе. 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998). 
(Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 

2009. С. 19)

16 февраля – 65 лет со дня рождения Гридневой Галины Борисовны (16.02.1960, г. Новоси-
бирск), председателя Общественной палаты Новосибирской области. Начав 
трудиться в 1986 г. в качестве референта Центральной районной организа-
ции Общества «Знание», в 1993 г. возглавила Новосибирскую региональную 
общественную организацию (НРООО «Знание») России. В 1998 г. на базе этой 
организации был открыт Новосибирский филиал Санкт-Петербургского ин-
ститута внешнеэкономических связей, экономики и права, директором кото-
рого была назначена Г. Б. Гриднева. Ведёт активную общественную работу, 
являясь: президентом Новосибирского регионального союза общественных 
объединений; вице-президентом Сибирской ассоциации образования взрос-
лых; членом Общественного совета при администрации Новосибирской об-
ласти по развитию высшей школы; членом коллегии департамента образо-
вания Новосибирской области; членом правления союза женщин Новоси-
бирской области; членом Общественного совета Сибирского федерального 
округа. Общественная деятельность неоднократно отмечалась наградами 
разных уровней – Благодарностями и Грамотами Мэрии Новосибирска, Но-
восибирской областной администрации, Российского Общества «Знание», 
Сибирской Ассоциации образования взрослых, Санкт-Петербургского ин-
ститута внешнеэкономических связей, экономики и права. Лауреат город-
ского конкурса «Женщина года – 2002», в 2007 г. избрана сопредседателем 
общественной палаты по Новосибирской области. Автор более 30 научных 
публикаций. (Советская Сибирь. 2011. 29 сентября. С. 26 ; Достойным женщинам – благо-

дарный Новосибирск. 2005. С. 67–68)
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17 февраля – 60 лет Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
(1965). Жилищная реформа СССР второй половины 1950-х – середины 
1960-х гг., направленная на улучшение быта широких слоев городского на-
селения, повлекла за собой образование в структуре городского управления 
специализированных служб по организации строительства и содержанию 
жилья, а также отделов по распределению квартир в соответствии с жи-
лищной очередью. На основании решения Новосибирского горисполкома 
от 17.02.1965 и в соответствии с решением Новосибирского облисполкома 
от 05.02.1965 в структуре Новосибирского горисполкома был создан отдел 
учёта и распределения жилой площади. Штат отдела состоял из 6 специали-
стов: начальник отдела, юрисконсульт, старший инспектор и 3-х инспекто-
ров. Первым руководителем отдела был утверждён А. Г. Сырников. На отдел 
возлагались функции координатора городского жилого фонда: он контро-
лировал своевременность заселения всей вновь вводимой жилой площади 
города, решал вопросы, связанные с переселением жильцов из аварийного 
фонда, осуществлял бронирование жилой площади за гражданами, содей-
ствовал созданию жилищно-строительных кооперативов, осуществляя работу 
по их организационному оформлению и оказанию им любой иной помощи 
в практической деятельности. Под контролем отдела осуществляло свою де-
ятельность бюро обмена жилой площади. С 1992 г. отдел учёта и распределе-
ния жилой площади был реорганизован в комитет по жилищным вопросам 
мэрии г. Новосибирска, а к концу 2012 г. был переименован в Управление 
по жилищным вопросам мэрии г. Новосибирска. В настоящее время Управ-
ление занимается обеспечением проживающих в г. Новосибирске и нужда-
ющихся в жилье малоимущих граждан жилыми помещениями, участвует 
в организации строительства муниципального жилищного фонда, создаёт 
социально-экономические, правовые и организационно-технические условия 
для реализации жилищных прав граждан. (Информация предоставлена Новосибир-

ским городским архивом ; https://gorsovetnsk.ru/sessions/archive/1525/27609/ – дата обращения 

21.06.2024 ; НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1884. Л. 18–20, 207, 216 ; Ф. 774. Оп. 1. Д. 2. Л. 106–107 ; Ф. 745. 

Оп. 1. Д. 1809. Л. 198)

18 февраля – 60 лет назад академик М. Н. Тихомиров передал в дар Сибирскому отделению 
АН СССР бесценное собрание: 800 рукописей на древнерусском, польском, 
арабском и других языках (1965). В собрании много церковных, в том числе 
богослужебных книг – апостолы, евангелия, триоди. Написанные на перга-
менте и бумаге, экземпляры украшены миниатюрами, многие содержат лю-
бопытные записи на полях. Сегодня эта коллекция находится в музее книги 
ГПНТБ СО РАН. (Вестник Академии наук СССР. 1965. № 7. С. 115–116)

19 февраля – 80 лет назад вышло Постановление СНК СССР «О мероприятиях по раз-
витию животноводства и созданию кормовой базы в колхозах Барабинской 
степи Новосибирской области» (1945), положившее начало проведению работ 
по мелиорации и водохозяйственному устройству колхозов в районах Бара-
бинской степи. Статья к дате на с. 154.
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20 февраля – 115 лет назад на основе Иркутского и Енисейского полков был сформирован 
41-й Сибирский стрелковый полк (1910), которому под место постоянной дис-
локации был отведён г. Новониколаевск. При формировании 41-му Сибир-
скому стрелковому полку (вошедшему в состав 11-й Сибирской стрелковой 
дивизии, штаб в г. Омске) перешло Георгиевское знамя Иркутского полка, 
на которое была присоединена надпись со знамени Енисейского полка: 
«За отличие в сражениях 28, 29 и 30 сентября 1904 г. у Цуньо и Хамытань 
и в боях на Гаутулинском перевале с 15 по 22 февраля 1905 г.». Полку была 
присвоена стандартная униформа образца 1907 г. для сибирских стрелков 
Омского Военного Округа. По штатам 1908 г. стрелковому полку полага-
лось 35 офицеров и 1998 унтер-офицеров и нижних чинов, и, таким обра-
зом, чины полка составляли 3 % от численности жителей Новониколаевска 
на тот период. В августе 1914 г. 41-й Сибирский стрелковый полк и 1-я ар-
тиллерийская батарея отбыли на фронт. Свой первый бой 41-й полк принял 
в сражении по деблокированию русской крепости Осовец (в сентябре 1914 г.). 
В феврале 1918 г. в связи с ликвидацией старой армии полк был расформи-
рован. Закрылась последняя страница истории 41-го полка как полка старой 
Русской Армии. (Ладыгин И. В. История 41-го Сибирского стрелкового полка. Новосибирск. 

2014. 189, [2] с.)

23 февраля – 125 лет со дня рождения Гнечко Алексея Романовича (23.02.1900, с. Червоная 
Гусаровка ныне Харьковск обл., Украина – 07.04.1980, г. Москва), генерал-
лейтенанта, Героя Советского Союза. Родился в крестьянской семье. Окончил 
церковно-приходскую школу. В марте 1918 г. зачислен в РККА. Служил ко-
мандиром роты Красной кавалерии. Участник Гражданской войны, прини-
мал участие в боевых действиях против войск под командованием генералов 
А. Г. Шкуро, А. И. Деникина, С. Г. Улагая и П. Н. Врангеля. В 1927 г. окончил 
пехотную командную школу, в 1936 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
В годы Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке: коман-
диром 59-й стрелковой дивизии (1941–1942), командиром 26-го стрелкового 
корпуса (1942–1944). С ноября 1944 г. – командующий Камчатским оборо-
нительным районом Дальневосточного фронта. Во время советско-японской 
войны возглавлял подготовку и проведение Курильской десантной операции. 
В августе 1945 г. в неблагоприятных погодных условиях, при превосходящих 
силах японских войск, умело осуществил десантную операцию по захвату 
укреплённых островов северной части Курильской гряды и вынудил против-
ника капитулировать. За умелое командование оборонительным районом, 
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. Гнечко присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. После войны продолжил службу в армии. В 1951 г. окончил 
высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. 
Командовал стрелковым корпусом, в июле 1951 г. – январе 1955 г. – за-
меститель командующего войсками Западно-Сибирского военного округа 
(Новосибирск) по боевой подготовке – начальник боевой подготовки округа. 
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С февраля 1955 г. – старший военный советник при командующем войсками 
военного округа Народно-освободительной армии Китая, с марта 1959 г. – 
старший группы военных специалистов в КНР. В 1959 г. вышел в отставку. 
Жил в Москве. Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отече-

ства. С. 117)

23 февраля – 125 лет со дня рождения Батамирова Анатолия Михайловича (23.02.1900, 
г. Сызрань ныне Самарской обл. – 15.11.1983, г. Москва), советского государ-
ственного деятеля, председателя Новосибирского облисполкома (1949–1951). 
Родился в семье рабочих, с 15 лет работал чернорабочим. В 1918–1920 гг. слу-
жил в РККА. Член РКП (б) с 1920 г. С 1920 по 1921 гг. – слушатель высших 
военно-политических курсов при ЦК КП (б) Украины. С 1921–1923 гг. слу-
жил в роте Киевского губернского особого отдела по борьбе с бандитизмом. 
В 1923–1940 гг. – председатель райкома и окружкома профсоюза сахарников, 
директор сахарных заводов: Халтуринского (Полтавская обл.), Бродецкого, 
Улоцовского (Винницкая обл.), Воронежского. Под руководством А. М. Ба-
тамирова в середине 1930-х гг. Бродецкий сахарный комбинат стал одним 
из передовых предприятий сахарной промышленности СССР. За умелое ру-
ководство предприятием в 1936 г. А. М. Батамиров был награждён орденом 
Ленина. В 1940–1942 гг. Батамиров работал заместителем народного комис-
сара земледелия СССР. В 1942–1949 гг. – на главных должностях в Туль-
ском, Калужском облисполкомах, Алтайском крайисполкоме. С мая 1949 г. 
по август 1951 г. – председатель Новосибирского облисполкома. Его усилия 
были направлены на появление в Новосибирске трёх научно-исследователь-
ских учреждений Министерства обороны (НИИ-617, НИИ-208, НИИ-48), от-
крытие института инженеров водного транспорта (ныне ФГБОУВО «Сибир-
ский государственный университет водного транспорта»), завершение про-
ектного задания на строительство Новосибирской ГЭС и разработку Плана 
преобразования Барабинской степи. Из Новосибирска Батамиров был ото-
зван на работу в Министерство лесной промышленности СССР, где возгла-
вил управление Росглавлесоснаба. В 1955–1957 гг. являлся председателем 
Кустанайского облисполкома (ныне Костанайская обл., Казахстан). В 1957 г. 
вышел на пенсию по состоянию здоровья. С октября 1958 г. жил в Москве. 
С августа 1960 г. по май 1963 г. работал уполномоченным художественного 
фонда СССР. Награждён двумя орденами Ленина. (Новониколаевская губерния – 
Новосибирская область. 1921–2000. Хроника. Документы. 2001. С. 175–182 ; ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. 

Д. 490. Л. 238 ; Ф. П-4. Оп. 23. Д. 231. Л. 1–5)

23 февраля – 90 лет со дня рождения Кузнецова Юрия Александровича (23.02.1935, 
п. Тартояк Красноярского края – 05.04.2016, г. Москва), советского и россий-
ского учёного, генерального конструктора радиолокационных систем ПВО. 
В 1953 г. с золотой медалью окончил школу № 2 в г. Чадан Тувинской 
АССР и поступил в Томский политехнический институт. После оконча-
ния ТПИ (1958) был направлен в НИИ измерительных приборов в Ново-
сибирске, где проработал до 1987 г. В студенчестве активно участвовал 
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в художественной самодеятельности ТПИ. В один из смотров студенческого 
народного творчества ему порекомендовали поступить в Новосибирскую 
консерваторию. В 1960-е гг. одновременно с профессиональным ростом в об-
ласти радиолокации учился на вечернем отделении Новосибирской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки по классу народного артиста 
РСФСР, профессора, заведующего кафедрой сольного пения В. П. Арканова. 
В 1970 г. назначен директором НИИИП, с 1971 – главным конструктором, 
а в 1986 г. – генеральным директором НПО «Сапфир». С 1987 по 2008 гг. 
являлся генеральным конструктором ВНИИРТ, в 2008–2016 гг. – совет-
ником генерального директора по научно-техническим вопросам. Похо-
ронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награды и звания: кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Революции. 
Лауреат Ленинской премии (1980). Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом Дружбы. Член-корреспондент Академии 
ракетных и артиллерийских наук (1994). Почётный радист СССР (1977), 
заслуженный конструктор Российской Федерации (2000). (Вестник Концерна 

ПВО «Алмаз-Антей». 2016. № 1. С. 17–18)

24 февраля – 80 лет назад областная газета «Советская Сибирь» опубликовала заметку 
«Благородный поступок патриотов Игошиных» (1945). В ней рассказывалось 
о том, что колхозник сельхозартели «Путь Ильича» (Новосибирский р-н) Ва-
силий Ефремович Игошин и его жена Ксения Никифоровна за время войны 
передали из своих сбережений 223 тыс. рублей на строительство боевых са-
молётов, а в честь 27-й годовщины РККА внесли еще 48 355 рублей на по-
стройку боевого самолёта1, который просили передать знаменитому земляку 
трижды Герою Советского Союза А. И. Покрышкину. (Советская Сибирь. 1945. 

24 февраля. С. 1)

24 февраля – 30 лет российскому хоровому ансамблю «Маркелловы голоса» (1995). Ан-
самбль Новосибирской государственной филармонии, назван по имени Мар-
келла Безбородого, русского церковного композитора и мастера пения XVI в. 
Традиционный фольклор ансамбль смело сочетает с электронной музыкой. 
Совместно с диджеями группы «Nuclear Losь» был создан принципиально 
новый музыкальный жанр этно-фолк-мюзикл. Блестящим воплощением 
этого жанра стала программа «Заведу я компа-new». Проект неоднократно 
становился лауреатом молодёжного инновационного форума «Интерра» 
в Новосибирске, хэдлайнером этнического фестиваля «Живая вода», пред-
ставлял культуру Новосибирской области в рамках «Марафона регионов» 
(Сочи, 2011 г.). Начиная с 2010 г. ансамбль «Маркелловы голоса» активно 

1 Стоимость американского истребителя Белл P-39 «Аэрокобра», поставлявшегося в СССР по ленд-лизу в 1944 г. 
составляла 50666 USD. На P-39 летали самые результативные асы: Александр Покрышкин, Григорий Реч-
калов, Александр Клубов, Николай Гулаев, Павел Камозин, братья Дмитрий и Борис Глинки. Обменный 
курс рубля к американскому доллару в годы Великой Отечественной войны составлял 5,3 рублей за доллар. 
Сумма сбережений, переданных государству семьей пчеловода Игошина, покрывала расходы на получение 
боевой машины.
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осваивает технику эстрадно-джазового вокала. Руководитель коллектива – 
Игорь Тюваев, который огромное внимание уделяет работе a capella. Основу 
репертуара ансамбля составляют редко исполняемые произведения доклас-
сического периода: древняя русская духовная музыка, грузинские церков-
ные песнопения и застольные песни, западноевропейская духовная музыка 
эпохи Возрождения и барокко. (Новая Сибирь. 2000. 14 января. С. 9)

25 февраля – 120 лет со дня рождения Разницына Алексея Фёдоровича (25.02.1905, г. Сло-
бодской Кировской обл. – 05.03.1984, г. Новосибирск), первого директора 
Новосибирского оловянного завода (1942–1957, 1963–1970), директора По-
дольского оловянного завода. Окончил вечерний рабфак им. Артёма в г. Мо-
скве. Начал трудовую деятельность в сапожных мастерских (1914), затем ра-
ботал в издательстве и книжном магазине. С 1929 г. – старший инструктор 
на ВДНХ СССР, затем – в тресте «Союзнефть», в 1931 г. – помощник дирек-
тора государственного НИИ в г. Москве, с 1932 г. – помощник управляющего 
трестом «Союзолово» в г. Иркутске. Коммерческий директор, заместитель на-
чальника Бригмуллинского горно-металлургического комбината треста «Со-
юзмышьяк», в 1934–1939 гг. – директор этого комбината. Одновременно про-
шёл техминимум Уфимского института хозяйственников по программе для 
директоров горно-металлургических предприятий (1936). В декабре 1940 г. 
назначен директором Подольского оловозавода Московской области, вместе 
с которым в 1942 г. был эвакуирован в г. Новосибирск и назначен директором 
Новосибирского оловозавода. В 1957–1963 гг. работал начальником управ-
ления металлургической и химической промышленности Новосибирского 
совнархоза. В 1963 г. вновь вернулся на должность директора оловозавода, 
где работал до выхода на пенсию (1970). Награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почёта» (1957, 1961), медалью «За трудовую 
доблесть». За создание отечественной технологии получения олова высших 
марок в составе коллектива был удостоен Сталинской премии третьей сте-
пени в области металлургии (1951). Делегат XX съезда КПСС. (Новосибирском 

связанные судьбы. Новосибирск. 2014. С. 244–245)

25 февраля – 100 лет назад открылся I Сибирский съезд рабселькоров (1925). В работе 
съезда принимали участие корреспонденты со всех уголков огромной сибир-
ской земли: из Ойротии, Иркутска и Красноярска. Открывали мероприятие 
Д. Г. Тумаркин – редактор газеты «Советская Сибирь» и М. М. Лашевич – 
председатель Сибревкома. (Вопросы истории Сибири. Вып. 1. Томск. 1964. С. 166.)

     Февраль – 50 лет назад начал вводится в действие Кудряшовский свинокомплекс 
(1975). Строительство предприятия началось в 1971 г. Новосибирским мон-
тажным управлением № 1 треста «Сибпродмонтаж». В 1973 г. построен пер-
вый объект комплекса – комбикормовый завод. В феврале 1975 г. введён 
в действие свинарник, в котором разместили 1 200 голов племенного мо-
лодняка. Первая очередь свинокомплекса на 108 тыс. голов введена в экс-
плуатацию в марте 1976 г., а строители приступили к возведению второй 
очереди свинокомплекса на 108 тыс. голов (введён в эксплуатацию в 1980 г.). 
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В 1977 г. началось строительство двух племенных ферм (на 880 основных 
свиноматок), которые были введены в эксплуатацию в 1981 г. С 2019 г. пред-
приятие входит в состав агропромышленного холдинга «Сибагро». Ныне 
АО «Кудряшовское» включает в себя два свинокомплекса (Кудряшовский, 
Колыванский), мясокомбинат, комбикормовый завод, элеватор, растениевод-
ческий комплекс. Это самое крупное специализированное свиноводческое 
хозяйство Новосибирской области. Свинокомплекс производит свыше 93 % 
всей свинины Новосибирской области. В настоящее время производственные 
мощности включают три свиноводческих очереди, собственный комбикормо-
вый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земель-
ным фондом 75,5 тыс га посевных площадей. (Советская Сибирь. 1975. 30 января. 

С. 2 ; https://newsib.ru/3707/company/list/688/39 – дата обращения 08.08.2024 ; ГАНО. Ф. Р-1020. 

Оп. 2. Д. 2154)

     Февраль – 35 лет назад Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР, 
коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 и президиума Центрального совета 
ВООПИиК от 16.02.1990 исторические поселения Каинск, Колывань, Су-
зун отнесены к числу исторических мест России (1990). (http://pravo.gov.ru/proxy/

ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102101396&page=1&rdk=0&ysclid=lv3mx3z9vl470240240#I0 – дата 

обращения 17.04.2024)

https://newsib.ru/3707/company/list/688/39 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102101396&page=1&rdk=0&ysclid=lv3mx3z9vl470240240#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102101396&page=1&rdk=0&ysclid=lv3mx3z9vl470240240#I0
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ÿ
  1 марта – 25 лет Музею истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина (2000). Музей – 

одна из визитных карточек Новосибирского государственного университета ар-
хитектуры, дизайна и искусств, крупное научное подразделение, собрание ко-
торого насчитывает свыше 15 тыс. предметов. Он носит имя своего основателя, 
профессора, доктора архитектуры, заслуженного архитектора России Сергея 
Николаевича Баландина (1930–2004). Основные собрания музея включают экс-
понаты, связанные с историей сибирской архитектуры, историей архитектур-
ного образования в Сибири и творческим наследием сибирских архитекторов 
и градостроителей. Среди музейных предметов: проекты, макеты, фотоснимки, 
научные труды, мемориальные вещи, архитектурная периодика, скульптура, 
витражи и многое другое. Экскурсия по музею включает посещение пяти залов 
и галереи деревянных наличников 1900–1910-х гг. (Рекорды и достижения Новосибир-

ска (Новониколаевска). Вып. 2. 2013. С. 26)

  1 марта – 15 лет Музею города Новосибирска (2010). В этот день он открыл двери для по-
сетителей по адресу Советская, д. 24. Сейчас Музей Новосибирска – это 8 рай-
онных филиалов, «Музей на набережной», «Контора инженера Г. М. Будагова» 
и Музей документального кино «Сибирь на экране». Сотрудники активно за-
нимаются просветительской деятельностью, организуют уличные выставки 
и выставки в переходах метро, оформляют вагон новосибирского поезда-музея, 
осуществляют культурно-образовательные проекты. Фонд содержит документы 
и экспонаты, обширную видеотеку, значительное библиотечное собрание. Осно-
вой для формирования фонда музея стало творчество основоположника россий-
ской и мировой космонавтики Юрия Кондратюка. Партнёрами Музея Новоси-
бирска являются организации в сфере образования и культуры, жители города, 
предоставляющие на выставки или передающие в дар уникальные документы, 
фотографии, предметы. В 2011 г. открылся Центр устной истории – совместный 
проект Музея и Института археологии и этнографии СО РАН. Центр занима-
ется сбором устных материалов для создания единого городского архива устных 
и визуальных текстов, систематизированных по аудио-, фото- и видеофондам. 
С 2012 г. Музей Новосибирска реализует проект «Новосибирск – город-музей». 
Направления работы проекта: авторские экскурсии по улицам и интересным 
городским объектам, исторические шоу, создание виртуальных и электронных 
исторических ресурсов. В мае 2013 г. по инициативе Музея Новосибирска на-
чата реализация нового уникального проекта по созданию информационного 
банка данных о призывниках и жителях Новосибирской области и города Ново-
сибирска – участниках Великой Отечественной войны «Мемориал Славы ново-
сибирцев». У музея есть канал на YouTube с одноименным названием. На ка-
нале можно увидеть фильмы «Прогулки по Новосибирску». «Невозможные экс-
курсии» и другие проекты музея. (https://m-nsk.ru/o-muzee – дата обращения 18.04.2024 ; 

Советская Сибирь. 2010. 18 мая. С. 6 ; Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. 

2024. 10 апреля. С. 22)

https://m-nsk.ru/o-muzee
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  4 марта – 70 лет со дня рождения Власенко Наталии Григорьевны (04.03.1955, г. Став-
рополь – 08.10.2023, г. Новосибирск), учёного-растениевода, академика РАН 
(2016). Окончила Кишинёвский государственный университет (1977). В 1977–
1984 гг. работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте биоло-
гических методов защиты растений (г. Кишинёв). В 1984–2016 гг. – в Сибир-
ском научно-исследовательском институте земледелия и химизации сельского 
хозяйства. С 2016 г. – главный научный сотрудник, заведующая лабораторией 
защиты растений Сибирского научно-исследовательского института земледелия 
и химизации сельского хозяйства СФНЦА РАН (п. Краснообск Новосибирской 
обл.). Член-корреспондент РАСХН (2010), член-корреспондент РАН (2014), ака-
демик РАН (2016). Её научные исследования посвящены разработке теорети-
ческих, методических и технологических основ экологически адаптированных 
систем защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов, а также 
вопросам экологической оценки применения средств интенсификации в техно-
логиях возделывания зерновых культур в условиях Западной Сибири. Наталия 
Власенко подготовила 4 докторов и 20 кандидатов наук. Ею опубликовано более 
400 научных трудов, из них 20 – монографий. Имеет 8 патентов на изобретения. 
Член экспертного совета по направлению «защита растений» секции растение-
водства, защиты и биотехнологии растений Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН и Объединённого учёного совета СО РАН по сельскохозяйственным 
наукам; член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Миноб-
рнауки РФ по агрономии и лесному хозяйству; член Попечительского совета 
Сибирского ботанического сада при Томском государственном университете; 
эксперт Министерства науки, образования и инновационной деятельности Пра-
вительства Новосибирской области. Входила в редколлегию журналов «Земле-
делие», «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», внешний рецензент 
журнала «Кормопроизводство». Заслуженный деятель науки РФ. Награждена 
дипломом качества и золотой медалью Европейской научно-промышленной 
палаты. (https://sfsca.ru/sfsca_ran/info/personal/vlasenko-nataliya-grigorev/ – дата обращения 
18.04.2024 ; Наука в Сибири. 2023. 12 октября. С. 8)

  5 марта – 100 лет со дня рождения Матвиенко Андрея Григорьевича (05.03.1925, с. Боча-
ниха ныне Баганского р-на – 11.10.1984, г. Куртамыш Курганской обл.), гвардии 
сержанта, Героя Советского Союза. Окончив начальную школу, работал в кол-
хозе им. Степана Разина. В сентябре 1943 г. был мобилизован в трудовую ар-
мию для работы на одном из оборонных заводов (Новосибирск). В марте 1944 г. 
Матвиенко был призван на военную службу. В запасном полку получил специ-
альность наводчика танкового орудия. С октября 1944 г. находился в действую-
щей армии. К январю 1945 г. гвардии сержант Андрей Матвиенко командовал 
орудием танка Т-341 в составе 3-го танкового батальона 47-й гвардейской тан-
ковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой 

1 Эксперты признали советский танк Т-34 лучшим танком Второй мировой войны. Благодаря своей скорости, высо-
кой проходимости, усиленной бронезащите, вооружению и главным образом наличию удлинённой 76-мм пушки, 
обладающей повышенной меткостью стрельбы и пробивной способностью снарядов на большой, до сих пор 
не достигаемой дистанции, он представлял собой совершенно новый тип танкового оружия. Т-34 оказался очень 
эффективным для той войны и позволял решать тактические задачи. В танковых сражениях манёвренные 
советские Т-34 не давали шансов неповоротливым немецким «Тиграм».

https://sfsca.ru/sfsca_ran/info/personal/vlasenko-nataliya-grigorev/
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армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения городов 
Грудец, Жирардув, Сохачев (Польша). Заменил в бою погибшего командира 
танка, уничтожил 5 противотанковых пушек, 3 зенитные установки, паровоз, 
самолет и более 20 машин противника. Пройдя с боями 80 км, экипаж Матви-
енко захватил переправу через Одер и удерживал её до подхода основных сил. 
В тех боях Матвиенко лично уничтожил 2 танка противника. Указом ПВС СССР 
от 27 февраля 1945 г. гвардии сержант Матвеенко Матвей Григорьевич (так 
в документе) был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Демобилизован в 1950 г. Проживал 
в г. Куртамыш Курганской обл., работал водителем в автомобильном хозяйстве, 
затем – на предприятии «Сельхозтехника». Почти 15 лет работал инструктором-
водителем и автомехаником автомотоклуба ДОСААФ. Награждён орденами Ле-
нина, Красного Знамени, медалями. Похоронен в Куртамыше. В с. Баган име-
нем Героя названа улица. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 226 ; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. 

Д. 30. Л. 171 (см.: https://pamyat-naroda.ru) ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 101. Л. 1–6)

  9 марта – 120 лет со дня рождения Арканова (Лизунова) Вениамина Павловича (09.03.1905, 
с. Иня Бийского у. Томской губ. ныне территория Алтайского края – 28.05.1973, 
г. Новосибирск), солиста НГАТОиБ, профессора Новосибирской консерватории. 
Окончил школу им. III Коминтерна на Алтае. В 1925 г. поступил на географиче-
ский факультет Ленинградского государственного университета, однако через 
два года с третьего курса перешёл в консерваторию, чтобы петь в хоре Академи-
ческого театра им. Кирова. В 1932 г. приостановил обучение в консерватории 
и стал солистом в передвижном оперном театре Средневолжского края. Именно 
в этот период будущий артист нашёл свой неповторимый стиль, в газетах даже 
отмечалось: «Арканов не только обладает отличными вокальными возможно-
стями, но и большими драматическими способностями». В 1938 г. вернулся в Ле-
нинградскую государственную консерваторию и окончил её с отличием (1941). 
В 1938 – 1944 гг. Арканов – солист Ленинградской государственной филармонии. 
В её составе в период Великой Отечественной войны он эвакуировался в Новоси-
бирск, где и остался до конца своей жизни. Во время войны не раз ездил с агит-
бригадой филармонии на Ленинградский фронт с концертами. В Новосибирске 
был принят солистом в труппу будущего театра оперы и балета. В мае 1945 г. со-
стоялся первый спектакль – «Иван Сусанин» М. Глинки. Успех был большой: че-
рез четыре дня солистам были присвоены почётные звания. Тогда В. П. Арканов 
стал одним из первых заслуженных артистов РСФСР. В марте 1955 г. получил 
звание народного артиста РСФСР. В 1960 г. ушёл из труппы театра (до 1964 г. 
он лишь иногда появлялся на сцене). С 1945 г. занимался педагогической дея-
тельностью, преподавал в Новосибирском музыкальном училище. С 1956 г. – 
в Новосибирской консерватории, где трудился до конца жизни. В 1959 г. избран 
заведующим кафедрой сольного пения, с 1966 г. был профессором этой же ка-
федры. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1955), медалями. 
Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. (Календарь знаменательных 

и памятных дат по Новосибирской области, 2005 год. С. 22 ; Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 31 ; 
https://new-old.ngonb.ru/persons/detail.php?ELEMENT_ID=73997&sphrase_id=93135 – дата обращения 

20.06.2024)

https://pamyat-naroda.ru/
https://new-old.ngonb.ru/persons/detail.php?ELEMENT_ID=73997&sphrase_id=93135
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10 марта – 125 лет со дня рождения Туржанского Бориса Александровича (10.03.1900, 
г. Смоленск – 1948, г. Москва), лётчика-испытателя 1 класса, Героя Советского 
Союза. В РККА с 1918 г. Участник Гражданской войны (Южный, Юго-Восточ-
ный, Кавказкий фронты). В 1920 г. направлен на обучение лётному делу, окон-
чил Егорьевскую, Зарайскую и Качинскую авиационные школы, в 1923 г. – Мо-
сковскую высшую авиашколу и Серпуховскую авиашколу воздушной стрельбы 
и бомбометания. Служил лётчиком-инструктором, был начальником лётного 
отделения Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского, служил в строе-
вых частях ВВС. В 1936–1937 гг. участвовал в боевых действиях в Испании. Во-
евал на Северном фронте. 31 декабря 1936 г. за мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. Полу-
чил тяжёлые ранения во время вынужденной посадки после воздушного боя, 
в результате черепной операции ослеп на один глаз. С 1937 г. работал лётчи-
ком-инспектором Управления ВВС РККА. Добился разрешения на полёты без 
ограничений по состоянию здоровья и стал лётчиком-испытателем, а с 1939 г. 
начальником лётно-испытательной станции авиазавода № 1 (Москва). В июле 
1941 г. в составе 1-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи ПВО 
города Москвы нёс ночные боевые дежурства на Центральном аэродроме. 
В июле–декабре 1941 г. – начальник лётно-испытательной станции авиазавода 
№ 301 г. Химки (Московская обл.), испытывал истребители Як-1 и Як-7. В дека-
бре эвакуирован в Новосибирск. С декабря 1941 г. по 1943 г. – начальник лётно-
испытательной станции авиазавода № 153 (ныне – филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова»); испытывал 
серийные истребители Як-7, Як-9 и их модификации. С 1943 г. – начальник 
лётно-испытательной станции авиазавода № 82 (Тушино). После окончания во-
йны продолжал работать лётчиком-испытателем. Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медалями. Похоронен на Армянском кладбище 
(Москва). В марте 1971 г. именем Героя был назван сверхзвуковой ракетоно-
сец. (Анкета Б. А. Туржанского (1942) ; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 19. Д. 4823. Л. 3–5 ; Новосибирцы – Герои 

Отечества. С. 337–338)

10 марта – 95 лет со дня рождения Чернышёва Анатолия Александровича (10.03.1930, 
с. Сенчанка Новосибирского р-на Новосибирской обл. – 31.12.2021, г. Но-
восибирск), журналиста, поэта, члена Союза журналистов России. Работал 
с 14 лет – сапожником, разнорабочим, токарем по дереву и металлу, директо-
ром ДК на Камчатке, журналистом в газете «Молодость Сибири». Окончил Ли-
тературный институт им. Горького. Работал редактором «Последних известий» 
на Новосибирском радио, редактором в Западно-Сибирском книжном изда-
тельстве и многотиражной газете «Энергостроитель». С 1975 г. – в Центре НТИ 
Новосибирска (еженедельный выпуск радионовостей). Публиковался в журна-
лах «Смена», «Октябрь», «Сибирские огни» и коллективных сборниках, а также 
в новосибирских и центральных газетах. (Средства массовой информации Новониколаев-

ска–Новосибирска, 1906–2006 гг. 2007. С. 482)
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20 марта – 80 лет назад Главгидроэнергострой Министерства электростанций СССР выдал 
техническое задание Ленинградскому отделению Всесоюзного треста Гидроэнер-
гопроект (Ленгидропроект) на «составление проектного задания Новосибирской 
ГЭС на реке Оби» (1945). Задание предусматривало реализацию двухступен-
чатой схемы использования р. Оби, при этом нижняя ступень – Новосибирская 
ГЭС – рассматривалась как сугубо энергетический проект, а на верхнюю сту-
пень, которую предполагалось разместить у г. Камня-на-Оби, возлагалась за-
дача орошения земель Кулундинской степи. С мая 1945 г. Ленгидропроект на-
чинает изыскательные работы по выбору створа Новосибирской ГЭС. 16 августа 
Новосибирский Облисполком издаёт постановление «О мерах, обеспечивающих 
форсирование работ по выбору места для строительства мощной Новосибирской 
гидроэлектростанции на реке Обь», выделяющее дополнительные ресурсы для 
обеспечения деятельности экспедиции Ленгидропроекта. Помимо этого, поста-
новление обязует региональные структуры предоставить все доступные матери-
алы по предполагаемой зоне затопления для оценки ущерба. 24 августа Бюро 
Новосибирского обкома ВКП (б) санкционирует использование труда 80 спец-
переселенцев для работ в экспедиции. С 13 по 22 октября 1945 г. действовала 
государственная комиссия, которая рассматривала представленные Ленгидро-
проектом топографические и геологические материалы вариантов створов. Всего 
было предложено 11 возможных вариантов размещения гидроэлектростанции. 
23 октября комиссия утвердила створ в районе д. Нижние Чемы, расположенный 
в 18 км от г. Новосибирска. (Авторы текста Н. Н. Аблажей, М. А. Косицын ; Зона затопления. 

Социальные и экологические аспекты строительства Новосибирской ГЭС (1950-е годы). Сб. документов 

и материалов. Новосибирск. 2023. С. 34–35 ; Первая на Оби. 55 лет Новосибирской ГЭС. Новосибирск, 

2012. С. 9–10 ; ГАНО. Ф. П. 4. Оп. 33. Д. 853. Л. 62 об.–64 об. Д. 893а. Л. 13)

20 марта – 75 лет со дня рождения Эпова Михаила Ивановича (20.03.1950, Кыринский 
р-н Читинской обл.), учёного-геофизика, академика РАН, заместителя акаде-
мика-секретаря Отделения наук о Земле, председателя Объединённого учёного 
Совета СО РАН по наукам о Земле, главного научного сотрудника Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Окончил 
геолого-геофизический факультет НГУ по специальности «Геофизика» (1973). 
Далее – в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения академии 
наук СССР. С 1996 г. – заместитель директора Института геофизики СО РАН. 
В 2001 г. – в Японии (Университет Тохоку) в качестве профессора. В 2004–
2006 гг. – директор Института геофизики. В 2007–2017 гг. – директор Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН им. А. А. Трофимука. 
В настоящее время – главный научный сотрудник Института. Заведующий 
кафедрой геофизики геолого-геофизического факультета Новосибирского го-
сударственного университета. Член-корреспондент РАН (2003), академик РАН 
(2006) – Отделение наук о Земле. Специалист в области геоэлектрики, электро-
разведки и геофизических исследований в нефтегазовых скважинах. В 2003–
2005 гг. по поручению мэрии Новосибирска руководил разработкой комплексной 
целевой программы «Развитие машиностроения и приборостроения города для 
топливно-энергетического комплекса до 2020 г.». По его инициативе с 2011 г. 
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на физико-техническом факультете НГТУ открыта новая специализация «Ин-
теллектуальные геофизические системы и приборы». Преподаёт курс «Электро-
магнитный каротаж». Основатель официально признанной научной школы гео-
электрики – среди его учеников 5 докторов и 17 кандидатов наук. Автор более 
550 научных публикаций, в том числе 7 монографий, 12 патентов. Заместитель 
главного редактора журнала «Геология и геофизика», член редколлегий жур-
налов «Каротажник» и «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири». За-
меститель академика-секретаря Отделения наук о Земле РАН, в 2008–2017 гг. – 
заместитель Председателя СО РАН, член Бюро Президиума СО РАН, председа-
тель Объединённого ученого Совета СО РАН по наукам о Земле. Председатель 
докторского диссертационного совета при ИНГГ СО РАН. Член совета Фонда 
международной премии «Глобальная энергия», член правления Евро-Азиат-
ского геофизического общества. Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II и I степеней. В 2011 г. награждён Международной премией в об-
ласти научных исследований «Имя в науке» («The Name in Science»). (РАН СО. Пер-

сональный состав. Новосибирск. 2007. С. 288–289)

25 марта – 100 лет со дня рождения Викторова Юрия Васильевича (25.03.1925, д. Голяди 
Московской обл. – 20.07.1984, г. Новосибирск), учёного в области динамической 
прочности. Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе 
(1948). Работал в СибНИА: 1948–1953 гг. – инженерные должности, 1953–
1960 гг. – заместитель начальника лаборатории, 1960–1984 гг. – заместитель 
начальника института по научной работе. Преподавал в Новосибирском элек-
тротехническом институте (НЭТИ – НГТУ). Вёл научные работы по флаттеру 
самолёта, научные и организационные работы по развитию экспериментальной 
базы СибНИА, обеспечивающей полный комплекс испытаний на прочность ави-
ационной техники. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
тремя медалями. Кандидат технических наук (1959), доцент (1969). (https://www.

sibnia.ru/institut/ob-institute/istoriya-v-licah/viktorov-yurij-vasilevich – дата обращения 23.01.2024)

27 марта – 100 лет со дня рождения Павлушина Алексея Андреевича (27.03.1925, с. Про-
кудское ныне Коченевского р-на – 04.06.1973, г. Новосибирск), гвардии сержанта, 
полного кавалера ордена Славы. В 1930 г. с родителями переехал в Новосибирск, 
где окончил 5 классов. Трудовую деятельность начал на Новосибирской мебель-
ной фабрике (Дзержинский р-н). На военную службу призван в октябре 1942 г. 
Прошёл обучение сапёрному делу. В действующей армии с 28 февраля 1944 г. 
В сентябре 1944 г. за участие в Львовско-Сандомирской операции в составе 10-
го гвардейского танкового корпуса (проведение инженерных заграждений, об-
наружение техники противника и проделывание проходов в заграждениях), 
командир отделения младший сержант Павлушин был награждён медалью 
«За боевые заслуги». Командир отделения 131-го отдельного гвардейского са-
пёрного батальона1 гвардии сержант Алексей Павлушин во главе отделения 
в ночь на 26 января 1945 г. близ н. п. Тарксдорф (Польша) навёл переправу че-
рез Одер, в числе первых переправился на левый берег и, закрепившись на нём, 
огнём прикрывал форсирование реки основными силами. 20 февраля 1945 г. 

1 10-й гвардейский танковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт.

https://www.sibnia.ru/institut/ob-institute/istoriya-v-licah/viktorov-yurij-vasilevich
https://www.sibnia.ru/institut/ob-institute/istoriya-v-licah/viktorov-yurij-vasilevich
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награждён орденом Славы III степени. 17–26 марта 1945 г. в боях за г. Нойштадт 
(ныне Прудник, Польша), командуя бойцами, построил штурмовой мост через 
р. Нейсе. После ранения командира взвода, взял командование на себя. Грана-
тами и из личного оружия подавил пулемётную точку, сразил 7 гитлеровцев, 
двоих захватил в плен, обезвредил шесть противотанковых мин. 14 мая 1945 г. 
награждён орденом Славы II степени. 17 апреля 1945 г. в районе г. Вайсвассер 
(Германия) истребил несколько фаустников1, засевших в доме. 24–29 апреля 
1945 г. с бойцами навёл два моста через канал Тельтов у н. п. Штансдорф и Ванзе 
(Германия). 13 июня 1945 г. награждён орденом Славы II степени. В 1950 г. де-
мобилизован. Жил в Новосибирске. Работал сборщиком-клепальщиком на ави-
ационном заводе им. В. Чкалова. 18 мая 1971 г. перенаграждён орденом Славы 
I степени. Также награждён орденом Октябрьской Революции, медалями. По-
хоронен на Заельцовском кладбище г. Новосибирска. (Новосибирцы – Герои Отечества. 

С. 428–429)

28 марта – 100 лет со дня рождения Клевленова Михаила2 Алексеевича (28.03.1925, 
с. Кубань ныне с. Караой Актогайского р-на Павлодарской обл., Казахстан – 
01.07.2002, д. Алексеевка Купинского р-на), животновода, Героя Социалисти-
ческого труда. Родился в семье казахов-кочевников. Окончив школу, стал рабо-
тать в совхозе Купинского района (Новосибирская обл.). В феврале 1943 г. был 
призван на военную службу. Окончил школу младшего командного состава. 
В действующей армии с 1943 г. – заместитель командира, затем командир роты 
автоматчиков. Участник Невельской, Полоцкой, Режицко-Двинской, Рижской 
и Мемельской операций. В боях дважды получал ранения. После окончания 
войны продолжил службу в Северной группе войск (Польша). Демобилизован 
в 1946 г. Вернулся в Купинский район, трудился рабочим в промартели «Пяти-
летка» (Купино). В 1956 г. переехал в с. Алексеевка (Купинского р-на). Стал ра-
ботать чабаном, а затем старшим чабаном Купинского овцесовхоза. Добивался 
высоких результатов в работе. Получал по 120 ягнят на 100 овцематок, падёж 
практически отсутствовал. На базе его бригады была организована школа ком-
мунистического труда, в которой обучались чабаны со всей области. Указом ПВС 
СССР от 22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, 
увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой про-
дукции Михаилу Алексеевичу Клевленову присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
В последующие годы продолжал добиваться высоких производственных резуль-
татов в сельском хозяйстве. На протяжении 29 лет им было выращено не менее 
23 тыс. ягнят, настрижено тысячи центнеров руна отличного качества. С 1988 г., 
уже будучи на пенсии, продолжал работать заведующим хозяйством в отделении 
№ 3 АОЗТ «Купинское». Активно участвовал в общественной жизни, занимался 

1 Динамореактивные гранатометы фаустпатрон («панцерфауст») и вооруженные ими солдаты – «фаустники» 
наносили ощутимый урон советским танкистам и пехотинцам. В 1945 г. гранатометы активно использовались 
немцами как «карманная артиллерия» мелких подразделений. Ввиду большого веса боевой части фаустпатроны 
обладали заметным разрушительным действием. 

2 Имя при рождении – Тлеуленов Кабыш.
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с молодёжью. Похоронен на национальном кладбище в г. Купино. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 516–517)

29 марта – 100 лет назад состоялся агитполёт аэроплана «Союзич» Новониколаевского гу-
бернского Общества друзей воздушного флота из Новониколаевска в Каргат 
(1925). В Каргате прибытие самолёта ожидали 28 марта, в связи с чем было 
прервано заседание проходившего в этот день уездного съезда Советов. Од-
нако из-за нелётной погоды он прибыл лишь на следующий день. Экипаж «Со-
юзича» в составе летчика Фадеева и механика Михайлова доставил срочную 
почту, а 29 марта вечером и 30 марта утром совершил девять показательных 
полётов с делегатами съезда. Посмотреть на авиашоу собралось около 3 тыс. 
жителей Каргата и окрестных сёл. Забрав почту из Каргата, 30 марта вечером 
«Союзич» вылетел в г. Каинск (с 1935 г. – Куйбышев ныне Новосибирской обл.), 
а 31 марта – в г. Барабинск. (Советская Сибирь. 1925. 31 марта. С. 10)

29 марта – 80 лет назад СНК СССР принял постановление об открытии в Тогучинском 
районе Новосибирской области новой шахты – Завьяловской № 2, производи-
тельностью 100 тыс. тонн угля в год (1945). Угольное месторождение неподалеку 
от с. Завьялово было обнаружено жителями села в 1930 г. В 1932 г. здесь откры-
лась Завьяловская каменноугольная шахта № 1. Вскоре шахта стала передовым 
предприятием в районе. В годы Великой Отечественной войны, когда большин-
ство мужчин ушли на фронт, в забой встали женщины. Весной 1945 г. произо-
шло затопление шахты, а попытки откачать воду имеющимися скудными водо-
отливными средствами оказались безрезультатными. В связи с этим началась 
закладка новой шахты. Шахта «Завьяловская» являлась структурным подраз-
делением предприятия «Новосибуголь», добыча угля велась вплоть до 1998 г., 
когда предприятие было признано нерентабельным и закрыто. Разработка по-
ложила начало основанию пос. Шахта (Тогучинский р-н). В настоящее время 
в этом населённом пункте постоянно проживают 1 738 чел., работают отделение 
полиции, опорный пункт пожарно-спасательной части, отделение Сбербанка 
России, мясоперерабатывающий и лесопильный цеха, станция АТС, почтовое от-
деление, 5 магазинов, детский сад, средняя школа им. Владимира Борозденко1, 
библиотека, Культурно-досуговый центр, участковая больница, аптека, приход 
Храма Святого Преподобного Симеона Верхотурского (РПЦ). (Тогучинский район 

в лицах. Страницы истории. Тогучин. 2014. С. 104–112)

31 марта – 70 лет со дня рождения Горбацевича Александра Владимировича (31.03.1955, 
п. Леонидово Сахалинской обл.), балетного танцовщика, артиста Новосибир-
ского театра оперы и балета, заслуженного артиста РСФСР (1984). В 1973 г. 

1 Борозденко Владимир Михайлович (29.10.1959, с. Завьялово Тогучинского р-на – 29.09.1982, провинция Лаг-
ман, республика Афганистан), лейтенант, заместитель командира мотострелковой роты по политической части, 
кавалер ордена Красного знамени. Выпускник Шахтинской средней школы, Новосибирского высшего военно-
политического общевойскового училища (1981). Исполнял воинский долг в ходе военного участия советских войск 
в вооруженном конфликте в Афганистане. 29 сентября 1982 г. в бою за господствующую высоту в афганских 
горах, будучи раненым, поднял роту в атаку, чем способствовал захвату высоты. Во время атаки получил второе 
смертельное ранение. Награждён орденом Красного Знамени (посмертно). Похоронен в п. Шахта Тогучинского 
района Новосибирской области.
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окончил Новосибирское хореографическое училище (педагог А. А. Хмелев), 
в 1987 г. – педагогическое отделение балетмейстерского факультета ГИТИСа 
(педагог Е. П. Валукин). В 1973–1977 гг. – в Новосибирском театре. Партии: 
Альберт, Голубая птица. С 1977 г. в Концертном ансамбле «Классический ба-
лет». Множество сольных партий в классических и современных балетных по-
становках. Снимался в телебалете «Синие розы для балерины» (1985). Призы 
и награды: 1-я премия Международного конкурса артистов балета в Варне 
(1983). Премии им. А. Бурнонвиля Парижской академии танца (1984). (Русский 

балет: энциклопедия. Москва. 1997. 632 с.)

       Март – 110 лет со дня рождения Сологуба Николая Андреевича (?.03.19151, д. Михай-
ловка ныне Здвинского р-на – 27.08.1992, г. Киев, Украина), Героя Советского 
Союза. Окончил среднюю школу, Куйбышевское педагогическое училище. Ра-
ботал учителем Городищенской школы (Здвинский р-н), директором Здвинской 
школы. В 1939 г. призван в РККА. В боях Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. Участвовал в обороне Новороссийска, освобождении Керчи, Украины, 
Белоруссии, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии. Войну начал поли-
тработником, в 1943 г. прошёл переобучение в высшей офицерской Горьков-
ской танковой школе. С февраля 1944 г. – командир экипажа в 134-м танко-
вом полку 3-й кавалерийской дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса2. 2 июля 1944 г. командир танка  134-го танкового 
полка лейтенант Николай Сологуб первым ворвался в г. Столбцы (Минская 
обл.) и в течение четырёх часов вёл бой за железнодорожный мост через Не-
ман, подбил бронепоезд и уничтожил до десяти пулемётных точек противника. 
17 июля 1944 г. у с. Видомля на шоссе Каменец – Брест, экипаж танка Н. Со-
логуба, действуя в одиночку, поджёг два тяжёлых немецких танка и затем 
бронетранспортёр. Ответные вражеские снаряды повредили моторную часть 
машины Сологуба, но он продолжал стрелять, подбив еще два немецких танка. 
Противник стал отступать. В этом бою Николай Сологуб и его экипаж, уничто-
жили 4 тяжелых танка противника и более сотни фашистов. Указом ПВС СССР 
от 26 сентября 1944 г. лейтенанту Николаю Сологубу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
С 1946 г. майор Н. А. Сологуб находился в запасе. Награждён орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. Ра-
ботал в Министерстве госконтроля УССР, в 1953–1974 гг. – директором сред-
ней школы. В 1956 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Жил 
в Киеве. Похоронен на Лесном кладбище. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 312–313 ; 

ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 152. Л. 1–48)

       Март – 70 лет ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» (1955). Одно из ста-
рейших учебных заведений Новосибирской области аграрного профиля. Соз-
давался на основании Распоряжения СМ СССР от 07.03.1955 и приказа 

1 Сведения о дате рождения указаны из анкеты Н. А. Сологуба, заполненной им лично 21.03.1975 (ГАНО. Ф. П-5а. 
Оп. 4. Д. 152. Л. 1).

2 Все три казачьи дивизии корпуса имели по танковому полку.
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Министерства сельского хозяйства РСФСР от 22.03.1955 в с. Колывань Ново-
сибирской области как Колыванский сельскохозяйственный техникум. Учеб-
ной базой стали объединённые Ордынский сельскохозяйственный техникум 
и Новосибирская областная агрономическая трёхгодичная школа. С 2014 г. – 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Колыванский аграрный колледж». В настоящее время 
в колледже проходят обучение студенты не только из всех районов Новоси-
бирской области, но и из Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского 
края. Производственная и преддипломная практика проходят на реальном 
производстве – в тепличном хозяйстве «Приобское», в учебном хозяйстве кол-
леджа, а также на сельхозпредприятиях на современной технике. Кроме того, 
колледж располагает развитой материально-технической базой (тракторы, по-
севные комплексы, сушильное оборудование). Создано своё учебное хозяйство, 
теплицы, сад, где студенты могут отработать все необходимые профессиональ-
ные навыки на современной технике и после защиты диплома, уверенно идти 
в производство. Студенты активно занимаются исследовательскими работами 
и принимают участие в научно-практических конференциях в различных го-
родах страны: Тюмени, Томске, Новосибирске. (https://ksxt.ru/?ysclid=lvezaev7gc706246

460 – дата обращения 25.04.2024)

https://ksxt.ru/?ysclid=lvezaev7gc706246460
https://ksxt.ru/?ysclid=lvezaev7gc706246460






39

ÿ
  5 апреля – 100 лет назад в Новониколаевске открылся губернский съезд Советов (1925). 

Он проходил в Доме Ленина, сюда для приветствия делегатов стекались 
группы рабочих, комсомольцев, пионеров и красноармейцев. С балкона 
к ним обратились делегаты съезда Громов1, Клоков и крестьянин Сибирцев. 
От имени ВЦИК съезд приветствовал Яков Натанович Бранденбургский2, ко-
торый озвучил новый актуальный политический лозунг об укреплении смычки 
города с деревней, пришедший на смену лозунгу «лицом к деревне». Работа 
съезда подробно освещалась в газете «Советская Сибирь» с аншлагом «Хозяин 
губернии за работой» (Советская Сибирь. 1925. 5 –12 апреля)

  5 апреля – 90 лет со дня рождения Евсикова Вадима Ивановича (05.04.1935, г. Калуга – 
16.10.2016, г. Новосибирск), члена-корреспондента РАН, доктора биологиче-
ских наук, профессора. Окончил биолого-почвенный факультет Московского 
государственного университета (1958) по специальности «биология-зоология». 
Принадлежал к научной школе, созданной академиком Д. К. Беляевым. Вы-
полнял оригинальные исследования по генетике окраски и плодовитости 
цветных норок, что позволило увеличить разнообразие разводимых в неволе 
пушных зверей и разработать схемы гетерозисной селекции в цветном нор-
ководстве. Эти работы отмечены медалями ВДНХ. Являлся председателем 
научно-методического совета по пропаганде естественно-научных знаний 
при областном обществе «Знание»; членом Центрального совета Всесоюзного 
общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова; членом Научного со-
вета АН СССР по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции 
и охраны животного мира»; членом Президиума СО РАН; заместителем пред-
седателя Объединённого учёного совета по биологическим наукам СО РАН. 
Член редколлегий журналов «Известия Сибирского отделения АН СССР. 
Серия биологические науки» (1988–1990), «Известия Сибирского отделения 
РАН», «Сибирский биологический журнал» (1991–1993); «Сибирский экологи-
ческий журнал» (с 1994 г.). Автор 150 научных работ. Награды: орден «Знак 
почёта»; медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Заслуженный вете-
ран СО РАН». (РАН СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 368 ; Наука в Сибири. 2004. 

10 сентября. С. 4–5)

  6 апреля – 80 лет Управлению культуры мэрии города Новосибирска (1945). На основа-
нии решения Новосибирского горисполкома от 06.04.1945 в целях удовлетво-
рения возросших культурных запросов населения г. Новосибирска и усиления 
руководства работой культурно-просветительских учреждений, в соответствии 

1 Громов (Мамонов) Игнатий Владимирович (1884, с. Красное Коротоянского у. Воронежской губ. – 1971, г. Ново-
сибирск) – русский революционер, большевик, борец за Советскую власть в Сибири, один из руководителей 
красных партизан в годы Гражданской войны на Алтае, участник белорусского партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны. На IV Новониколаевском губернском съезде Советов был избран в президиум 
съезда и заместителем председателя нового состава губисполкома, ему вручен орден Красного Знамени. И. Гро-
мов первым получил звание «Почётный гражданин города Новосибирска» (1967).

2 На тот момент – член коллегии Наркомата юстиции и член Законодательной комиссии СНК СССР.
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с постановлением СНК СССР от 06.02.1945, при Новосибирском горисполкоме 
был организован Отдел культурно-просветительской работы. Обязанностью 
отдела было руководство сетью культурно-просветительных учреждений го-
рода, в которую на тот момент входили библиотеки, клубы, дома культуры, 
лекционные бюро, парки культуры и отдыха. В течение 1953 г. отдел дважды 
поменял наименование, 22 июня став отделом культуры, а 30 июля – управ-
лением культуры Новосибирского горисполкома. В 1963 г. управление было 
упразднено, а в 1965 г. – вновь образовано в виде отдела культуры. В 1991 г. 
отдел был реорганизован в комитет по культуре и искусству. Решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 комитет по культуре и ис-
кусству мэрии Новосибирска переименован в управление культуры мэрии 
города Новосибирска. Управление обеспечивает эффективную работу учреж-
дения культуры Новосибирска, включающей в себя 32 детские музыкальные, 
художественные школы и школы искусств, 15 домов и дворцов культуры, 
73 библиотеки, 2 драматических театра, кинотеатр им. В. Маяковского, 8 пар-
ков культуры и отдыха. Управление организует предоставление детского до-
полнительного образования в сфере культуры, библиотечного обслуживания 
населения; создает условия для организации досуга жителей Новосибирска, 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участвует в сохранении использовании и популяризации объектов культур-
ного наследия. (Информация предоставлена Новосибирским городским архивом ; НГА. Ф. 33. 

Оп. 5. Д. 17. Л. 144–145 ; Ф. 745. Оп. 1. Д. 1298. Л. 169–202)

  9 апреля – 70 лет со дня рождения Никифорова Александра Петровича (1955, г. Бердск 
Новосибирской обл.), советского биатлониста, мастера спорта СССР между-
народного класса, заслуженного тренера России. В начале карьеры зани-
мался лыжными гонками в Новосибирской СДЮШОР по лыжному спорту. 
В 1975 г. стал бронзовым призёром Спартакиады профсоюзов СССР по лыж-
ным гонкам. Позже перешёл в биатлон. Выступал за команду Вооружённых 
Сил (СКА) и г. Новосибирск. В 1977 г. впервые выиграл золото чемпионата 
СССР в гонке патрулей в составе сборной Вооружённых Сил. В 1978 г. в этой 
же дисциплине завоевал серебряную медаль. Победитель в эстафете на чем-
пионате СССР (1978), где выступал в составе сборной РСФСР. Чемпион СССР 
в индивидуальной гонке (1980), чемпион СССР в гонке патрулей (1980), се-
ребряный призёр в эстафете (1980). В 1981 г. стал Бронзовым призёром в ин-
дивидуальной гонке (1981). По окончании карьеры перешёл на тренерскую 
и административную работу. Был личным тренером олимпийского чемпиона 
Сергея Тарасова, Анны Богалий-Титовец, Максима Буртасова. Работал вице-
президентом Федерации лыжного спорта Новосибирской области. С 1999 г. 
возглавляет ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по би-
атлону им. В. Ф. Маматова» (Новосибирск). Делегат в Союзе биатлонистов 
России от Новосибирской области. Подполковник Вооружённых Сил России. 
Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. 
(Носов И. А. Физическая культура и спорт в Новосибирской области в постсоветский период (1991–

2013 гг.). Новосибирск. 2015. С. 342)
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  9 апреля – 70 лет со дня рождения Гущиной Ольги Владимировны (09.04.1955, г. Ново-
сибирск), заслуженной артистки России, главного режиссёра Новосибирского 
областного театра кукол, ведущего мастера сцены, члена Союза театральных 
деятелей России. С детства занималась в самодеятельных коллективах, тогда 
же увлеклась театром. Стала членом драматического коллектива «Чайка» при 
ДК им. Калинина. Окончила Новосибирское театральное училище по специ-
альности «артист театра кукол» (класс Г. А. Кудрявцева). Затем окончила Ле-
нинградский государственный институт театра музыки и кинематографии 
(1988). В Новосибирский областной театр кукол пришла в 1976 г. на должность 
артиста-кукловода. За годы работы в театре ей сыграно более 50 разнопла-
новых ролей. В 1997–1998 гг. прошла режиссерскую стажировку в государ-
ственном академическом Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. 
И с 2001 г. по настоящее время является главным режиссёром Новосибирского 
областного театра кукол. Творческая деятельность главного режиссёра совпала 
с открытием нового здания театра по адресу ул. Ленина д. 22. Ольга Влади-
мировна формировала репертуарную политику театра с учётом технических 
характеристик сценической площадки. В репертуаре театра появились мас-
штабные спектакли, соответствующие временным и техническим характери-
стикам помещения. Всего ею поставлено более 60 спектаклей в Новосибирском 
областном театре кукол. Является автором инсценировок сказок и празднич-
ных тематических программ: Новогодние интермедии, Юбилей Союзмуль-
тфильма, День Воды, День Знаний, День защиты детей. Ею созданы тексты 
песен к таким спектаклям театра, как: «Аленький цветочек», «Приключения 
Буратино», «Машенька и Медведь» и др. С коллективом она неоднократно вы-
езжала в США, Таиланд, Японию, где участвовала в представляемых спекта-
клях на английском и японском языках. В 2010 г. коллектив театра принимал 
участие в творческой поездке в г. Саппоро (Япония), где была представлена 
постановка «Лесные приключения» и проведены мастер-классы для профес-
сиональных кукольников – японских коллег. Много времени уделяет воспита-
нию поколения молодых артистов, руководителей самодеятельных кукольных 
коллективов Новосибирской области, является руководителем курса школы 
«Кукольник» Новосибирского областного Дома народного творчества. В 2022 г. 
возникла идея создания спектакля просветительской направленности о род-
ном городе. При идейной поддержке новосибирского писателя В. В. Шамова 
Ольга Владимировна написала драматургическое произведение для поста-
новки спектакля о полёте в космос Анны Кикиной. Создание социально-зна-
чимого культурного проекта «Удивительный полет к звёздам» направлено 
на сохранение и развитие культурных и духовных ценностей подрастающего 
поколения. Премьера спектакля состоялась в день космонавтики 12 апреля 
2023 г. и с большим успехом идёт на сцене Новосибирского областного театра 
кукол. Этот спектакль способствует формированию позитивного имиджа Ново-
сибирска и Новосибирской области. На базе спектаклей для самых маленьких 
с 2018 г. ведётся работа по социокультурной реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, для маленьких зрителей с расстройствами 
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психологического развития Ольга Владимировна лично проводит сказочные 
представления, беседы, мастер-классы. Своеобразная «сказкотерапия» по-
могает таким детям социализироваться, раскрепощаться, находить способы 
общения друг с другом, ориентироваться в мире. Ольга Владимировна всегда 
активно участвует в проведении общественных мероприятий, праздников 
городского и областного значения. Она готовит оригинальные выступления 
актёров театра кукол, участвует в мероприятиях поезда Памяти «За духовное 
возрождение России». Ольга Владимировна является автором церемоний от-
крытия и закрытия трех Международных фестивалей театров кукол «Пере-
крёсток» 2019, 2022 и 2024 гг. (Советская Сибирь. 2010. 10 апреля. С. 14 ; Информация пре-

доставлена Новосибирским областным театром кукол)

10 апреля – 80 лет со дня рождения Двуреченского Анатолия Васильевича (10.04.1945, 
г. Барнаул), специалиста по радиационным явлениям, атомной структуре, элек-
тронным процессам в полупроводниковых низкоразмерных системах и при-
борах на их основе, члена-корреспондента РАН (2008). Окончил физический 
факультет Новосибирского государственного университета по специальности 
«физика» (1968). Научная деятельность началась в Институте физики полупро-
водников СО АН СССР в лаборатории радиационной физики. В 1974 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. Заместитель директора по науке Института 
физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского Отделения РАН. Про-
фессор Новосибирского государственного университета. Член бюро Научного 
совета по радиационной физике твёрдого тела РАН, Научного совета по физике 
полупроводников РАН, редколлегии журнала «Известия вузов, материалы 
электронной техники», заместитель председателя диссертационного совета при 
ИФП СО РАН. Автор и соавтор 287 научных работ, из них 5 монографий, 10 ав-
торских свидетельств и 4 патентов. Лауреат Государственной премии СССР 
(1988); Международной премии АН СССР и Академии наук ГДР (1988); лауреат 
премии Правительства РФ в области образования (2014 г.). (О времени и о себе. 2013. 

С. 259–267 : портр., ил. ; https://www.sbras.ru/ru/person/3808 – дата обращения 18.01.2024)

11 апреля – 80 лет назад заключённые фашистского лагеря смерти Бухенвальд1 подняли 
вооруженное восстание (1945). Они обезоружили и захватили в плен 125 эсэсов-
цев и солдат охраны. Лагерь перешёл под управление подпольного комитета. 
Подпольный Интернациональный антифашистский центр под руководством 
немецкого коммуниста Вальтера Бартеля действовал в Бухенвальде с лета 
1943 г. Русский центр сопротивления возглавлял сержант-пограничник из Но-
восибирска Николай Семёнович Симаков (подробнее о Н. С. Симакове см. с. 79). 
13 апреля в лагерь вошли американские войска, что устранило угрозу подавле-
ния восстания узников со стороны Вермахта2. (https://ru.ruwiki.ru/wiki/Бухенвальд – 
дата обращения 07.06.2024)

1 Бухенвальд – один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся 
близ Веймара в Тюрингии. Заключённых эксплуатировали владельцы многих крупных промышленных фирм, 
чьи предприятия были расположены в близлежащем районе. С лета 1937 г. в Бухенвальде велось планомерное 
уничтожение людей. В общей сложности через лагерь прошли около четверти миллиона узников из всех европей-
ских стран. Число жертв составляет около 56 000 человек. В это число не входят 8 000 советских военнопленных, 
расстрелянных вблизи лагеря под руководством частей СС.

2 Вермахт – вооружённые силы гитлеровской Германии в 1935–1945 гг.

https://www.sbras.ru/ru/person/3808
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Бухенвальд
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13 апреля – 100 лет со дня рождения Полудницына Александра Александровича (13.04.1925, 
с. Огнева Заимка ныне территория Черепановского р-на Новосибирской обл. – 
10.11.1992, г. Новосибирск), баяниста, исполнителя, композитора, пропаганди-
ста народной музыки. Заслуженный артист РСФСР. С 1961 г. – солист Новоси-
бирской филармонии. Русские и сибирские наигрыши, виртуозно исполненные 
музыкантом, звучали в эфире не только Советского Союза, но также Америки 
и Канады. Вместе с И. С. Козловским на Всесоюзном радио им была сделана за-
пись русской народной песни «Калинушка». Неоднократный участник творче-
ских конкурсов. В 1957 г. был удостоен звания лауреата, а в 1958 г. награждён 
почётным дипломом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1960 г. стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1969 г. – одним из по-
бедителей фестиваля русской народной песни в Новосибирске. Сочинил около 
50 произведений для игры на баяне. Записи музыкальных номеров в исполне-
нии гармониста были записаны на более чем 60 грампластинках. Похоронен 
на Заельцовском кладбище. Награждён медалями. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. 
С. 685 ; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2000 год. С. 21 ; Мош-

ковская новь. 1974. 10 августа. С. 4.)

14 апреля – 75 лет со дня рождения Капустиной Татьяны Константиновны (1950, г. Мы-
тищи Московской обл.), артистки балета, педагога. Окончила Московское хо-
реографическое училище. В 1968–1989 гг. была ведущей солисткой балета 
Новосибирского академического театра оперы и балета. В 1989–1993 гг. – со-
листка 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. В течение нескольких десятков лет (1969) – преподаватель народно-
сценического и классического танца в Новосибирском государственном хоре-
ографическом колледже. Среди её выпускников немало известных артистов, 
лауреатов многих международных конкурсов. Работала главным балетмейсте-
ром в Театре музыкальной 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. 2003. С. 398 ; Новая Сибирь. 2020. 17 апреля. С. 6)

16 апреля – 160 лет со дня рождения Литвинова Николая Павловича (16.04.1865, г. Пен-  
за – 27.12.1937, г. Новосибирск), общественного деятеля, владельца первого 
новониколаевского книжного магазина и книгоиздателя. Родился в семье 
Пензенского мещанина. После окончания уездного училища около года ра-
ботал в типографии. В ноябре 1883 г. получил свидетельство об окончании 
двугодичной фельдшерской школы, пять лет был ординатором терапевтиче-
ского и туберкулёзного отделений городской больницы (Пенза), затем пол-
тора года служил в земской сельской больнице с. Болотниково (Пензенская 
губ.). В апреле 1893 г. в возрасте 28 лет в числе первой группы он прибыл 
на строительство железнодорожного моста через Обь. Работал в медпункте 
с. Кривощёково. В январе 1897 г. Н. П. Литвинов на имя жены открыл первый 
в городе магазин торговли книгами и канцтоварами, а через два года орга-
низовал читальную комнату и справочную контору, которая предоставляла 
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желающим информацию о ценах на сибирском рынке. В 1900 г. организовал 
типографию, выпускавшую деловую документацию, бухгалтерские книги 
и бланки. На предприятии был укороченный рабочий день, с рабочими за-
ключались трудовые договора. В 1914 г. капитал этого крупнейшего в городе 
печатного предприятия составлял 45 тыс. рублей, а в 1912–1914 гг. на нём 
трудилось 100 рабочих. Здесь выпускались в разное время пять из десяти го-
родских газет – «Народная летопись», «Алтайское дело», «Сибирская новь», 
«Обь», «Обская жизнь». Наряду с печатной продукцией выпускал почтовые 
открытки с видами Новониколаевска и его окрестностей. Как общественный 
деятель Литвинов был непременным участником всех важнейших событий 
города. 21 ноября 1902 г. он избран в состав «Депутации трёх», направившейся 
в Санкт-Петербург с ходатайством к Николаю II о преобразовании посёлка 
в город. Участник русско-японской войны (фельдшер). Входил в число учре-
дителей городского Общества попечения о народном образовании, а с 1909 г. 
занимал пост товарища председателя этого общества. В мае 1909 г. был из-
бран городским головой Новониколаевска, но Томский губернатор отклонил 
это решение. Позднее избирался в гласные городской думы, состоял товари-
щем председателя комитета «Общества по изучению Сибири и её быта», яв-
лялся членом комиссии по открытию Новониколаевской биржи. В мае 1917 г. 
Н. П. Литвинов продал типографию Обскому кооперативу «Закупсбыт» и вы-
ехал в Рубцовский уезд, где работал в сфере здравоохранения. В 1926 г. вер-
нулся в Новосибирск, работал в клинической больнице № 4. В 1925 и 1931 гг. 
участвовал в подготовке справочников «Весь Новониколаевск» и «Весь Ново-
сибирск». (Каталог открытых писем с видами города Ново-Николаевска, изданных Н. П. Лит-
виновым. Новосибирск. 2008. С. 3–4) 

17 апреля – 70 лет со дня рождения Красникова Николая Григорьевича (17.04.1955, г. Ир-
кутск), главы наукограда Кольцово. Выпускник механико-математического 
факультета НГУ (1977). Автор более 20 научных статей в области теории ве-
роятностей и математического моделирования, а также многочисленных пу-
бликаций в периодической печати по вопросам муниципального управления 
и развития наукоградов. Многократный чемпион России, призёр Чемпионатов 
мира и Европы, победитель Всемирных и Европейских игр по легкой атлетике 
среди мастеров. Поэт, писатель, член Союза писателей РФ. (Новосибирск : городской 

общественно-художественный журнал. 2003. № 1. С. 11–16)

18 апреля – 100 лет со дня рождения Ершова Алексея Ивановича (18.04.1925, д. Аполиха 
ныне Купинского р-на – 11.01.1944, д. Корени Гомельской обл., Белоруссия), 
Героя Советского Союза. Родился в крестьянской семье. Окончил с отличием 
Новосельскую семилетнюю школу. Работал в мастерской МТС учеником сле-
саря, затем слесарем. Призван на военную службу в январе 1943 г. 4 сентября 
красноармеец Яценко зачислен стрелком ставшей легендарной 6-й стрелко-
вой роты1 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Особо отличился при форсировании р. Днепр севернее Киева, 

1 О 6-й роте – «Роте героев» см. сноску на с. 12.
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в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сёл Глебовка и Ясного-
родка (Вышгородский район Киевской области) на правом берегу Днепра осе-
нью 1943 г. Только в схватке за с. Ясногородка (Вышгородский р-н Киевской 
обл.) он лично уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров. Указом ПВС 
от 17 октября 1943 г. стрелку Алексею Ершову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». По-
гиб 11 января 1944 г. во время неудачной разведки боем в районе д. Корени 
(ныне Светлогорск р-н Гомельской обл., Белоруссия), когда под сильным огнём 
противника гвардейцы залегли в снегу на открытом поле, Ершов первым под-
нялся в атаку, увлекая за собой бойцов. Похоронен в братской могиле. 9 мая 
1965 г. на могиле Героя был установлен бюст. В честь Героя названы улицы 
в г. Купино (Новосибирская обл.) и г. Светлогорске (Гомельской обл., Бела-
русь). Его имя присвоено детскому лагерю отдыха на оз. Яркуль (Купинский 
р-н). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 150 ; ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1219. Л. 10 ; Ф. П-5А. Оп. 4. 
Д. 56. Л. 1–9)

19 апреля – 70 лет со дня рождения Верниковского Валерия Арнольдовича (19.04.1955, 
г. Красноярск), учёного-геолога, академика РАН (2016). Окончил горно-геоло-
гический факультет Красноярского института цветных металлов им. М. И. Ка-
линина (1977), аспирантуру Геологического института Бурятского филиала 
СО АН СССР (1985). В 1977–1990 гг. работал в Красноярском отделении Си-
бирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья Мингео СССР: 
инженер-геолог, старший геолог, младший научный сотрудник, заведующий 
отделом. С 1991 г. – старший, ведущий научный сотрудник, заведующий ла-
бораторией Института геологии Объединённого института геологии, геофи-
зики и минералогии СО РАН (с 2006 г. – Институт геологии и минералогии 
им. В. С. Соболева СО РАН). С 2003 г. – заместитель директора Института, за-
ведующий лабораторией геодинамики и палеомагнетизма Института нефтега-
зовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. С 1996 г. преподаёт 
в Новосибирском государственном университете (НГУ), с 1997 г. – заведующий 
кафедрой общей и региональной геологии, декан геолого-геофизического фа-
культета. Основное направление научной деятельности – геологическое и пе-
тролого-геохимическое изучение докембрийских складчато-покровных поясов 
Сибири и Арктики. Предложил новую геодинамическую модель эволюции 
земной коры Таймырской складчатой области – наименее изученного рай-
она, и рассмотрел проблемы тектонической эволюции Арктики в целом. Автор 
цикла работ по геологии, петрологии, геохронологии и палеомагнетизму маг-
матических и метаморфических комплексов складчатых поясов, обрамляющих 
Сибирскую платформу. Разработал модели пространственного положения 
литосферных плит на этапах образования суперконтинентов Родинии и Пан-
геи, а также кинематические модели формирования структуры Арктики и за-
падных окраин Сибири. Автор более 300 научных работ, из них 7 монографий 
и 5 тектонических карт. Премии и награды: Премия им. В. А. Обручева РАН 
(2008); Премия им. О. А. Шмидта РАН (2019). Заслуженный геолог РФ (2016). 
(РАН СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 288)
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21 апреля – 75 лет со дня рождения Принца Виктора Яковлевича (21.04.1950, г. Тавда 
Свердловской обл. – 24.06.2021, г. Новосибирск), советского и российского фи-
зика, доктора физико-математических наук (2005), члена-корреспондента РАН 
(2019). После окончания Новосибирского государственного университета (1972) 
работал в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН 
на должностях младшего, старшего научного сотрудника. С 1992 г. – заведую-
щий лабораторией физики и технологии трёхмерных наноструктур. Защитил 
докторскую диссертацию (2005). Специалист в области полупроводников и на-
нотехнологий. Являлся экспертом по физике и нанотехнологии «Сколково», 
РФФИ, группы ОНЭКСИМ, входил в федеральный реестр экспертов ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ. Автор и соавтор 140 статьей, 34 патентов и 4 монографий. Ру-
ководитель ряда международных проектов со стороны России. Большое внима-
ние уделял воспитанию молодёжи. На протяжении многих лет был рецензен-
том журналов издательства IOP. Член редколлегии научного журнала ISRN 
Nanotechnology. Многократно был членом оргкомитета международных конфе-
ренций, председателем секций на международных и российских симпозиумах 
и конференциях. В. Я. Принц в течение многих лет являлся членом Учёного 
и диссертационного советов ИФП СО РАН. Похоронен на Южном кладбище 
Новосибирска. (Наука в Сибири. 2020. 23 апреля. С. 2 ; Советская Сибирь. 2009. 5 марта. С 8–9)

21 апреля – 60 лет новосибирскому Музею истории СибВО (1965). Вскоре после окончания 
Великой Отечественной войны в Новосибирском окружном Доме офицеров 
появилась комната боевой славы. В ней размещались отдельные экспозиции 
и экспонаты, материалы о подвигах сибиряков в боях за Родину. Однако не-
большое помещение не позволяло показать всю славную историю и боевые 
традиции Сибирского военного круга. Военный совет СибВО принял реше-
ние о создании на базе комнаты боевой славы музей истории военного округа. 
Группа ветеранов-участников Гражданской и Великой Отечественной войн 
в короткие сроки собрала обширную коллекцию новых экспонатов и релик-
вий, раскрывающих героическую историю и подвиги сибиряков при защите 
рубежей Родины. Музей был торжественно открыт 21 апреля 1965 г. на базе 
окружного Дома офицеров в канун 20-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Современная экспозиция музея отражает много-
вековую историю России, традиции Российской Армии, боевое содружество 
народов нашей страны на всех этапах её культурно-исторического развития. 
(Фабрика Ю. А. Служить народу своему. Новосибирск. 1999. С. 66–72)

23 апреля – 90 лет назад организована Новосибирская зональная плодово-ягодная опыт-
ная станция им. И. В. Мичурина СО РАСХН (ныне – ФГУП Новосибирская 
ЗСС Россельхозакадемии) (1935). Новосибирская зональная станция садо-
водства – научная организация, располагается в п. Агролес (Искитимский 
р-н). Основана в 1935 г. Занималась созданием новых сортов плодово-ягод-
ных и декоративных растений и разработкой зональных технологий по воз-
делыванию и размножению садовых культур с целью выведения урожайных, 
высокозимостойких, скороплодных и устойчивых к болезням и вредителям 
различных сортов. В состав станции входили три научных отдела: садовод-
ства, декоративного садоводства, пчеловодства, а также производственные 
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подразделения, одно из которых – питомник функционирует и ныне. Стан-
ция разработала 35 оригинальных технологий в области садоводства, 32 ору-
дия и машины (16 из них на уровне изобретений), а учёные плодово-ягодной 
станции получили 10 патентов и 58 авторских свидетельств. За свою долгую 
историю станция создала более 100 сортов плодово-ягодных и цветочно-деко-
ративных культур. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 558 ; Северин В. Ф., Белых А. М. Исто-
рия развития садоводства Новосибирской области. Новосибирск. 2005. 300 с. : ил.)

24 апреля – 120 лет со дня рождения Павличенко Евгения Максимовича (24.04.1905, 
г. Одесса – 19.07.1983, г. Новосибирск), поэта, члена Союза писателей СССР. 
Родился в семье служащих. С Одессой связаны 35 лет его жизни. Учился 
в гимназии и агрошколе. С 14 лет работал чернорабочим и матросом торго-
вого флота, с 1920 по 1922 гг. служил на Черноморском флоте. Первые стихи 
напечатаны в одесской газете (1921). После демобилизации работал в Одес-
ском порту, на табачной и обувной фабриках. В 1930-х гг. печатался в газетах 
и журналах Одессы, Харькова, Киева, Москвы и Ленинграда. В эти годы по-
знакомился с известными литераторами И. Бабелем, Ю. Олешей, В. Катаевым, 
Э. Багрицким. В 1931 г. в Харькове вышла первая книга стихов «Скрипка», 
затем в 1936 – «Книга стихотворений» (Киев). В Великую Отечественную войну 
воевал на Карельском фронте, участвовал в обороне Заполярья на Лоухском 
и Кандалакшском направлении, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию. 
После войны, с 1947 г., жил в Новосибирске, заочно учился в Литературном 
институте им. А. М. Горького. В 1950 г. в Новосибирском издательстве вышел 
поэтический сборник «Вместе с друзьями». Стихи Е. М. Павличенко биогра-
фичны, многие посвящены событиям Великой Отечественной войны. Автор 
книг: «Встреча весны» (1953), «Дорожная песня» (1961), «Вчера был бой» (1965, 
1982), «В дозоре» (1967). (Авторский текст Н. И. Левченко)

24 апреля – 100 лет со дня рождения Ахмедова Михаила Владимировича (24.04.1925, д. Ва-
сильково ныне Купинского р-на – 27.08.1989, г. Воронеж), Героя Советского 
Союза. Родился в семье рабочего. Учился в Байрам-Алийском техникуме сель-
скохозяйственных машин (Туркмения). Призван на военную службу в феврале 
1943 г., в действующей армии – с августа 1943 г. Стрелок 241-го гвардейского 
стрелкового полка1 комсомолец гвардии рядовой Ахмедов 22 сентября 1943 г. 
одним из первых переправился через р. Десну, а затем на самодельном пло-
тике – через Днепр в районе с. Глебовка (Вышгородский р-на Киевской обл.). 
В бою на плацдарме проявил отвагу и мужество. Указом ПВС СССР от 17 октя-
бря 1943 г. гвардии красноармейцу Михаилу Ахмедову присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. 
В 1947 г. он окончил курсы политсостава Московского военного округа, в 1957 г. 
экстерном – Московское общевойсковое командное училище. С 1965 г. подпол-
ковник М. В. Ахмедов – в запасе, а затем в отставке. Жил в Воронеже. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, медалями, иностранным орденом. Его 
имя носит школа № 10 в Челябинске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 59–60)

1 75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт.
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24 апреля – 75 лет назад в театре юных зрителей состоялся первый концерт смотра твор-
чества композиторов Сибири (1950). С приветственным словом выступил се-
кретарь Союза советских композиторов СССР народный артист СССР, лау-
реат Сталинской премии В. Г. Захаров. В первом отделении концерта были 
исполнены кантата «Моя Сибирь» В. Левашова, марш В. Денбского и фанта-
зия на сибирскую народную песню «Подгорная» А. Новикова. Во втором от-
делении – театральная сюита П. Вальдгардта, две части из балетной сюиты 
М. Лана и фрагменты из сюиты А. Новикова «Хавассия», посвящённой 70-ле-
тию со дня рождения И. В. Сталина. В концерте участвовали: симфонический 
оркестр и хор областного комитета радиоинформации под управлением дири-
жёра дипломанта Всесоюзного смотра дирижёров Натана Факторовича, соли-
сты театра оперы и балета П. М. Демчинский и М. Г. Киселёв. (Советская Сибирь. 

1950. 26 апреля. С. 4)

24 апреля – 70 лет со дня рождения Мухлыниной Нины Ивановны (24.04.1955, д. Тёмная 
ныне д. Красное Брянской обл.), художника, создателя уникальной авторской 
методики «Ордынская роспись». Статья к дате на с. 158.

25 апреля – 110 лет со дня рождения Буданова Фёдора Ивановича (25.04.1915, д. Печки 
ныне Мосальского р-на Калужской обл. – 22.04.1992, г. Новосибирск), полного 
кавалера ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Окончил школу-семи-
летку и 1-й курс Новосибирского строительного техникума. С 1937 г. работал 
начальником домоуправления в Киселевске (ныне Кемеровская обл.). При-
зван на военную службу в 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны 
с августа 1942 г. 24 декабря 1943 г. в районе с. Гута-Забелоцкая (Житомирской 
обл., Украина) командир орудийного расчёта 1362-го зенитного артиллерий-
ского полка1 сержант Буданов поразил дзот и четырёх гитлеровцев. 10 ян-
варя 1944 г. награждён орденом Славы III степени. 2 августа 1944 г. старший 
сержант Буданов с расчетом в районе с. Черница (Львовская обл., Украина), 
действуя в боевых порядках стрелковых подразделений, при отражении кон-
тратак противника подавил противотанковое орудие, две пулемётные точки, 
истребил до взвода гитлеровцев. 28 августа 1944 г. награждён орденом Славы 
II степени. Командир орудийного расчёта старшина Буданов с 10 по 23 апреля 
1945 г. юго-западнее н. п. Водзислав (Польша) в ходе наступления нанёс про-
тивнику большой урон в живой силе и боевой технике. 15 мая 1946 г. награж-
дён орденом Славы I степени. Демобилизован в 1945 г. Жил в г. Новосибирске. 
Трудился директором райпромкомбината, уполномоченным по заготовке сы-
рья в Дзержинской межрайонной производственной заготовительной конторе 
треста «Новосибвторсырьё». Награждён орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями. Имя полного кавалера ордена Славы увековечено в Главном 
Храме Вооружённых сил России2, на Аллее Героев у Монумента Славы в Но-
восибирске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 399)

1 25-я зенитная артиллерийская дивизия, 1-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт.
2 Имеется ввиду Патриарший собор во имя Воскресения Христова – православный храм в Одинцовском городском 

округе Московской обл., посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным под-
вигам русского народа во всех войнах.
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25 апреля – 75 лет со дня рождения Гребенника Вячеслава Анатольевича (25.04.1950, 
с. Калиновка Карасукского р-на), специального корреспондента «Советской 
Сибири», «Вечернего Новосибирска», корреспондента «Молодости Сибири», 
главы комсомольской организации «Сибакадемстроя», главного редактора га-
зеты «Академстроевец». Учился в школе г. Карасук, со школьных лет мечтал 
о журналистике. Писал сначала в школьную газету, потом в армейскую и пар-
тийную. После службы в армии поступил на филологический факультет НГУ. 
С 1981 г. работал в «Сибакадемстрое», начал публиковаться в газете треста. 
В эти же годы стал членом Союза журналистов. (Журналистская энциклопедия Ново-

сибирской области. Новосибирск. 2008. С. 83)

27 апреля – 110 лет со дня рождения Александрова Авраама Яковлевича (27.04.1915, г. Жи-
томир – 18.09.1983, г. Новосибирск), учёного в области теории прочности, док-
тора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. Окончил Ростовский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта (1939). В 1939–1946 гг. работал 
в СибНИА: 1946–1948 гг. – начальник группы, 1948–1950 гг. – заместитель 
начальника лаборатории, 1950–1954 гг. – начальник сектора, 1954–1983 гг. – 
старший научный сотрудник. В 1954–1983 гг. – заведующий кафедрой строи-
тельной механики Новосибирского института инженеров железнодорожного 
транспорта (НИИЖТ – СГУПС). Создал научную школу по трёхслойным кон-
струкциям. Провёл основополагающие работы по поляризационно-оптическим 
методам исследования напряжений в натурных конструкциях ЛА, по методам 
пространственной задачи теории упругости. Автор 150 научных публикаций 
и 3 монографий. В 1980 г. удостоен Государственной премии СССР за цикл 
работ по разработке и совершенствованию поляризационно-оптических мето-
дов исследования напряжений и решение с их помощью ряда задач в области 
машиностроения и строительства, Лауреат премии им. академика Б. М. Га-
леркина (1964). Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», двумя медалями. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 18)

28 апреля – 60 лет назад главная магистраль Кировского района Новосибирска (ул. VI Пя-
тилетки) получила наименование Сибиряков-Гвардейцев – в честь воинов 
22-й (150-й) гвардейской стрелковой Сибирско-Рижской дивизии, сформиро-
ванной из добровольцев Новосибирской области, для участия в Великой От-
ечественной войне (1965). (Справочник переименования улиц, переулков, площадей города 

Новосибирска. Новосибирск. 2000. С. 12)

30 апреля – 80 лет назад в ходе операции по взятию Берлина в 22.40 часов над парадным 
фронтоном Рейхстага1 штурмовая группа добровольцев 79-го стрелкового кор-
пуса2 водрузила Красное знамя (1945). Состав штурмовой группы: старшие 

1 Рейхстаг – историческое здание в Берлине, где в 1894–1933 гг. заседал одноимённый государственный орган 
Германии – рейхстаг Германской империи и рейхстаг Веймарской республики. В 1945 г. здание Рейхстага, 
символа нацистской Германии, было назначено главной целью советских войск при штурме Берлина.

2 Штурм Рейхстага, обороняемого силами противника в количестве около 5 000 человек, вел 79-й стрелковый 
корпус в составе частей 150-й, 171-й и 207-й стрелковых дивизий, а также отдельных бригад и полков. 
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сержанты М. П. Минин, Г. К. Загитов, А. Ф. Лисименко и сержант А. П. Бобров 
под командованием капитана В. Н. Макова. Группа закрепила Знамя в отвер-
стии короны скульптуры Богини Победы и охраняла его до 5.00 часов утра. 
Параллельно с этим, ранним утром 1 мая лейтенант А. П. Берест, сержант 
М. А. Егоров и младший сержант М. В. Кантария при поддержке автоматчиков 
роты И. А. Сьянова водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрел-
ковой дивизии, впоследствии официально признанный Знаменем Победы. 
Новосибирцы узнали новость о водружении «над Берлином знамени победы» 
из газеты «Советская Сибирь» от 1 мая 1945 г. – эта информация начинала ма-
териал «Первое мая – день смотра боевых сил трудящихся, борющихся за пол-
ный разгром гитлеровской Германии» и присутствовала в оперативной сводке 
от Советского информбюро за 30 апреля. В следующем выпуске газеты от 5 мая 
1945 г. сообщалось, что 2 мая в 15.00 часов гарнизон Берлина, оборонявший го-
род, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен; к 21.00 часам 
нашими войсками пленено более 70 000 немецких солдат и офицеров. (Совет-

ская Сибирь. 1945. 1 мая. С. 2 ; Советская Сибирь. 1945. 5 мая. С. 1 ; https://ren.tv/longread/968499-

shturm-reikhstaga-chronologia – дата обращения 10.06.2024)

https://ren.tv/longread/968499-shturm-reikhstaga-chronologia
https://ren.tv/longread/968499-shturm-reikhstaga-chronologia
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ÿ
1 мая – 120 лет назад в Новониколаевске начало работать первое сезонное предприятие – 

товарищество драматических артистов под управлением М. А. Макарова (1905). 
Корреспондент одного из центральных изданий писал: «Труппа публике нравится, 
сборы хорошие». (Новониколаевск – Новосибирск: события, люди. 1993. С. 49)

2 мая – 95 лет назад в фундамент основного корпуса завода «Сибкомбайн» (позднее «Сибсель-
маш»), был заложен первый символический камень (1930). На станцию Кривощёково 
прибыл необычный поезд. Украшенные флагами, лозунгами и плакатами локомотив 
и вагоны привезли больше трёх тыс. новосибирцев для участия в митинге по случаю 
закладки основных цехов завода. В эти дни была произведена закладка администра-
тивных зданий и четырёх цехов будущего завода – кузнечного, железозаготовитель-
ного, ремонтно-строительного и инструментального. Также было начато строительство 
соцгородка (10 зданий) для работников предприятия, фабричного училища и мага-
зина. Несмотря на острую нехватку кадров и материалов, массовый энтузиазм рабочих 
и небывалые до того темпы строительства всё же позволили к концу 1930 г. построить 
и запустить на заводе управление, магазин, гараж и семь цехов. На стройку гиганта 
были направлены местные члены ВЛКСМ и КПСС. Общегодовой план 1930 г. удалось 
выполнить в итоге на 101,5 %. (http://bsk.nios.ru/content/zavod-sibkombayn-proizvodstvennoe-obedinenie-

sibselmash?ysclid=lvj1sh4jt6936558404 – дата обращения 28.04.2024 ; Советская Сибирь. 2016. 24 августа. С. 27)

3 мая – 70 лет со дня рождения Назанского Владимира Олеговича (03.05.1955, г. Киев), 
искусствоведа, куратора художественных проектов, специалиста в сфере музей-
ной деятельности. В. О. Назанский окончил Томский государственный универси-
тет им. В. В. Куйбышева (1979) и Ленинградский институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина (1986), получив образование историка и искусство-
веда. Член Ассоциации искусствоведов (АИС) с 1995 г. и Союза художников России 
с 2005 г. Работал в Новосибирском государственном художественном музее (1979–
2006). Был директором Государственной художественной галереи Фонда поколе-
ний ХМАО (Ханты-Мансийск, 2006–2010), арт-директором Нового музея (Санкт-
Петербург, 2010–2012). В настоящее время является куратором Музея современного 
искусства Эрарта (Санкт-Петербург). Активная профессиональная деятельность 
В. О. Назанского, сосредоточенная в области современного искусства, оказала за-
метное влияние на художественную жизнь Новосибирска 1990–2020-х гг. При его 
непосредственном участии в Новосибирском государственном художественном музее 
собрана значительная коллекция произведений отечественного искусства второй 
половины ХХ – начала XXI в., представленная в музейной экспозиции. В. О. Назан-
ский является основателем и неизменным куратором Международной биеннале со-
временной графики (с 2012 г. – триеннале) – одного из самых ярких и масштабных 
проектов Новосибирского государственного художественного музея, знакомящего 
сибирских зрителей с новейшими поисками в графическом искусстве всего мира. 
Его кураторская деятельность в Санкт-Петербурге позволяет вводить в общероссий-
ский художественный контекст творчество многих талантливых мастеров искусства 
Сибири. (Авторский текст С. П. Голиковой ; Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 611)

  6 мая – 30 лет музею Олимпийской славы и физической культуры Новосибирской области 
(1995). Музей расположен в здании Главпочтамта, построенном в 1916 г. по про-
екту А. Д. Крячкова. Фонды составляют около 7 тыс. единиц хранения. Среди 

http://bsk.nios.ru/content/zavod-sibkombayn-proizvodstvennoe-obedinenie-sibselmash?ysclid=lvj1sh4jt6936558404
http://bsk.nios.ru/content/zavod-sibkombayn-proizvodstvennoe-obedinenie-sibselmash?ysclid=lvj1sh4jt6936558404
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экспонатов – кубки, медали, грамоты, предметы экипировки сибирских чемпионов 
Александра Тихонова, Станислава Позднякова, Александра Карелина, Евгения 
Подгорного, Виктора Маркина и мн. др. Музей располагает богатой коллекцией 
флагов советских спортивных обществ: «Урожай», «Динамо», «Зенит», «Трудовые 
резервы», «Буревестник» и пр. Особый интерес представляют предметы из фонда 
Г. И. Чекиса, фронтовика, абсолютного чемпиона РСФСР по гимнастике 1950 г. 
(Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. 1994. № 38. С. 2 ; https://new-old.ngonb.ru/

calendar/detail.php?ELEMENT_ID=49073&ysclid=lvj222odmb989319760 – дата обращения 28.04.2024)

  8 мая – 20 лет назад в Новосибирске открыт памятник трижды Герою Советского Союза 
Александру Ивановичу Покрышкину (2005). Памятник был установлен на пло-
щади Карла Маркса в Ленинском районе г. Новосибирска. Скульптор – Михаил 
Переяславец, народный художник России, действительный член Российской акаде-
мии художеств, профессор. Архитектурное решение первой очереди мемориального 
комплекса разработал главный художник Новосибирска Юрий Бурика. Первона-
чально планировалось установить фигуру маршала в исполнении Арама Григо-
ряна, но в последний момент родственники знаменитого аса обратились с офици-
альной просьбой об утверждении проекта Михаила Переяславца. Открыт памятник 
был в канун 60-летия Великой Победы. Он стал пятым монументом, посвящённым 
А. И. Покрышкину. Ранее были установлены бюсты (в Новосибирске на Красном 
проспекте; в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
в Москве; в Запорожском центре лётной подготовки и памятник на могиле А. По-
крышкина на Новодевичьем кладбище. Инициатива создания памятника принад-
лежит Новосибирской службе спасения СПАС-001 (2002, предложение было под-
держано семьёй Покрышкина, администрацией Новосибирской области и мэрией 
Новосибирска). Бронзовая 6-метровая фигура отливалась в цехах подмосковной 
производственной мастерской художественного литья «ЛИТ АРТ» под контролем 
автора скульптуры. Памятник безвозмездно был доставлен в Новосибирск во-
енно-транспортным самолётом по распоряжению Главкома ВВС. 13 апреля 2022 г. 
в связи с планами реконструкции территории, памятник был перенесён на дру-
гое место в границах площади Маркса – в центр транспортного кольца.(https://nsk.

novosibdom.ru/node/2717 – дата обращения 20.01.2024 ; Молодость Сибири. 2007. 2 мая. С. 4)

  9 мая – 80 лет назад победоносно завершилась Великая Отечественная война (1945). 
В этот день «тысячи людей, повинуясь велению сердца, стремились в центр города, 
на площадь». Статья к дате на с. 161.

10 мая – 90 лет со дня рождения Грачёва Владимира Павловича (10.05.19351, с. Коровье 
Мишкинского р-на Курганской обл.), скульптора, педагога. В. П. Грачёв получил 
образование в Свердловском художественном профессионально-техническом учи-
лище (1951–1954) и Ленинградском высшем художественно-промышленном учи-
лище им. В. И. Мухиной, на факультете монументально-декоративной скульптуры 
(1959–1965). Член Союза художников СССР, России с 1970 г. Почётный гражданин 
г. Таганрога, где работал в 1972–1983 гг. С 1983 г. В. П. Грачёв живёт в Новоси-
бирске. С 1995 г. преподавал на кафедре монументально-декоративного искусства 
НГУАДИ. В 2003 г. стал Лауреатом премии Губернатора Новосибирской области 

1 Дата и место рождения В. П. Грачёва указаны по документу, удостоверяющему личность (паспорту), со слов 
юбиляра он родился 12.06.1933 в Тобольске, по другим источникам – 16.03.1933 в Тобольске.

https://new-old.ngonb.ru/calendar/detail.php?ELEMENT_ID=49073&ysclid=lvj222odmb989319760
https://new-old.ngonb.ru/calendar/detail.php?ELEMENT_ID=49073&ysclid=lvj222odmb989319760
https://nsk.novosibdom.ru/node/2717 - дата обращения 20.01.2024
https://nsk.novosibdom.ru/node/2717 - дата обращения 20.01.2024
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в сфере культуры и искусства. Работая в основном в монументальной скульптуре, 
В. П. Грачёв создаёт и станковые портреты современников и известных историче-
ских личностей, а также статуэтки в жанре «ню». Он является автором монументаль-
ной скульптуры «Икар» для дворца культуры им. В. П. Чкалова (1983–1984, проект 
не осуществлён), двух рельефов для ст. «Красный проспект» Новосибирского метро-
политена (1985–1987), мемориального комплекса-памятника М. И. Глинке у здания 
Новосибирской консерватории (1985–1988), мемориальной доски Ю. В. Кондратюку 
на здании музея (1991), памятника писателю Ю. М. Магалифу (2004–2006), рельефа 
с изображением Святого Георгия Победоносца для часовни в память о воинах-си-
биряках, погибших в Сталинградской битве (Волгоград, 2008). Для нового микро-
района на улице Р. Зорге исполнил бюст прославленного разведчика. Участвует 
в проекте по созданию памятника летописцу Новониколаевска Н. П. Литвинову. 
(Авторский текст Е. В. Шептуновой ; Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 582)

12 мая – 80 лет назад открыт Новосибирский государственный академический театр оперы 
и балета (НГАТОиБ, НОВАТ) (1945). Новосибирский театр оперы и балета имеет 
особую судьбу. Театр, который строился и открылся в период Второй мировой во-
йны, вырос из смелой мысли, силы духа и жажды будущего. Истоки проекта, бла-
годаря которому в итоге появилось самое большое в России театральное здание, 
находились в головокружительных идеях Всеволода Мейерхольда. В своей беседе 
с молодыми архитекторами в 1927 г. он предложил «произвести революцию в об-
ласти театрального здания, перепрыгнуть объективные данные современности», 
взять установку в проектировании на «замечательное будущее, лет на сто вперед». 
Строительство в начале 1930-х гг. в одноэтажном городе огромного театрального 
здания по проекту московского архитектора А. З. Гринберга было сродни полёту 
на Марс. В военные годы в незавершённом театральном здании хранились эва-
куированные фонды Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, дворцов-музеев Павловска и Царского Села, а также бесценные 
музыкальные инструменты работы Страдивари, Гварнери, Амати из государствен-
ной коллекции. Открытие Новосибирского театра оперы и балета состоялось 12 мая 
1945 г. – была представлена опера Глинки «Иван Сусанин». До конца 1945 г. со-
стоялось ещё четыре премьеры: «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Кармен» 
Ж. Бизе, «Травиата» Д. Верди, «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского. 
Набор артистов в оперную и балетную труппы театра и постановку первых спек-
таклей вплоть до 1947 г. осуществлял назначенный в 1944 г. главным режиссё-
ром советский театральный деятель, режиссёр-постановщик Наум Григорьевич 
Фрид. Профессиональный уровень творческих коллективов определял дирижер, 
выдающийся музыкант, народный артист СССР Исидор Зак. Он занимал пост 
главного дирижёра на протяжении первых сезонов до 1949 г. и вновь вернулся 
в театр в 1968 г., оставаясь на этом посту до 1986 г. В 1963 г. Новосибирский театр 
оперы и балета получил звание «академического». Миссия Новосибирского театра 
оперы и балета сегодня – быть открытым пространством и центром притяжения 
всех творческих сил города, чтобы укрепить позиции Новосибирска как лидера 
в евразийском культурном пространстве. Музыкальный руководитель и главный 
дирижёр театра – Дмитрий Юровский, руководитель балета – заслуженная ар-
тистка России Анна Одинцова, художественный руководитель – Владимир Кех-
ман. (Авторский текст И. В. Самарина)
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13 мая – 25 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, 
его задача состоит в обеспечении координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в соответствующем федеральном округе. Первоначально 
СФО включал 16 субъектов РФ, с 2018 г. – 10 : республики Алтай, Тыва и Хака-
сия; Алтайский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, 
Омскую и Томскую обл. Центр округа – г. Новосибирск. Первым полномочным 
представителем Президента РФ являлся Л. В. Драчевский (май 2000 г. – сентябрь 
2004 г.); ныне этот пост занимает Анатолий Анатольевич Серышев (с 12 октября 
2021 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)

16 мая – 110 лет со дня рождения Авдеева Валентина Николаевича (16.05.1915, г. Котель-
нич ныне Кировской обл. – 11.10.1972, г. Москва), члена-корреспондента АН СССР 
(1958), специалиста в области электроники и радиотехники, конструирования 
и технологии производства электронных приборов. Учился во Всесоюзном заочном 
институте технического образования (1934–1938). Работал на предприятиях обо-
ронной промышленности: техник, инженер, старший инженер завода «Светлана» 
(Ленинград, 1930–1941), начальник вакуумной мастерской, начальник цеха, глав-
ный конструктор ОКБ Электровакуумного завода (Новосибирск, 1942–1949), ди-
ректор и научный руководитель НИИ-617 (Новосибирск, 1949–1960). В Сибирском 
отделении – с 1958 по 1961 гг.: заведующий лабораторией вычислительной и из-
мерительной электроники СО АН. Затем работал в Минске и в Москве. С участием 
В. Н. Авдеева и под его руководством были решены проблемы создания особо проч-
ных радиоламп, экономичных электронных приборов для переносных устройств 
связи, электронных приборов для авиации и спецтехники. Автор ряда изобрете-
ний, защищённых авторскими свидетельствами (1946, 1963, 1964). Председатель 
Научного совета по бионике территориальной группы АН БССР, член бюро От-
деления физико-технических наук АН БССР, член редколлегии журнала «Изве-
стия АН БССР. Серия физико-технических наук». Награждён медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне» (1945), «За оборону Ленинграда» 
(1945). Удостоен звания «Почётный радист СССР». Награждён большой медалью 
А. С. Попова. (Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. 2015. 17 апреля. С. 30)

16–26 мая – 30 лет назад в Новосибирске был проведён Первый международный конкурс юных 
скрипачей (1995), организованный Министерством культуры России, Новосибирской 
консерваторией, администрацией Новосибирской области и мэрией Новосибирска 
при участии спонсоров. В Конкурсе приняли участие 45 из 63 музыкантов, прошед-
ших отбор экспертной комиссии и допущенных к нему. Представители 9 стран мира 
соревновались в скрипичном исполнительстве, из них 33 человека в младшей воз-
растной группе и 12 – в старшей. Из 5 участников, представлявших на конкурсе но-
восибирскую скрипичную школу, трое завоевали звания лауреатов. (https://www.nsglinka.

ru/i-mezhdunarodnyj-konkurs-yunyh-skripache/?ysclid=lsiop3w29h243751301 – дата обращения 12.02.2024)

18 мая – 95 лет со дня рождения Романова Александра Александровича (18.05.1930, г. Ленин-
град – 18.02.2006, г. Москва), поэта, прозаика. Ребёнком пережил блокаду. Рано ли-
шился родителей. Получил специальность топографа, работал инспектором геодези-
ческой службы г. Новосибирска. Значительная часть творческой судьбы А. Романова 

https://www.nsglinka.ru/i-mezhdunarodnyj-konkurs-yunyh-skripache/?ysclid=lsiop3w29h243751301
https://www.nsglinka.ru/i-mezhdunarodnyj-konkurs-yunyh-skripache/?ysclid=lsiop3w29h243751301
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была связана с Новосибирском, где он жил с середины 1950-х гг., и журналом «Сибир-
ские огни», в котором был заведующим отделом поэзии, ответственным секретарём, 
заместителем главного редактора. Начал печататься в «оттепельные» годы: в газете 
«Советская Сибирь» (1956) и «Сибирских огнях» (1958). Долгие годы возглавлял отдел 
поэзии журнала «Сибирские огни». Поэтические сборники А. Романова: «Ожидание 
встречи» (1962); «Свет вдали» (1964); «Лежит между нами река» (1981); «Белая ночь» 
(1990). (Яновский Н. Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века». 1997. С. 142)

20 мая – 125 лет назад в переселенческом пос. Константиновском1, основанном крестьянами 
из Харьковской губ. и названном в честь Его Императорского Высочества Вели-
кого князя Константина Константиновича, освящена каменная однопрестольная 
церковь во имя Св. Равноапостольного Царя Константина и Царицы Елены (1900). 
Церковь была построена в центре посёлка на средства из фонда им. императора 
Александра III, под наблюдением крестьянского начальника В. К. Вейса. Вели-
кий князь Константин лично пожаловал новой церкви икону – образ святых Царя 
Константина и Царицы Елены. Церковь хорошо просматривалась с расстояния 
2–3 км, её колокольня возвышалась на высоту 23 м. При церкви были построены 
дома для священника и псаломщика и саманная2 церковно-приходская школа. 
В советский период в здании церкви находилась колхозная мельница. В настоя-
щее время объект входит в реестр памятников истории и культуры регионального 
значения. Памятник относится к примерам архитектурной эклектики рубежа 
XIХ–ХХ вв. с заимствованием форм и конструкций из русской архитектуры XVII в. 
Является примером архитектуры культового здания времен переселенческого дви-
жения в Сибири после проведения Великого Сибирского железнодорожного пути. 
(Научный паспорт памятника истории и культуры (1992). ГАНО. Ф. Р-2511. Оп. 5. Д. 246. С. 1–23)

21 мая – 130 лет со дня рождения Моторина Ивана Семёновича (21.05.1895, с. Шаламово То-
больской губ. – 07.08.1967, г. Новосибирск), новосибирского фотографа. Был известен 
фотографиями пейзажей и видов городов Сибири на фотопластинках и фотобумаге. 
Сторонник старой школы мастеров, предполагающей, что фотограф должен быть ле-
тописцем, документалистом и художником. Большая часть открыток с видами Ново-
сибирска, изданных в городе – работы И. С. Моторина. Одна из первых сохранившихся 
фотографий «Площадь у озера (Андреевская площадь)» была напечатана в 1914 г. 
Впервые комплект авторских фотографий был выполнен Западно-Сибирским крае-
вым советом отдела пролетарского туризма и экскурсий в 1934 г. Годом позже выпу-
щен альбом в виде листов фотомонтажей города. В 1962 г. Новосибирским книжным 
издательством выпущен фотоальбом «Новосибирск», в который вошли работы коллек-
тива фотографов и тексты поэта Ильи Фонякова, этот альбом содержал 40 фотографий 
Ивана Моторина. Именно благодаря мастерству фотохудожника, сегодня есть воз-
можность увидеть город таким, каким он существовал десятки лет назад. Например, 
знаменитый стоквартирный дом, завоевавший золотую медаль на международной 
технической выставке в Париже, был представлен снимками Ивана Моторина. (До-

рогие сердцу строчки… Новосибирск. 2013. С. 253–255 ; Новосибирск : фотоальбом. 1962. 177 с.)

1 Ныне село Константиновка Татарского р-на.
2 Саман – кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением соломы или других волокнистых растительных мате-

риалов. Используется для возведения стен и заборов в сухом климате. Применяется главным образом в странах 
Азии для строительства малоэтажных построек. Cаманные дома часто встречаются в Средней Азии и южной 
России, также в южных областях Украины и Молдавии.
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22 мая – 125 лет со дня рождения Лосьева Георгия Александровича (22.05.1900, г. Тифлис 
ныне Тбилиси, Грузия – 14.09.1976, г. Новосибирск), следователя, прозаика, члена 
Союза писателей СССР. С 1920-х гг. жизнь Г. А. Лосьева связана с Сибирью. После 
окончания Гражданской войны был направлен на работу в ЧК и следственные ор-
ганы Новониколаевска-Новосибирска. Принимал участие в ликвидации крестьян-
ского мятежа в с. Вьюны Колыванского у. (1920), на материалах которого написал 
одно из самых известных произведений «Сибирская Вандея» (1966). В 1920-е гг. 
прикомандирован к ПП ВЧК по подавлению кулацко-эсеровских мятежей и банд 
в Омской и Томской областях. Первая повесть «Кровь и снег» напечатана в жур-
нале «Охотник и пушник Сибири» (1927), публиковался в журнале «Сибирские 
огни». Первая книга «Самоубийство Никодимова» вышла в Новосибирске (1962). 
Автор книг «Рассказы народного следователя» (1964), «Вексельное право» (1966), 
«Рассказы следователя» (1974). В основе его произведений – уголовные дела, в рас-
крытии которых он участвовал. В последние годы жизни работал преподавателем 
в Новосибирском институте инженеров водного транспорта (теперь Академии во-
дного транспорта). Учащиеся новосибирской средней школы № 132, проведя иссле-
дования его биографии, предположили родство с инженером-путейцем М. Н. Ти-
хомировым. (Авторский текст Н. И. Левченко)

22 мая – 110 лет со дня рождения Лунина Николая Александровича (22(09).05.1915, г. Ряжск 
ныне Рязанской обл. – 03.10.1968, г. Москва), железнодорожника, новатора, Героя 
Социалистического труда (1943), Гражданина ХХ в. Новосибирской области (2000). 
Родился в семье железнодорожника. Окончил школу-семилетку (1930), железно-
дорожное ФЗУ № 10 на ж.-д. ст. Новосибирск (1932). Направлен в паровозное депо 
ж.-д. ст. Новосибирск Томской (ныне Западно-Сибирской) железной дороги, где 
работал слесарем, кочегаром паровоза, помощником машиниста. В 1935 г. после 
обучения на курсах машинистов, стал машинистом паровозов. В 1940 г. предложил 
новый метод эксплуатации и ухода за паровозом, увеличив объём ремонта, вы-
полняемый силами самой паровозной бригады (Лунинский метод), что позволило 
увеличить межремонтные побеги, сократить простои локомотивов в ремонтах, дало 
большую экономию топлива, запасных частей и материалов. В годы Великой Отече-
ственной войны почин Лунина получил широкое распространение на транспорте 
и в других отраслях промышленности, получив наименование «лунинское движе-
ние», а коллективы паровозных бригад, принявших его по всему СССР, именова-
лись «лунинцами». В 1942 г. Н. Лунин стал лауреатом Сталинской премии за вне-
дрение новых методов производства, а на полученную премию купил эшелон угля 
весом 1 000 тонн и лично доставил его в феврале 1943 г. в помощь освобожденному 
Сталинграду1. В годы Великой Отечественной войны Лунин выполнял особые за-
дания Наркомата путей сообщения СССР по доставке грузов и положил начало 
новому движению – сверхтяжёлых поездов. За годы войны паровозная бригада 
старшего машиниста Лунина перевезла 585 тыс. тонн грузов, сэкономила 854 тыс. 
тонн угля, сберегла на ремонте 75 тыс. рублей. Приказом наркома путей сообщения 
СССР его паровоз был признан «Лучшим паровозом Советского Союза»2. В 1946 г. 

1 ныне Волгоград.
2 В Новосибирске, у тоннеля перед въездом на Димитровский мост, установлен монумент выдающемуся железно-

дорожнику за проявленный трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны – тот самый «Лучший паро-
воз Советского Союза» (Паровоз-памятник ФД 21-3000) и памятная стела. Подробнее о памятнике см. на с. 165. 
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Лунина в звании подполковника тяги перевели начальником Смородинского от-
деления паровозного хозяйства Южной железной дороги (ныне г. Тростянец Сум-
ской обл., Украина). Был депутатом ВС СССР 2 созыва (1946–1950) от Сумской 
области УССР. С 1950 г. Лунин находился на руководящей работе на железнодо-
рожном транспорте. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды. Похоронен на Новодевичьем кладбище (Москва). Имя Героя 
носит образовательное учреждение начального профессионального образования 
железнодорожного профиля, одна из площадей Новосибирска названа Площадью 
лунинцев. В честь Героя установлены мемориальные доски на здании цеха экс-
плуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) депо; на доме, 
в котором проживал Н. А. Лунин (ул. Салтыкова-Щедрина, 1). (Новосибирцы – Герои 

Отечества. С. 548–550)

22 мая – 80 лет ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» (1945). Новосибирский 
геологоразведочный техникум (ныне ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический 
колледж») создан совместным приказом Комитета по делам геологии при СНК 
СССР и Комитета по делам высшей школы при СНК СССР. Учебное заведение 
организовано в связи с необходимостью подготовки специалистов для создания 
и укрепления материально-сырьевой базы и проведения инженерно-геологи-
ческих исследований под строительство жизненно важных объектов. Для вновь 
образованного учебного заведения были выделены несколько административно-
управленческих помещений в промышленном здании Западно-Сибирского гео-
логоуправления. К концу лета 1945 г. завершился приём учащихся по двум 
специальностям: «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» 
и «Разведочное бурение». За годы своего существования техникум выпустил более 
6,5 тыс. специалистов. Многие из них впоследствии получили высшее образование, 
научные степени, стали известными в своей отрасли, руководителями крупных 
геологоразведочных предприятий. Выпускники успешно работают во всем мире: 
разрабатывают и осваивают месторождения в Монголии, Средней Азии, России, 
а именно – на Урале, в Западной и Восточной Сибири, Якутии и на Дальнем Вос-
токе. В ноябре 2014 г. техникум был объединён с профессиональным училищем 
№ 7 (Метеорологическое училище). Сегодня колледж готовит специалистов весьма 
востребованных на рынке труда специалистов (геологов, геофизиков, буровиков, 
гидрометнаблюдателей). Образовательное учреждение тесно сотрудничает с раз-
личными геологоразведочными предприятиями, научно-исследовательскими 
институтам и предприятиями Росгидромета. Студенты отрабатывают практиче-
ские умения и навыки на учебных полигонах, метеостанциях и на предприятиях 
в самых разных уголках Российской Федерации. Педагогический состав учебного 
заведения – это преподаватели с высшей и первой квалификационными катего-
риями, почётные работники образования, гидрометслужбы и геологии, а также 
кандидаты наук и ветераны труда. Обучение ведётся по очной и заочной формам. 
(https://www.sibgeomet.ru/about_the_university/history/the-75th-anniversary-of-the-college/?ysclid=lvrn8lr

1li838877198 – дата обращения 04.05.2024 ; Честно о Сибири. 2021. 8 декабря. С. 3)

24 мая – 80 лет со дня рождения Травкина Бориса Борисовича (24.05.1945, г. Новорос-
сийск Краснодарского края), кинооператора, заслуженного деятеля искусств 
РФ, легенды новосибирского кино. Закончил операторский факультет ВГИКа 
(1976). С 1980 г. – ассистент оператора, оператор Западно-Сибирской студии 

https://www.sibgeomet.ru/about_the_university/history/the-75th-anniversary-of-the-college/?ysclid=lvrn8lr1li838877198
https://www.sibgeomet.ru/about_the_university/history/the-75th-anniversary-of-the-college/?ysclid=lvrn8lr1li838877198
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кинохроники, студии «Новосибирсктелефильм» (с 1990 г.). С 1995 г. продолжает 
продуктивно работать, но чаще на независимых кинопроектах. На его счету бо-
лее ста фильмов – документальных, телевизионных, игровых, снятых ведущими 
режиссёрами-документалистами. Фильмы, в создании которых он участвовал, 
хранятся в Госфильмофонде России и фонде библиотеки конгресса США, отме-
чены многими премиями и победами на кинофестивалях. Оператор со стажем 
более 55 лет, он и сегодня остаётся одним из самых востребованных. В географии 
его проектов – Сибирь и Арктика, Дальний Восток и Узбекистан, Чукотка и Ар-
мения. Член союза кинематографистов. (Средства массовой информации Новониколаевска-

Новосибирска, 1906–2006. Новосибирск. 2007. С. 469)

25 мая – 100 лет назад президиум ВЦИК утвердил постановление об образовании Сибир-
ского края с центром в Новониколаевске (1925). В состав края вошли Омская, Но-
вониколаевская, Алтайская, Томская, Енисейская, Иркутская губернии, а также 
автономная область Ойротия (ныне Республика Алтай). Губернское администра-
тивное деление заменялось на окружное и районное. В состав Сибирского края 
входила автономная область, 19 округов и 259 районов. На территории бывшей 
Новониколаевской губернии создавались Новониколаевский, Барабинский и Ка-
менский округа. Образованы 24 района современной Новосибирской области: 
Барабинский, Болотнинский, Венеровский1, Доволенский2, Здвинский3, Кара-
сукский4, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозёрский5, 
Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский6, Ордынский, Сузунский, 
Татарский, Убинский, Усть-Таркский7, Чановский, Черепановский, Чистоозёр-
ный8, Чулымский. (Справочник по административно-территориальному устройству Новосибир-
ской области 1937–2007 гг. – Новосибирск, 2007. С. 14–16, 86, 102, 118, 136, 150, 182, 198, 212, 230, 246, 252, 

278, 294, 312, 329, 362, 394, 404, 444, 456, 482, 504, 516)

27 мая – 70 лет со дня рождения Бондаря Александра Евгеньевича (27.05.1955, г. Челя-
бинск), заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН, профессора, доктора физико-
математических наук, академика РАН (2019). Окончил НГУ по специальности 
«физика» (1977). С 1977 г. по настоящее время работает в Институте ядерной фи-
зики им. Г. И. Будкера СО РАН. В 1994 г. получил учёную степень кандидата фи-
зико-математических наук. В 2003 г. защитил докторскую диссертацию, избран 
член-корреспондентом РАН (отделение физических наук, секция ядерной физики). 
В 2019 г. избран Академиком РАН. Специалист в области экспериментальной фи-
зики высоких энергий, физики встречных пучков, СР-нарушения, физики тяжё-
лого кваркония, физики В-мезонов, автор 737 научных работ, из них 2 патентов 
(РАН СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 324)

1 До 1930 г. – Спасский.
2 До 1930 г. – Индерский.
3 До 1930 г. – Нижне-Каргатский.
4 До 1930 г. – Черно-Курьинский. 
5 До 1930 г. – Карасукский. 
6 До 1930 г. – Алексеевский. 
7 До 1936 г. – Кушаговский.
8 До 1930 г. – Юдинский.
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28 мая – 100 лет со дня рождения Стазаева Николая Тимофеевича (28.05.1925, с. Ново-Георги-
евка ныне Искитимского р-на – 01.06.1999, г. Новосибирск), полного кавалера ордена 
Славы. Родился в семье рабочего. Работал мастером жестяного цеха в артели «Иня» 
(Новосибирск). Призван на военную службу в январе 1943 г. В действующей армии 
с ноября 1943 г. 5 февраля 1944 г. награждён орденом Славы III степени за действия 
в районе с. Малая Виска (Украина): подорвал гранатами вражеский автомобиль, за-
хватил в плен офицера и трёх солдат. 13 марта 1945 г. награждён орденом Славы 
II степени за обнаружение вражеской засады в районе г. Мариенбурга (ныне Маль-
борк, Польша). 29 июня 1945 г. награждён орденом Славы I степени за боевые дей-
ствия у г. Нойштрелиц (Германия): за два дня боёв уничтожил расчёт пушки, завя-
зал бой с пехотой противника, уничтожил 3 фаустников1 и 6 автоматчиков, пленил 
21 вражеского пехотинца. В 1945 г. демобилизован. В 1965 г. окончил Тайгинский 
техникум железнодорожного транспорта. Работал инженером-технологом на Новоси-
бирском стрелочном заводе (ж.-д. ст. Инская). Награждён тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями. 
Бюст Н. Т. Стазаева установлен в мемориальном комплексе войсковой части в г. Сло-
ним (Белоруссия). В Новосибирске в честь полного кавалера ордена Славы названа 
улица в Первомайском районе. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 436–437)

28 мая – 90 лет со дня рождения Соболева Николая Владимировича (28.05.1935, г. Ленин-
град – 25.03.2022, г. Новосибирск), выдающегося учёного, специалиста в области 
минералогии, петрологии и геохимии, действительного члена (1990), члена-кор-
респондента (1981) АН СССР, доктора геолого-минералогических наук (1972), про-
фессора (1985). Окончил с отличием геологический факультет Львовского государ-
ственного университета им. И. Франко (1958) и полтора года проработал заведу-
ющим минералогическим музеем. С 25 мая 1960 г. работал в ИГиГ СО АН СССР, 
где прошёл путь от младшего научного сотрудника до директора Института ми-
нералогии и петрографии СО РАН (1990–2006) и Советника РАН. В 1963 г. защи-
тил кандидатскую, а в 1971 г. – докторскую диссертации. За цикл работ «Фации 
метаморфизма» (1976) в соавторстве с будущими академиками Н. Л. Добрецовым 
и В. В. Ревердатто под руководством академика В. С. Соболева был удостоен Ленин-
ской премии. В 1981 г. был избран член-корреспондентом, а в 1990 г. – академиком 
АН СССР. Автор и соавтор более 350 статей в рецензируемых научных журналах 
и 10 монографий. Возглавляет список наиболее цитируемых отечественных иссле-
дователей в области наук о Земле. В течение многих лет был главным редактором 
журнала «Геология и геофизика» и в этот период журнал имел самый высокий им-
пакт-фактор среди геологических журналов России. Особая роль в его исследова-
ниях принадлежала изучению природных алмазов и образовавшихся совместно 
с ними минералов. Приоритетные результаты исследований, полученные в 1969–
1971 гг., опередившие на несколько лет аналогичные работы зарубежных учёных, 
повлияли на развитие ряда направлений наук о Земле, включая эксперименталь-
ные исследования в области высоких давлений и синтеза алмазов. Разработанные 
методы в течение многих десятилетий применяются во всем мире. Удостоен пре-
мии им. А. Е. Ферсмана РАН и международной премии им. А. фон Гумбольдта. 

1 фаустники – см. сноску на с. 35.
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В 2013 г. Совет ММА, объединяющий минералогические общества около 40 стран, 
присудил Н. В. Соболеву, первому из отечественных учёных, высшую награду 
ММА – медаль «За выдающиеся достижения в области минералогии». Н. В. Собо-
лев – лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники 
Якутской АССР, награждён орденами и медалями. Среди его учеников два ака-
демика РАН и около 30 докторов и кандидатов наук. (РАН СО. Персональный состав. Но-

восибирск. 2007. С. 238 ; Вечерний Новосибирск. 1977. 16 июня. С. 4–5)

30 мая – 75 лет со дня рождения Алексеенко Сергея Владимировича (30.05.1950, г. Славго-
род Алтайского края), действительного члена (2016), члена-корреспондента (2000) 
РАН, доктора физико-математических наук (1995), профессора (2004). Специалист 
в области теплофизики, энергетики и энергосбережения. Окончил физический 
факультет Новосибирского государственного университета со специализацией 
по теплофизике (1972). В 1972–1981 гг. – младший научный сотрудник в Инсти-
туте теплофизики (Новосибирск). В 1981–1988 гг. – доцент Красноярского государ-
ственного университета. С 1988 г. – заведующий лабораторией и отделом, с 1997 г. 
по 2017 г. – директор Института теплофизики СО РАН (Новосибирск), с 2019 г. – 
научный руководитель ИТ СО РАН. Защитил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора физико-математических наук (1994). В 2000 г. избран членом-
корреспондентом РАН, а в 2016 г. – академиком РАН по Отделению энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управления РАН. Автор и соавтор более 
600 научных работ, в том числе 11 монографий, имеет 49 патентов на изобрете-
ния. Заведующий кафедрой «Физики неравновесных процессов» Новосибирского 
государственного университета. Среди его учеников 1 академик РАН, 3 доктора 
и 6 кандидатов наук. Является профессором Томского политехнического и Крас-
ноярского федерального университетов. Возглавляет специализированные советы 
по защитам докторских диссертаций в Институте теплофизики и Новосибирском 
государственном техническом университете. Председатель Объединённого учёного 
совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления 
и заместитель председателя Научного совета РАН по возобновляемым источникам 
энергии, член Президиума СО РАН и Бюро Отделения энергетики, машиностро-
ения, механики и процессов управления РАН. Главный редактор журнала «Те-
плофизика и Аэромеханика» и член редколлегий 12 научных журналов. Награды 
и премии: Премия Правительства РФ (2012); Международная премия им. акад. 
А. В. Лыкова (2014); Международная премия «Глобальная энергия»; премия па-
мяти Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в номина-
ции «Научные исследования в области рационального природопользования, эколо-
гии и охраны окружающей среды» (2018); медаль и премия им. акад. Г. Г. Чёрного 
(2019); Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» (2020). 
Заслуженный деятель науки Новосибирской области (2018). В 2021 г. награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. (РАН СО. Персональный со-
став. Новосибирск. 2007. С. 300 ; Вестник Российской Академии наук (РАН). 2010. № 10 (октябрь). С. 955)

     Май – 40 лет назад в Новосибирске в честь празднования 40-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, паровоз Н. А. Лунина установлен на постаменте перед путепро-
водом через проспект Димитрова, на ул. Ивачева (1985). Статья к дате на с. 165.
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ÿ
1 июня – 115 лет назад Могилёвский архиепископ, митрополит всех римско-католических 

церквей в Российской империи Викентий Ключинский учредил самостоятель-
ный приход при Новониколаевском костёле (1910). Высочайшим соизволением 
Государя императора Николая II от 6 марта 1903 г. католической общине Ново-
николаевска в безвозмездное пользование был выделен участок земли между 
24–29 кварталами города и оброчной статьёй «Сад Антонов». Строительство кир-
пичного храма в готическом стиле продолжалось четыре года. 12 мая 1909 г., 
во время епископской визитации сибирских приходов еп. Иоанн Цепляк освятил 
храм во имя Св. Казимира. В 1936 г. в Новосибирске был образован новый ад-
министративный район – Кагановический (ныне Железнодорожный), и здание 
бывшего костёла было предложено Кагановическому райкому партии. Позже 
в здании располагались курсы ОСОАВИАХИМа, детский кружок парашютного 
спорта. В 1960-х гг. территория в центре города была отведена под строительство 
центрального городского универмага (ЦУМа). Когда именно было снесено здание 
костёла, вместе с другими рядом расположенными строениями, в архивных доку-
ментах не упоминается. В мае 2009 г., в 100-летнюю годовщину освящения като-
лического храма св. Казимира, на месте его бывшего фундамента был установлен 
памятный камень. (https://poisk.ngonb.ru/flip/kzpd/2010/68/ – дата обращения 01.09.2024)

1 июня – 80 лет со дня рождения Мезенцевой Натальи Георгиевны (01.06.1945, г. Кара-
ганда, Казахстан), заслуженного врача России, кандидата медицинских наук, 
отличника здравоохранения, врача-кардиолога. Родилась в семье служащих. 
В г. Кашине (Тверская обл.) окончила школу с золотой медалью. После окончания 
2-го Московского медицинского института начала работать в Москве участковым 
терапевтом, а через три года вместе с мужем и двумя детьми переехала в Ново-
сибирск. Стала организатором современной высокотехнологичной кардиохирур-
гической помощи в областном кардиологическом диспансере. В 1977–1986 гг. яв-
лялась главным кардиологом Новосибирска, а с 1986 г. – главным кардиологом 
области. Все эти годы проводила большую работу по организации службы, повы-
шению квалификации врачей, внедрению современных методов диагностики 
и лечения кардиологических больных. Неоднократно награждалась почётными 
грамотами администрации Новосибирской области. Кавалер почётного золотого 
знака «Достояние Сибири», награждена Орденом Дружбы народов, Медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2004 и 2005 гг. получила диплом 
победителя в областном конкурсе «Женщина – директор года». Победитель кон-
курса «На лучшую научную работу по кардиологии». В 2010 г. академик Жорес 
Алферов вручил Мезенцевой медаль, как руководителю учреждения, вошедшего 
в состав «100 лучших предприятий и учреждений России». Лауреат Областного 
конкурса «Врач года» в номинации «За верность профессии» (2011). Автор свыше 
70 профессиональных публикаций, в том числе в центральной и зарубежной пе-
чати. (Созидатели. Т. I. 2003. С. 287–295 ; Советская Сибирь. 2007. 12 мая. С. 6)

2 июня – 100 лет со дня рождения Морозкиной Лидии Захаровны (02.06.19251, г. Новоси-
бирск – 13.10.2013, г. Нижний Новгород), заслуженной артистки РСФСР, актрисы 

1 по другим сведениям родилась 15.06.1925 в г. Новосибирске.

https://poisk.ngonb.ru/flip/kzpd/2010/68/
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театра «Красный факел». В 1944 г. поступила в театральную студию при Ново-
сибирском театре «Красный факел». По окончании студии в 1947 г. переведена 
в актёрский состав театра. Прослужила в театре до июля 1973 г. За это время ак-
трисой было сыграно более сотни ролей – от эпизодических до заглавных. В 1973–
2008 гг. – актриса Горьковского/Нижегородского государственного академического 
театра драмы им. М. Горького. Заслуженная артистка РСФСР (1968). Награждена 
премией Нижегородского отделения СТД РФ «За честь и достоинство» (2005). Ла-
уреат премии им. Н. И. Собольщикова-Самарина (2007). Похоронена на Нижего-
родском (Федяковском) кладбище. (Знаменитые женщины Новосибирска. 2002. С. 425)

6 июня – 130 лет со дня рождения Зазубрина (наст. ф. Зубцов) Владимира Яковлевича 
(06(25.05.).06.1895, г. Пенза – 06.07.1938, г. Москва), писателя, общественного де-
ятеля. Статья к дате на с. 167.

8 июня – 100 лет со дня рождения Марчука Гурия Ивановича (08.06.1925, с. Петро-Херсо-
нец Оренбургской обл. – 24.03.2013, г. Москва), выдающегося учёного, основателя 
научных школ по вычислительной и прикладной математике, Героя Социалисти-
ческого Труда. Участник Великой Отечественной войны. В 1949 г. окончил мате-
матико-механический факультет Ленинградского университета. Работал в Мо-
сковском геофизическом институте АН СССР, где окончил аспирантуру (1952). 
В 1962 г. переехал в Новосибирск и возглавил Вычислительный центр Института 
математики СО АН СССР. В 1980–1986 гг. – заместитель председателя Совета 
Министров СССР и председатель Государственного Комитета СССР по науке 
и технике. В 1986–1991 гг. – Президент АН СССР. Член-корреспондент (1962), 
академик (1968). Работал в Обнинске, в ФЭИ (ныне – Акционерное общество «Го-
сударственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический 
институт им. А. И. Лейпунского»), в 1953–1962 гг. руководил математическим от-
делом института. Здесь он выполнил исследования, связанные с созданием теории 
ядерных реакторов и методов их расчёта. Автор нового направления прикладной 
математики – математического моделирования в иммунологии и медицине. По-
строил систему нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих им-
мунные реакции человеческого организма на вирусные и бактериальные инфек-
ции. Автор более 350 научных работ. Избирался депутатом ВС СССР 10 и 11 созы-
вов. Одна из улиц рп. Духовницкое Саратовской обл., с которым связаны детство 
и юность Г. И. Марчука, ныне названа его именем. Награды: Герой Социалистиче-
ского Труда (1975); орден Ленина (1967, 1971, 1975, 1985); орден «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2005); орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(1998); Золотая медаль им. М. В. Келдыша – за цикл работ «Развитие и создание 
новых методов математического моделирования» (1981); Международная премия 
им. Карпинского (1988); Золотая медаль им. П. Л. Чебышева – за выдающиеся ре-
зультаты в области математики (1996); Большая золотая медаль им. М. В. Ломоно-
сова РАН – за выдающийся вклад в создание новых моделей и методов решения 
задач в физике ядерных реакторов, физике атмосферы и океана и иммунологии 
(2004). Кавалер серебряного знака «Достояние Сибири». Почётный гражданин 
г. Обнинска (1985). Премии: Ленинская премия в области науки (1971); премия 
им. А. А. Фридмана (1975); Государственная премия СССР (1979); Государствен-
ная премия РФ в области науки и техники (2000); Демидовская премия (2004). 
(РАН СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 164 ; Наука в Сибири. 2015. 4 июня. С. 8)
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  9 июня – 100 лет со дня рождения Иванова Георгия Яковлевича (09.06.19251, д. Гуськово 
ныне территория Кабинетного сельсовета Чулымского р-на – 15.09.1994, г. Мо-
сква), Героя Советского Союза. Родился в семье рабочего. В 1931 г. вместе с роди-
телями переехал в Читинскую область, где получил среднее образование. Работал 
шахтёром на Киинском прииске треста «Забайкалзолото». В январе 1943 г. при-
зван на военную службу Шилкинским РВК. В запасном полку получил специ-
альность заряжающего артиллерийского орудия. В действующей армии с весны 
1944 г. на 1-м Прибалтийском фронте. Воевал в составе истребительно-противо-
танковой батареи 44-й мотострелковой Полоцкой бригады. Отличился в боях 
за освобождение Прибалтики. 19 августа 1944 г. в бою при отражении вражеских 
контратак западнее г. Шяуляй (Литва) младший сержант Георгий Иванов в со-
ставе орудийного расчёта уничтожил 8 танков, 5 автомашин и до 2 рот пехоты про-
тивника. Войну закончил в день освобождения Кёнигсберга (ныне Калининград), 
получив тяжёлое ранение. После демобилизации вернулся в г. Шилку, окончил 
десятый класс, позднее – Московский государственный университет им. М. В. Ло-
моносова. Жил в Москве. Преподавал во Всесоюзном заочном политехническом 
институте. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Крас-
ной звезды, медалями. Похоронен на Южном кладбище в г. Долгопрудный (Мо-
сковская обл.). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 171 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 64. Л. 1–31) 

10 июня – 125 лет назад в Купино освящён храм во имя Святого Апостола и Евангелиста 
Луки (1900). Объект культурного наследия регионального значения. (Новосибир-

ская епархия : история и современность. 2006. С. 116)

10 июня – 100 лет со дня рождения Леончикова Николая Петровича (10.06.19252, д. Су-
минское (Сумы) ныне Каргатского района – 23.09.2012, г. Новосибирск), Героя 
Советского Союза, почётного железнодорожника, почётного ветерана Западно-
Сибирской железной дороги. Родился в семье крестьянина. Окончив начальную 
школу, стал трудиться в колхозе. Призван на военную службу в начале февраля 
1943 г. После краткосрочного обучения в одном из запасных полков Сибирского 
военного округа направлен в действующую армию. Воевал на Степном, 1-м Укра-
инском, 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Боевое крещение принял 
под Харьковом (Украина). В бою отличался смелостью и находчивостью. В ходе 
Висло-Одерской наступательной операции командир отделения 283-го гвардей-
ского стрелкового полка3 комсомолец гвардии сержант Николай Леончиков в бою 
по прорыву обороны с Мангушевского плацдарма (Польша) в районе н. п. Бжо-
зувка-Подосе 14 января 1945 г. первым в батальоне бросился в атаку, увлекая 
за собой своё отделение и весь батальон. Преследуя отходившего противника, 
отделение Леончикова первым достигло р. Пилица, преодолело её и завязало 
бой на левом берегу за н. п. Михалув-Дольны, создав условия для форсирования 
реки полком. Указом ПВС от 27 февраля 1945 г. Николаю Леончикову присво-
ено звание Героя Советского Союза. На подступах к Берлину Леончиков полу-
чил тяжёлое ранение в руку. После продолжительного лечения в госпитале был 

1 Дата рождения указана на основании актовой записи о рождении Г. Я. Иванова (ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1465. 
Л. 78). В литературе датой рождения Героя часто ошибочно указывают 6 мая 1925 г.

2 Дата рождения указана на основании актовой записи о рождении Леончикова Н. П. (ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. 
Д. 1117. Л. 66), в литературе и во многих интернет источниках указана неверная дата – 10 февраля 1925 г.

3 94-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт.
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демобилизован и вернулся в родное село. Работал в колхозе. Затем почти 40 лет 
проработал начальником базы ОРСа Новосибирского отделения Западно-Сибир-
ской железной дороги. Жил в Новосибирске. Награждён орденами Ленина, От-
ечественной войны I степени, медалями. Похоронен на Заельцовском кладбище 
Новосибирска. В центральном парке на аллее Славы в Каргате установлен бюст 
Героя. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 214 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 92. Л. 1)

11 июня – 90 лет со дня рождения Пивкина Владимира Матвеевича (11.06.1935, г. Мари-
инск ныне Кемеровской обл. – 10.08.2010, г. Новосибирск), архитектора, учёного, 
педагога, основоположника движения за сохранение историко-культурной среды 
города Новосибирска и Новосибирской области. Статья к дате на с. 170.

12 июня – 60 лет назад в первый рейс по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск 
отправился скорый фирменный поезд «Сибиряк» Западно-Сибирской железной 
дороги (1965). Протяжённость маршрута составляла 3 303 км и занимала 43 час. 
45 мин. при следовании из Новосибирска в Москву и 43 час. 33 мин. в обратную 
сторону. Весь маршрут следования электрифицирован. Маршрут поезда не-
сколько раз незначительно менялся. Неизменно из Москвы поезд отправлялся 
с Ярославского вокзала, из Новосибирска – с вокзала Новосибирск-Главный. 
Скоростной и комфортный поезд «Сибиряк» пользовался популярностью сиби-
ряков и был на хорошем счету у руководства Министерства путей сообщения 
РСФСР. Движение фирменного поезда было отменено 9 июня 2014 г. из-за сни-
жения пассажиропотока. (https://ru.ruwiki.ru/wiki/Сибиряк_(поезд) – дата обращения 19.06.2024)

14 июня – 60 лет назад в Новосибирске лётчик Валентин Привалов на боевом реактивном 
истребителе МиГ-171 вошёл в створ центральной арки Коммунального (Октябрь-
ского) моста2 через р. Обь, пролетел под ним и резко, «свечой», ушёл вверх, укло-
няясь от встречи с фермами железнодорожного моста (1965). Валентин Привалов 
был лётчиком военно-морской авиации и имел опыт полётов на бреющем полёте 
над волнами Балтийского моря. В Новосибирске находился в служебной коман-
дировке. Судьбу воздушного хулигана решил тогдашний министр обороны СССР 
маршал Родион Малиновский. Он простил лётчика, приказав не наказывать его, 
а «дать отдохнуть». Отбывшего дисциплинарное наказание Валентина Привалова 
вновь допустили к полётам и даже не исключили из рядов КПСС. (https://nsknews.info/
materials/odnazhdy-v-novosibirske-kak-istrebitel-skvoz-igolnoe-ushko-proshyel – дата обращения 19.06.2024)

15 июня – 115 лет со дня рождения Зайцева Александра Васильевича (15.06.1910, с. Ундино-
Поселье ныне Забайкальского края – 26.02.1996, Татарский р-н), руководителя пле-
менного хозяйства, Героя Социалистического труда, почётного гражданина Татар-
ского района (1995). Родился в крестьянской семье. Очень рано проявил способности 
к народным промыслам: резьба по дереву, плетение из лозы. Одним из первых всту-
пил в комсомол и организовал комсомольскую ячейку, а затем коммуну («Память 
Ильича»3). В 1931 г. окончил совпартшколу (Чита), работал секретарем партий-
ной организации в Борзинском районе (Читинская обл.). В 1933–1937 гг. обучался 
в сельскохозяйственной школе в Новосибирске, а затем стал заместителем дирек-
тора по политической части Степановской МТС (Татарский р-н), одновременно 

1 Размах крыльев МИГ-17 – 10 м, скорость сваливания – 220–230 км/ч.
2 Ширина пролёта Октябрьского моста в Новосибирске – 127 метров, а высота – 30 метров.
3 В дальнейшем преобразовалась в колхоз «Победа».

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Сибиряк_(поезд)
https://nsknews.info/materials/odnazhdy-v-novosibirske-kak-istrebitel-skvoz-igolnoe-ushko-proshyel
https://nsknews.info/materials/odnazhdy-v-novosibirske-kak-istrebitel-skvoz-igolnoe-ushko-proshyel
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являясь секретарем первичной партийной организации. В 1940 г. был избран 
секретарем парткома совхоза «Первомайский». Начиная с 1941 г. на протяжении 
35 лет Александр Васильевич возглавлял это хозяйство. Под его руководством со-
вхоз стал прекрасным племенным хозяйством, две работницы стали Героями Со-
циалистического Труда1. В 1967 г. избирался депутатом ВС РСФСР. Указом ПВС 
СССР от 11 декабря 1973 г. за трудовую доблесть Зайцеву А. В. присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, Золотой 
медалью «Серп и Молот», орденом Октябрьской Революции, орденом «Знак По-
чёта», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» и мн. др. наградами. Более двадцати раз 
избирался членом Татарского райкома и горкома КПСС, депутатом районного 
и областного Советов. После ухода на заслуженный отдых А. В. Зайцев продолжал 
трудиться в родном совхозе в должности юриста, выполнял все общественные по-
ручения и нагрузки, щедро передавал свои знания и опыт молодёжи. В честь Героя 
названа улица в с. Новопервомайское (Татарский р-н). (Информация предоставлена ОАС 

администрации Татарского р-на ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 501)

15 июня – 110 лет со дня рождения Анисичкина Фёдора Ивановича (15.06.1915, д. Кол-
туки ныне Рязанской обл. – 21.09.1998, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. 
Родился в крестьянской семье. В конце 1920-х гг. Анисичкины переселились 
в п. Успенский (ныне Краснозёрский р-н Новосибирской обл.). Окончил Петро-
павловскую школу колхозной молодёжи. С 1933 г. работал учителем математики 
и черчения в с. Краснозёрском. В 1936 г. назначен на должность директора Ло-
бинской, а через два года – Половинской школы (Краснозерский р-н). В 1939 г. 
окончил Новосибирский педагогический институт. Призван на военную службу 
в 1939 г. Окончив полковую школу, стал командиром орудия. В 1941 г., окон-
чив курсы младших лейтенантов, был назначен командиром огневого взвода. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Участник обороны Ста-
линграда, Курской битвы, форсирования Днепра. Сражался на Калининском, 
Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Командир огневого взвода 139-го гвар-
дейского артиллерийского полка гвардии лейтенант Фёдор Анисичкин первым 
7 октября 1943 г. в районе с. Градижск (ныне пгт Глобинского р-на Полтавской 
обл., Украина), переправился через Днепр. Под огнём противника он установил 
три орудия своего взвода на прямую наводку и открыл по врагу огонь, тем самым 
обеспечил переправу нашей пехоты через реку. В ходе боя за плацдарм взвод 
гвардии лейтенанта Анисичкина уничтожил противотанковое орудие, два пуле-
мёта, совместно с другими подразделениями отразил три вражеские контратаки. 
10 октября при отражении очередной контратаки его взводом было уничтожено 
пять танков и много гитлеровцев. Был ранен, но, несмотря на ранение, остался 
в строю. Указом ПВС СССР от 22 февраля 1944 г. гвардии лейтенанту Ф. Ани-
сичкину присвоено звание Героя Советского Союза. В последствии командовал 
батареей, дивизионом. Участвовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинев-
ской операциях, в освобождении столицы Румынии – г. Бухареста, столицы Вен-
грии – г. Будапешта, столицы Австрии – г. Вены. В апреле 1945 г. в боях за Вену 
получил тяжёлое ранение. В октябре 1946 г. демобилизован в звании капитана, 

1 Званий Героя Социалистического труда удостоены работницы совхоза «Первомайский» А. Т. Антипова (подробнее 
об А. Т. Антиповой см. с. 66) и Л. А. Сим (подробнее о Л. А. Сим см. с. 117).
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вернулся на родину в Краснозёрский район. Был директором Веселовской школы. 
Затем работал директором Мошковской средней школы № 1, секретарём Мошков-
ского РК КПСС, возглавлял Барлакский совхоз. С 1965 г. жил и работал в Ново-
сибирске, до 1967 г. возглавлял школу № 170. Награждён орденами Ленина, От-
ечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», двумя орденами 
Отечественной войны I степени, многими медалями. Вёл активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодёжи. Похоронен на Заельцовском клад-
бище в Новосибирске. На здании Новосибирской средней образовательной школы 
№ 170, а также на доме по ул. Ядринцевская, 27, в память о Герое установлены 
мемориальные доски. На центральной площади рп. Краснозерское установлен 
бюст Героя. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 52–53 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 4. Л. 1–38) 

15 июня – 100 лет назад в Новониколаевске впервые открыт Туберкулезный диспансер 
(1925). История фтизиатрической службы города началась немного ранее. Пер-
вый в городе Кабинет для приёма туберкулезных больных был открыт с 13 сентя-
бря 1923 г. в амбулатории специалистов, действовавшей при городской больнице 
№ 3. Приём в Кабинете осуществлялся врачом Натальей Ивановной Чернышев-
ской-Щукиной и фельдшером Лидией Николаевной Бергман. Приказом по Но-
вониколаевскому губернскому отделу здравоохранения от 24 ноября 1923 г. был 
утверждён штат лечебных заведений Новониколаевска с 1 октября 1923 г., в том 
числе Туберкулезного диспансера с 10 штатными единицами. 6 февраля 1924 г. 
на должность заведующего диспансером был назначен врач Николай Германо-
вич Ливен, который сразу же отправился в научную командировку продолжи-
тельностью 4,5 месяца в Москву для изучения опыта организации и работы спе-
циализированного лечебного учреждения фтизиатрического профиля. 12 июля 
1924 г. газета «Советская Сибирь» объявила о проведении в Новониколаевской 
губернии туберкулезного трехдневника для сбора средств на открытие диспан-
сера в Новониколаевске. 15 июня 1925 г. на ул. Семипалатинской (с 1937 г. – 
Орджоникидзе) был торжественно открыт городской Туберкулезный диспансер 
с небольшим стационаром. (Авторский текст О. В. Выдриной ; Весь Новосибирск. Справочная 
книга. 1931. С. 81 ; Советская Сибирь. 1924. 12 июля. С. 8 ; Советская Сибирь. 1925. 20 июня. С. 10 ; 
ГАНО. Ф. Р-1402. Оп. 2. Д. 15. Л. 127, 130об., 163, 165 ; Д. 42. Л. 1, 8, 13, 65, 109 ; Д. 43. Л. 50, 120, 120об.)

17 июня – 100 лет со дня рождения Антиповой Александры Тихоновны (17.06.1925, д. Чер-
касская Орловской обл. – 13.06.2016, г. Новосибирск), животновода, Героя Социа-
листического труда, гражданина ХХ в. Новосибирской обл., почётный гражданин 
Татарского района (2005). Когда ей было 16 лет началась Великая Отечественная 
война. В 1943 г. она добровольцем пошла на фронт, прошла с полком зенитчиц 
от Минска (Беларусь) до Бранденбурга (Германия). В конце войны познакоми-
лась с сибиряком Алексеем Антиповым, который был родом из с. Никулино Та-
тарского р-на. После демобилизации они приехали жить в Новосибирскую обл. 
С 1953 г. Александра Тихоновна работала дояркой племзавода «Первомайский» 
(Татарский р-н). С первых дней работы дояркой Антипова перевыполняла по-
ставленные партией и правительством планы удоя молока, привлекала своим 
примером других доярок, обучала молодое поколение. Очень рано овдовела, одна 
поднимала пятерых детей. Указом ПВС СССР от 10 февраля 1975 г. за выдаю-
щиеся успехи по увеличению производства и продажи государству продуктов 
животноводства А. Антиповой было присвоено звание Героя Социалистического 
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Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награж-
дена двумя орденами Ленина, медалями, в том числе «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 449)

18 июня – 80 лет со дня рождения Ионова Бориса Юрьевича (18.06.1945, г. Бердск Новоси-
бирской обл.), председателя Бердского городского отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана (1993–2010), ветерана военной службы, почётный граж-
данин г. Бердска (2016). Служил в Бердской бригаде спецназа ГРУ Генштаба. 
На территории Афганистана находился с апреля 1985 г. по июль 1987 г. Награж-
дён орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и медалью «От благодарного 
афганского народа», а также высшей наградой Российского союза ветеранов Аф-
ганистана – орденом «За заслуги». В 1993–2010 гг. – председатель городского от-
деления Российского союза ветеранов Афганистана. В декабре 2021 г. постригся 
в монахи (при постриге получил имя Николай), несёт церковную службу в при-
ходе Бердска. (Свидетель. 2016. 9 июня. С. 5)

20 июня – 100 лет со дня рождения Мычко Ивана Ивановича (20.06.1925 в п. Георгиевка1 
Купинского р-на – ??.12.1943, Житомирская обл., Украина), Героя Советского 
Союза. Окончил 4 класса в родной деревне, затем Новосельскую семилетнюю 
школу (1940). Работал в колхозе «Путь Ленина» на разных работах. В 1943 г. был 
призван на военную службу Купинским РВК. Обучался в Кемеровском военном 
пехотном училище, на фронте с 4 сентября 1943 г. Стрелок 6-й роты2 212-го гвар-
дейского стрелкового полка3 гвардии рядовой Мычко Иван Иванович в составе 
взвода 23 сентября 1943 г. форсировал Днепр. Участвовал в захвате вражеского 
парохода и баржи, которые были использованы для переправки советских воинов 
на западный берег. С товарищами, под командованием младшего лейтенанта 
Яржина, удерживал плацдарм на западном берегу, а затем переправлял на вос-
точный берег раненых советских солдат. Уничтожил в бою за с. Ясногородка (Вы-
шнегородский р-н Киевской обл.) до 20 гитлеровцев. Указом ПВС СССР от 17 ок-
тября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в бою в декабре 
1943 г. у г. Коростень (Житомирская обл., Украина), получив смертельные пуле-
вые и осколочные ранения в голову и грудь. Награждён орденом Ленина. Бюст 
Героя установлен в д. Вишнёвка Купинского района. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 240–241 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 108. Л. 1–2)

21 июня – 80 лет назад Новосибирский обком ВКП (б) принял решение о поощрении пар-
тийных и советских работников Чулымского района в связи с победой и награж-
дением Чулымского раймаслопрома переходящим Красным знаменем Государ-
ственного комитета обороны по итогам Всесоюзного соревнования предприятий 
маслодельной промышленности (1945). (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 844. Л. 54об.)

21 июня – 20 лет назад в Новосибирске открылся первый в истории округа музей связи Си-
бири (2005). Основное направление деятельности музея – исследование истории 

1 В актовой записи о рождении Мычко Ивана (в документе: Мычка Иван) в графе «Место рождения ребенка» 
указано: п. Георгиевск Купинского района, а в графе «Кем сделано заявление о рождении ребенка (с подробным 
адресом)» указано: отцом ребенка, п. Вишнёвский Георгиевского сельсовета Купинского района Татарского уезда 
Омской губернии (ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1220. Л. 161–161об.).

2 О 6-й роте – «Роте героев» см. сноску на с. 12.
3 75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт.
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развития отрасли в сибирских регионах. Является филиалом Новосибирского 
государственного краеведческого музея. Музей расположен в здании Главпоч-
тамта1, построенном в 1916 г. по проекту архитектора А. Д. Крячкова. Основное 
направление деятельности музея – исследование истории развития отрасли связь 
в регионах Сибири. Экспозиция включает в себя предметы, предоставленные 
музеями связи Иркутска, Томска, Омска и др. городов. В состав музейного фонда 
входят более 5 000 экспонатов от начала ХХ в. до настоящего времени: телеграф-
ный аппарат Морзе, контейнер для перевоза ценной почты, форма начальника 
узла связи, коммутатор для полуавтоматической междугородней связи, действу-
ющий экспонат – телефонная станция декадно-шаговой системы, телефоны, пер-
вый массовый телевизор КВН-49, радиоприёмники, магнитофоны, компьютеры, 
кабели и многое другое. (https://turizm.nso.ru/ru/page/3148 – дата обращения 19.06.2024)

22 июня – 85 лет со дня рождения Цукерблата Дмитрия Мироновича (22.06.1940, г. Хмель-
ницкий, Украина – 21.08.2021, г. Новосибирск), легендарного сотрудника ГПНТБ 
СО РАН, ветерана труда. Окончил библиотечный факультет Ленинградского го-
сударственного института культуры им. Н. К. Крупской (1966). После окончания 
вуза распределился в ГПНТБ СО АН СССР (ныне – ГПНТБ СО РАН). С 1966 г. – 
библиотекарь, главный библиотекарь в отделе обслуживания, с 1974 г. – заведу-
ющий отделом патентной информации и нормативно-технической документации 
(впоследствии отдел патентной и конъюнктурной информации), с 1996 г. – за-
меститель директора по обслуживанию читателей, с 2000 г. – заместитель ди-
ректора по библиотечной работе, с 2014 г. – заместитель директора по связям 
с общественностью, с декабря 2016 г. – ведущий научный сотрудник отдела на-
учно-исследовательской и методической работы. Кандидат педагогических наук, 
принимавший активное участие в научно-исследовательской работе, имевший 
свыше 250 публикаций в профильных научных журналах, организатор и участ-
ник научно-практических конференций, семинаров, различных форумов и ин-
формационно-массовых мероприятий. Член редакционной коллегии научно-
практического журнала «Труды ГПНТБ СО РАН». Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд», бронзо-
вой медалью ВДНХ, медалью им. М. В. Ломоносова, почётными грамотами РАН, 
Министерства науки и высшего образования РФ, правительства Новосибирской 
области и мэрии Новосибирска, многих общественных организаций. Лауреат 
конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области». (Труды ГПНТБ СО РАН. 

2020. № 2. С. 106–107 ; Советская Сибирь. 2018. 19 сентября. – С. 24)

23 июня – 100 лет назад в Новониколаевске на сцене Рабочего дворца (ныне – театр «Крас-
ный факел») начались гастроли студии МХАТ (1925). На суд зрителей были 
представлены трагикомедия из времен дворцовых переворотов «Елизавета Пе-
тровна» Д. Смолина, а также «Сказка об Иване-дураке» Л. Толстого, «Потоп» 
Ю.-Х. Бергера, «Гроза» А. Островского, «Младость» Л. Андреева. Это стало зна-
чимым событием в жизни города. Газета «Советская Сибирь» восторженно пи-
сала: «Это не обычные, надоедливо-халтурные гастроли, где «гастролёр» блещет 
в наспех сколоченном ансамбле, в архиубогой обстановке, где всё рассчитано 
на сбор, который должно дать «имя». Гастроли студии, в полном смысле этого 

1 ул. Ленина, 5 / ул. Советская, 33.

https://turizm.nso.ru/ru/page/3148
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слова – спектакли показательные, спектакли, демонстрирующие достижения 
крупного московского театра – и в этом праздничность и значительность начав-
шихся гастролей» (Советская Сибирь. 1925. 25 июня. С. 10)

24 июня – 80 лет назад на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы в ознамено-
вание победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 
(1945). Для участия в параде собрали сводные полки от десяти фронтов и Военно-
морского флота, слушателей военных академий, курсантов военных училищ и вой-
ска Московского гарнизона. Кандидаты на участие в параде тщательно отбирались: 
первыми рассматривались военнослужащие, проявившие в боях мужество и имев-
шие боевые награды. Командующий парадом – маршал Константин Рокоссовский, 
принимающий парад – маршал Георгий Жуков. Маршалы объехали войска и по-
приветствовали участников, а после Жуков поднялся на трибуну мавзолея и про-
изнёс торжественную речь. Оркестр исполнил гимн, и с кремлёвских стен грянули 
50 залпов салюта. В этот момент военные колонны начали торжественный марш 
по Красной площади. Знаменосцем 1-го Украинского фронта являлся новосибирец 
трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Марш сводных 
полков завершала колонна солдат, которые несли 200 опущенных до земли знамён 
немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Эти знамена под 
дробь 80 барабанов были брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного 
поражения агрессора. Парад длился 122 минуты под проливным дождем. В нём 
приняло участие 35 325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2 536 других офице-
ров (от младшего лейтенанта до полковника), 31 116 сержантов и солдат, 1 400 во-
енных музыкантов, а также 1 850 единиц техники. Фронтовиков – участников Па-
рада Победы первыми наградили медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». (Советская Сибирь. 1945. 26 июня. С. 1)

25 июня – 100 лет со дня рождения Нестеренко Михаила Дмитриевича (25.06.1925, с. Вя-
зовая Сумской обл., Украина – 05.12.2011, г. Новосибирск), бригадира вальцов-
щиков, Героя Социалистического труда. Родился в семье рабочего. После окон-
чания школы обучался в ремесленном училище г. Сухиничи (Калужская обл.), 
с началом Великой Отечественной войны вместе с училищем был эвакуирован 
в Новосибирск. В 1942 г., пройдя четырёхмесячные курсы обучения, пришёл 
в цех горячего проката Новосибирского металлургического завода. Трудолюбие, 
любознательность, повышенные требования, предъявляемые к себе, позволили 
ему стать оператором, затем вальцовщиком, бригадиром вальцовщиков. Знание, 
опыт, энергия и творческий подход к делу позволили Михаилу Нестеренко выве-
сти бригаду в число передовых на заводе. Указом ПВС СССР от 22 марта 1966 г. 
за выдающиеся заслуги в области чёрной металлургии присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». 21 августа 1969 г. бригада Нестеренко прокатала за 8 час. 1 354 т. ка-
чественного металла – это наивысшая производительность стана 810 за всю его 
историю. Жил в Новосибирске. Урна с его прахом установлена в колумбарии 
п. Восход (Новосибирский р-н). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 568–569)

26 июня – 55 лет МБУ «Бердский историко-художественный музей» (1970). История музея 
берёт свое начало в середине 1960-х гг., когда группой энтузиастов был начат сбор 
экспонатов для него. Есть данные о том, что уже в 1967 г., даже не имея своего по-
стоянного помещения и статуса учреждения, музей начал рассказывать землякам 
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об истории родного города. Официальная дата открытия музея 26 июня 1970 г., 
когда «с целью активизации изучения истории родного края, воспитания любви 
к Родине, уважения к труду, боевым заслугам и таланту народа, в ознаменовании 
100-летия В. И. Ленина, исполкомом Бердского городского Совета депутатов тру-
дящихся было принято решение об открытии краеведческого музея. Стоимость по-
сещения была установлена в размере 10 коп. (детский билет – 5 коп.). Музей разме-
стили в четырёх комнатах первого этажа деревянного двухэтажного здания на ул. 
Свердлова, 18. Первым директором (1970–1980) стала Иванова Клавдия Алексе-
евна, которая большую часть своей жизни посвятила педагогическому труду. Более 
десяти лет К. А. Иванова руководила музеем, вела исследовательскую деятельность, 
читала лекции в школах, проводила экскурсии и давала консультации. В 1999 г. 
городскому музею были переданы фонды музея производственного объединения 
«Вега». Сегодня это структурное подразделение – «Музей истории Бердского радио-
завода» с постоянно действующей экспозицией на 7 этаже здания на ул. Ленина, 
89/8. В 2014 г. введены в эксплуатацию новые помещения музея по ул. Спортивная, 
11 со светлым выставочным залом (арт-зал), хранилищем и рабочими кабинетами. 
В 2016 г. музей прирос ещё двумя структурными подразделениями: мемориальным 
музеем Народного артиста РФ, бердчанина Владлена Бирюкова – «Театр Бирю-
кова», расположенный по ул. Кирова, 1 и «Дом дружбы», разместившийся в арт-зале 
по ул. Спортивная, 11. За время работы имя Бердского историко-художественного 
музея дважды заносилось в «Золотую книгу культуры Новосибирской области»: 
в 2011 г. в номинации «Событие года» за открытие экспозиции «Листая Книгу Па-
мяти», посвящённой Великой Отечественной войне; в 2017 г. – в номинации «Про-
ект года» – за открытие музея «Театр Бирюкова» – первого в Новосибирской обла-
сти мемориального музея, посвящённого актёру. Музей сегодня – это более 17 тыс. 
единиц хранения, три экспозиции и 7 выставочных площадок в музее, на которых 
ежегодно проходят более 50 выставок и более сотни мероприятий: лекций, конкур-
сов, фестивалей, концертов и даже театральных постановок; в музее работает не-
сколько творческих музейных объединений; а количество посещений стремительно 
приближается к отметке 20 000 чел. в год. (Свидетель. 2014. № 6. С. 13)

29 июня – 75 лет со дня рождения Клименко Владимира Ильича (29.06.1950, г. Уфа – 
19.11.2011, г. Новосибирск), писателя, редактора, издателя. Окончил историко-
филологический факультет Новосибирского педагогического института. Первые 
литературные шаги делал как поэт и автор рассказов и повестей для детей: в 1989 г. 
в Новосибирске вышла его первая книга «Редкий камень малахит», затем появи-
лись книги «Тополиная кошка» и «Утешительный заезд» (1992). В начале 1990-х гг. 
он уверенно заявил о себе как писатель-фантаст; был участником клуба писателей-
фантастов «Амальтея» при Новосибирской писательской организации. Произведе-
ния автора публиковались в журналах «Сибирские огни», «Проза Сибири», «Ураль-
ский следопыт», «Дон», «Нива» (Казахстан), «Империя» (Литва), «Роман-газета». 
Сотрудничал с новосибирскими газетами, работал литературным консультантом 
в Новосибирской писательской организации; был ответственным секретарём жур-
налов «Проза Сибири», «Сибирские огни», редактором издательства «Историческое 
наследие Сибири». Лауреат жанровой премии первого фестиваля фантастики «Бе-
лое пятно» (1994). Лауреат литературной премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 
Член Союза писателей России. (Вечерний Новосибирск. 2005. 13 июля. C. 11 ; Календарь знамена-

тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2020. С. 123–126)
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ÿ
1 июля – 130 лет со дня рождения Изонги Нины Александровны (наст. фамилия Василевская) 

(01.07.1895, г. Чердынь Пермского края – 26.10.1981, г. Новосибирск), писательницы. 
Детство и юность прошли в Петербурге, там же училась в гимназии и на Высших жен-
ских (Бестужевских) курсах. С 1918 г. жила в Сибири, работала в редакциях газет, 
библиотеках. Первые стихи были опубликованы в журнале «Сибирские огни» в 1922 г. 
Печаталась в газетах, журналах и сборниках в 1920-х гг. Затем прекратила активную 
литературную работу. В 1973 г. вышла в свет единственная книга «Стихотворения». 
(Яновский Н. Н. Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века». Новосибирск. 1997. С. 73)

2 июля – 80 лет назад за образцовое выполнение правительственных заданий по произ-
водству самолётов-истребителей в годы Великой Отечественной войны Новоси-
бирский завод им. В. П. Чкалова награждён орденом Ленина (1945), знамя Го-
сударственного комитета обороны передано его коллективу на вечное хранение. 
(Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Новосибирск. 2014. С. 13)

2 июля – 5 лет Новосибирск носит звание «Город трудовой доблести» (2020). Почётное зва-
ние присвоено Указом Президента РФ от 2 июля 2020 г. за большой вклад, внесён-
ный новосибирцами в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В пе-
риод 1941–1945 гг. из Новосибирской области ушли на фронт более 600 000 чело-
век, из них не вернулись домой около 180 000 человек1. За первые два года войны 
в Новосибирскую область прибыли и разместились в городах и сельской местности 
свыше 500 000 эвакуированных и беженцев. В годы войны на предприятиях Ново-
сибирска изготовили 125 000 000 снарядов2. Авиационный завод им. В. П. Чкалова 
дал фронту 15 800 самолётов3. Предприятия лёгкой промышленности изготовили 
1 320 000 шинелей, 790 000 ватных курток, 890 000 комплектов летнего обмунди-
рования. За годы войны Новосибирская область дала государству 1 760 000 тонн 
зерна и свыше 70 000 тонн мяса. На нужды Красной Армии МТС, колхозы и со-
вхозы передали 3 001 автомашину, 942 трактора, 27 982 лошади. В Новосибир-
ске, на железнодорожном транспорте зародилось движение новаторов-лунинцев4. 
За годы войны органами внутренних дел и госбезопасности в Новосибирской обла-
сти задержано около 700 бандитов, дезертиров и шпионов. В течение войны между 
фронтом и Новосибирском постоянно курсировало около 80 санитарных поездов; 
в городе и области было развёрнуто более 60 госпиталей, в них находились на из-
лечении более 222 600 военнослужащих. Банк крови для проведения операций 
формировался за счёт добровольного донорства. Сдача крови жителями области 
приобрела массовый характер, в донорское движение иногда включались целыми 
коллективами. Новосибирский медицинский институт подготовил 1 117 врачей, 80 % 
из них были направлены в действующую армию. Во время войны в Новосибирск 
было эвакуировано большое количество уникальных музейных коллекций со всей 

1 18 300 – умерли от ран, 79 300 – погибли, 80 700 – пропали без вести, 1 415 погибли в плену.
2 Это составило примерно треть от объема их производства в СССР за годы войны.
3 Каждый четвертый истребитель, произведенный в СССР в годы войны был выпущен трудовым коллективом 

новосибирского завода.
4 Лунинское движение – внедрение скоростного вождения тяжеловесных поездов, максимального пробега локомо-

тива между ремонтами, ремонта паровозов силами самой паровозной бригады. Основатель движения – машинист 
Н. А. Лунин (подробнее о Н. А. Лунине см. с. 56).
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страны1. В ходе проведения 4 денежно-вещевых лотерей новосибирцы приобрели 
билеты на общую сумму 13 052 000 000 рублей, из них 10 442 000 000 было перечис-
лено в государственный бюджет – на оборону страны. На 1 января 1945 г. трудящи-
еся Новосибирской области передали Красной Армии 1 701 145 000 рублей, собрали 
на постройку боевой техники 232 931 448 рублей. Более 201 000 жителей области 
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», более 
2002 новосибирцев удостоены звания Героя Советского Союза, более 4 500 жителей 
области удостоены высоких государственных наград за трудовые достижения. (Но-
восибирск. Город трудовой доблести. Новосибирск. 2021. С. 7, 23, 29, 87, 117, 132, 142, 145, 153, 177, 209)

4 июля – 90 лет со дня рождения Суховерхова Вадима Ивановича (04.07.1935 – 29.10.2018, 
г. Новосибирск), сценариста, сатирика, театрального деятеля. Закончил Новоси-
бирский педагогический институт, работал заведующим библиотекой в клубе за-
вода сухого молока в Куйбышеве (Новосибирская обл.). Вернувшись в Новосибирск 
(1960), вместе с другом Е. В. Вишневским, создали в Новосибирском электротехни-
ческом институте3 Студенческий театр (СТС). Суховерхов стал не только руково-
дителем, но автором реприз, сценок и актёром театра. Собиратель редких грам-
записей, он создал клуб филофонистов «Старая пластинка», увлекался джазовой 
музыкой, вёл тематические вечера в Новосибирской филармонии. Много лет ра-
ботал режиссёром Новосибирской студии телевидения над программами детской 
телестудии «Старая мельница». Его первые литературные заметки печатались 
в 1956 г. в газете «Сталинское племя». Автор нескольких книг сатирических рас-
сказов и афоризмов. Среди них – «На четырёх углах» (1969), «Слова, брошенные 
на ветер» (2006), «Встречи с самим собой» (2008), «Слово за слово» (2011), «Присталь-
ный взгляд» (2012,) «О разном в пять строк» (2014). (Авторский текст Н. И. Левченко)

5 июля – 60 лет со дня рождения Начкебия Муртаза Напоевича (05.07.1965, Грузия), советского 
и российского футболиста, рекордсмена клуба «Сибирь» по числу сыгранных матчей. 
После окончания школы приехал учиться в Новосибирск, но не смог поступить в ВУЗ 
и был призван в армию. По окончании службы остался в Новосибирске и стал высту-
пать за местный «Чкаловец», игравший во Второй союзной лиге. В составе «Чкаловца» 
провёл в общей сложности 16 сезонов, сыграл 417 матчей и забил 24 гола в чемпиона-
тах СССР и России, а также 16 матчей (3 гола) в кубках (без учёта статистики в сезо-
нах 2000 и 2004 гг., когда команда выступала в любительских соревнованиях). Много 
лет был капитаном команды. После окончания спортивной карьеры некоторое время 
работал вне футбола, потом тренировал детские команды в Новосибирске, взрослую 
любительскую команду по мини-футболу. (Вечерний Новосибирск. 2005. 15 декабря. С. 26)

7 июля – 100 лет со дня рождения Гайдукова Зиновия Борисовича (07.07.1925, г. Киев – 
24.10.20004, г. Новосибирск), учёного, лауреата Ленинской премии. В начале войны

1 Основные фонды Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. А. Пушкина, музея восточных 
культур, музея музыкальной культуры, Горьковского художественного музея, Харьковской картиной галереи 
им. Т. Г. Шевченко, Сумского и Смоленского музеев, 17 вагонов художественных ценностей из коллекций ленин-
градских музеев и др.

2 Имеются ввиду уроженцы Новосибирской области и призванные на фронт военными комиссариатами Ново-
сибирской области.

3 ныне – ФГБОУВО «Новосибирский государственный технический университет». 
4 Дата смерти установлена с помощью раздела Муниципального портала г. Новосибирска «Ритуал»: Кладбища 

Новосибирска // Муниципальный портал г. Новосибирска: сайт. URL: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual – 
дата обращения 03.07.2024.

https://map.novo-sibirsk.ru/portal/ritual
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 эвакуировался в Магнитогорск, где работал трактористом на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. С красным дипломом окончил Киевский политех-
нический институт (1948). По направлению вместе с супругой приехал в Новоси-
бирск. Работал в ОКБ завода им. Коминтерна. 21 апреля 1978 г. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета министров СССР было присвоено звание лауреата Ленинской 
премии в области радиотехники. Скончался в Новосибирске, похоронен на За-
ельцовском кладбище. (Выдающиеся новосибирцы. Кн. 3. 2019. С. 51–61)

  7 июля – 80 лет со дня рождения Треера Леонида Яковлевича (07.07.1945, г. Евпато-
рия, Крым), прозаика, сценариста. Родился в семье служащих. В 1946 г. семья 
переехала в Симферополь, где он окончил среднюю школу. В 1963 г. поступил 
на физико-технический факультет Томского университета, с 1968 по 1987 гг. 
работал научным сотрудником в Институте теоретической и прикладной меха-
ники СО АН в Академгородке (Новосибирск). Его первые рассказы печатались 
в томской газете «Красное знамя», сотрудничал с журналом «Эко» Сибирского 
отделения АН СССР, публиковался в «Литературной газете», «Сибирских ог-
нях». Первая книга юмористических рассказов «Нормальные мужчины» (1974) 
вышла в Новосибирске. В 1975 г. издал первую книгу для детей – фантастиче-
ский роман «Приключения воздухоплавателя Редькина». Автор юмористических 
сборников: «Портрет мужчины»» (1979), «Парадокс Симы» (1980), «Происшествие 
в Утиноозерске» (1984), «Круглый счастливчик» (1987), изданных в Новосибир-
ске и Москве. По повести «Из жизни Дмитрия Сулина» в 1978 г. был снят фильм 
«Уходя – уходи», а в 1988 г. – фильм «Происшествие в Утиноозёрске» по однои-
менной повести. Его киносценарий «Первое место присуждается» получил пер-
вую премию на Всесоюзном конкурсе на лучший сценарий кинокомедии (1982), 
и в 1984 г. по нему был снят фильм «Зудов, вы уволены!» Автор ряда сюжетов для 
детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1988 г. переехал в Москву. 
Печатался в еженедельнике «Век». В 1989 г. удостоен премии «Золотой телёнок» 
(«Литературная газета»). (Авторский текст Н. И. Левченко)

11 июля – 85 лет со дня рождения Зайцева Евгения Федоровича (11.07.1940, д. Скоморохово 
Савинского р-на Ивановской обл. – 20.02.1997, г. Новосибирск), художника-гра-
фика, иллюстратора, педагога. Статья к дате на с. 173.

14 июля – 90 лет со дня рождения Галицкой Саволины Паисиевны (14.07.1935, г. Самар-
канд, Узбекистан), музыковеда, доктора искусствоведения (1985), профессора 
(1987), члена Союза композиторов РФ, основателя научно-педагогической школы 
в области исследований традиционных музыкальных культур различных наро-
дов и теоретических аспектов монодийной музыки. Выпускница историко-тео-
ретического факультета Ташкентской государственной консерватории (1958). 
В 1961–1990 гг. работала на кафедре теории музыки Ташкентской консервато-
рии, с 1990 г. – в НГК им. М. И. Глинки. Стала одним из создателей в консерва-
тории кафедры этномузыкознания, сконцентрировавшей проводимые в вузе ис-
следования традиционных культур в целостное научное направление. Саволина 
Галицкая – известный и авторитетный исследователь теоретических проблем 
традиционной музыки народов Востока, автор более 70 научных работ. Под ру-
ководством учёного было защищено более 60 дипломных работ, 18 кандидатских 
и 7 докторских диссертаций. (Новосибирск : энциклопедия. С. 184)
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19 июля – 100 лет со дня рождения Мовчана Анатолия Яковлевича (19.07.1925, г. Харь-
ков – 16.08.1980, г. Новосибирск), актёра, режиссёра, педагога, народного артиста 
РСФСР. С октября 1944 г. работал диктором Новосибирского облрадиокомитета, 
а с марта 1945 г. – директором Ленинградского радиокомитета. В 1947 г. окончил 
Харьковский театральный институт, вернулся в Новосибирск, где стал работать 
в Новосибирском театре юного зрителя. Также выступал как режиссёр, поставив 
на сцене 13 спектаклей. В 1970 г. назначен главным режиссёром Новосибирского 
театра музыкальной комедии, в должности которого оставался до конца жизни. 
Поставил в театре 28 спектаклей как по произведениям классиков драматургии, 
так и по произведениям новосибирских писателей. На протяжении нескольких 
лет преподавал в Новосибирском театральном училище. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями. (Советская Сибирь. 2000. 20 сентября. С. 3)

22 июля – 110 лет со дня рождения Зайцевой Марии Петровны (22.07.1915, ныне Котель-
нического р-на Кировской обл. – 16.04.1989, с. Раздольное Новосибирского р-на), 
животновода, Героя Социалистического труда. Родилась в крестьянской семье. 
Неграмотная. С 1930 г. работала дояркой в колхозе. В конце 1930-х гг. с мужем 
переехала в Сибирь. Жили и работали в с. Никольском (Тогучинский р-н), потом 
в с. Сарапулка (Мошковский р-н). Муж М. П. Зайцевой погиб на фронте под Ста-
линградом1 (1942). В 1958 г. М. П. Зайцева вместе с детьми переехала в племен-
ной совхоз № 655 (с-з «Луговской», Новосибирский р-н) и стала работать дояркой. 
22 марта 1966 г. Указом ПВС СССР за выдающиеся успехи в развитии живот-
новодства была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением 
Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1967 г. за четыре месяца 
она надоила от 26 коров 381 центнер молока, или по 1 467 кг от каждой коровы. 
Неоднократно избиралась депутатом сельского, районного и Новосибирского 
областного Советов народных депутатов. В 1968 г. стала делегатом XIV съезда 
профсоюзов СССР. Похоронена на кладбище с. Раздольное (Новосибирский р-н). 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 501–502)

22 июля – 100 лет со дня рождения Постнова Юрия (Георгия) Сергеевича (псевдоним 
П. Юрьев) (22.07.1925, г. Калате ныне Кировград Свердловской обл. – 20.02.1987, 
г. Новосибирск), критика, литературоведа, театроведа. Ранние годы жизни про-
вёл в Свердловске. С 1942 г. обучался на юридическом факультете Уральского 
университета. В 1943 г. поступил в Московский институт иностранных языков 
Красной Армии, откуда, будучи студентом второго курса, отправился на фронт 
добровольцем. В 1946 г. переехал к семье в Новосибирск. Учился на литера-
турном факультете Новосибирского пединститута, который окончил экстерном 
за два года. После окончания института работал на кафедре литературы. Защи-
тил кандидатскую диссертацию («Реалистические романы Теодора Драйзера 
1900–1915 годов», 1965, Москва). В это время занимался драматургией, рабо-
тал в новосибирском театре «Красный факел» помощником главного режиссёра 
по литературной части. В 1961 г. приглашён в отдел гуманитарных исследований 
СО АН СССР. (Горшенин А. Литература и писатели Сибири. Новосибирск. 2012. С. 364)

1 Ныне Волгоград.
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23 июля – 100 лет назад в Новосибирской почтово-телеграфной конторе был установлен 
первый коммутатор для междугородней телефонной связи (1925). Это было фак-
тическое начало работы Новосибирской междугородней телефонной станции 
(НМТС). (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 514)

23 июля – 80 лет со дня рождения Мартышева Евгения Фёдоровича (23.07.1945, ст. Талица 
Свердловской обл. – 25.02.2023, г. Новосибирск), писателя, сказочника, поэта, жур-
налиста. Член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ, академик Пе-
тровской академии наук и искусств по отделению литературы. Высшее образование 
получил в Новосибирском электротехническом институте, где обучался на электро-
механическом и гуманитарном факультетах. По окончании вуза (1967), работал 
на Белорецком металлургическом комбинате (Башкирия), откуда был призван 
в Советскую Армию (1970–1972). После демобилизации вернулся в Новосибирск, 
трудился главным энергетиком на заводах железобетонных изделий – № 1 и № 2. 
С 1985 г. Мартышев – энергетик филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Новосибирск». 
В 1976 г. в журнале «Сибирские огни» впервые опубликовано стихотворение Мар-
тышева «Открыл былины как-то я…». Это была очень весёлая и добрая пародия 
на стихи Ильи Фонякова. В 1980-х гг. публиковал свои стихи в журнале «Сибирские 
огни». Автор пятнадцати стихотворных сказок и пяти поэтических сборников. Пер-
вые две сказки – «Волшебный посох» и «Сказ о стрелке Романе» вышли в 1997 г. Вы-
держаны они в традициях русского народного творчества, и главная их тема – Рос-
сия, «страна удивительная и необъяснимая...», – как сказано в послесловии к одной 
из его книг. Как журналист запомнился очерками и критическими статьями, кото-
рые публиковались в сибирских журналах, областных и городских газетах. Кроме 
того, сочинял музыку, вёл передачу об авторской песне на телевидении, воспитывал 
и просвещал молодых авторов. Много лет был бессменным руководителем Новоси-
бирского областного литературного объединения «Молодость», постоянным членом 
жюри литературно-публицистического конкурса «Дедовские чтения». Награждён 
медалью Петровской академии наук и искусств «За верность России, почётной гра-
мотой и медалью «Ревнителю благодеяний св. равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла» международного фонда славянской письменности и культуры «За выдаю-
щиеся достижения в русском художественном творчестве», 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. В 2016 г. комитет Государственной Думы 
по культуре объявил Евгению Федоровичу благодарность «За создание эффективной 
системы обучения литературному мастерству начинающих авторов Новосибирской 
области и большой вклад в продвижении книги и чтения в Сибирском Федеральном 
округе». (Горшенин А. Литература и писатели Сибири. Новосибирск. 2012. С. 286) 

25 июля – 25 лет назад епископом Новосибирским и Бердским Сергием (Соколовым) был со-
вершён чин полного освящения храма в честь иконы Божией Матери «Знамение – 
Абалацкая» (2000). Храм расположен в Калининском районе Новосибирска. При 
храме действуют: Православная гимназия во имя святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, Православный детский сад, Православное сестричество во имя 
святого великомученика и целителя Пантелеймона. (Новосибирск. Православный путево-

дитель туриста и поломника. 2019. С. 38 ; Новосибирская епархия : история и современность. 2006. С. 71)
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26 июля – 90 лет со дня рождения Накорякова Владимира Елиферьевича (26.07.1935, г. Пе-
тровск-Забайкальский – 01.04.2018, г. Новосибирск), действительного члена, 
члена-корреспондента АН СССР, доктора технических наук, профессора, специ-
алиста в области теплофизики и гидромеханики. Окончил Томский политехни-
ческий институт. В 1982–1985 гг. – ректор Новосибирского государственного уни-
верситета. В 1985–1990 гг. – заместитель председателя президиума Сибирского 
отделения АН СССР. Был советником по науке губернатора Новосибирской обла-
сти, председателем Попечительского совета НГУ, главным редактором «Журнала 
инженерной теплофизики», членом редколлегий отечественных и зарубежных 
журналов. Имеет награды: Лауреат Государственной премии СССР за работу 
«Волновая динамика газожидкостных систем» (в соавторстве, 1983) и РСФСР 
(1990). Награждён орденами «Знак Почёта» (1970), Трудового Красного Знамени 
(1982), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), Дружбы (2007) и меда-
лями. Лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 
(2007) за проект «Физико-технические основы теплоэнергетических технологий – 
гидродинамика, теплообмен, нестационарные и волновые процессы в многофаз-
ных средах». Работал заведующим кафедрами в Новосибирском государственном 
университете и Новосибирском государственном техническом университете. (РАН 

СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 182)

27 июля – 80 лет со дня рождения Рубановича Виктора Борисовича (24.07.1945, г. Новоси-
бирск), мастера спорта СССР по классической борьбе, доктора медицинских наук, 
спортивного врача. Профессор кафедры физической культуры Новосибирского 
государственного педагогического университета, профессор кафедры физической 
культуры Новосибирского института повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. Автор 226 научных работ, в том числе 5 моногра-
фий, 24 учебных пособий, 3 методических рекомендаций, 4 свидетельств на ин-
теллектуальную собственность. (Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера 

спорта Новосибирской области. 2009. С. 147)

27 июля – 80 лет назад постановлением Совета по делам Русской Православной церкви при 
СНК СССР верующим было разрешено открыть в Болотном молитвенный дом 
(1945). Во второй половине 1930-х гг. болотнинские верующие несколько раз пере-
жили закрытие местными властями православной церкви во имя святителя Ни-
колая Чудотворца. Официально и окончательно храм был закрыт распоряжением 
Новосибирского облисполкома № 35 от 10 февраля 1940 г. В 1943, 1944 и 1945 гг. 
верующие Болотного обращались в Новосибирский облисполком с ходатайством 
о возвращении им церкви, но, так как здание закрытой церкви в это время было 
уже переоборудовано под кинотеатр, получали неизменный отказ. Постановле-
нием Совета по делам Русской Православной церкви при СНК СССР от 27 июля 
1945 г. православным верующим было разрешено открыть в городе Болотном 
отдельный молитвенный дом. Сменив несколько съёмных помещений, в конце 
1945 г. верующие купили частный дом по ул. Вторая Кондукторская, 7, который 
затем перестроили и переоборудовали в ныне существующую Болотнинскую цер-
ковь во имя святителя Николая Чудотворца. (Авторский текст Е. В. Терентьева)







77

ÿ
  2 августа – 140 лет со дня рождения Бахметьева Владимира Матвеевича (02.08.1885, 

с. Землянск ныне Семилукского р-на Воронежской обл. – 16.10.1963, г. Мо-
сква), прозаика, журналиста, литературного критика. Родился в семье мелкого 
чиновника. В 1904 г., после окончания уездного училища, работал писарем 
в отделе внешкольного образования уездной земской управы, в библиотеке. 
В 1905 г. вместе с женой, машинисткой управы, выпускал подпольный сати-
рический журнал «Красный лапоть». За революционную пропаганду в 1908 г. 
его уволили со службы и выслали в Барнаул (ныне Алтайского края). 1909–
1913 гг. Бахметьев жил в Новониколаевске, работал в газетах «Обская жизнь» 
и «Алтайское дело». В 1910 г. в «Обской жизни» напечатал первый большой 
рассказ «Лихолетье». Переехав в 1914 г. в Томск, работал редактором газеты 
«Сибирская новь». Спустя два года его вновь арестовали за политическую дея-
тельность. После событий 1917 г. уходит в большевистскую партийно-полити-
ческую работу. Его избирают членом Томского губернского парткома и губерн-
ского исполкома, комиссаром по просвещению Западно-Сибирского учебного 
округа. Во время гражданской войны был направлен на Урал, затем – в Воро-
неж и Казань. С 1921 г. жил в Москве, занимался редакционно-издательской 
работой, входил в литературную группу «Кузница», активно участвовал в обще-
ственной жизни страны. В 1924 г. издал первую книгу рассказов «На земле», 
а в 1928 г. – первый роман «Преступление Мартына», который стал главным 
и самым ярким произведением писателя. В годы Великой Отечественной во-
йны выезжал на фронт, писал очерки и рассказы в фронтовых газетах. Автор 
произведений «Одна ночь», «Ошибка», «Мать», «Её победа», «У порога» «Вячес-
лав Шишков. Жизнь и творчество» и др. Награждён орденом Ленина (1945) 
и орденом Трудового Красного Знамени (1939). Похоронен на Новодевичьем 
кладбище. (Авторский текст Н. И. Левченко)

  3 августа – 25 лет новосибирскому Музею железнодорожной техники (2000). В экспозиции 
сектора по сохранению исторического подвижного состава можно увидеть локо-
мотивы, начиная с паровозов 1932–1955 гг. выпуска, электропоезда 1950–1970, 
вагоны грузовые и пассажирские конца ХIХ в. – 1970-х гг. Расположен музей 
в Советском районе, рядом с ж.-д. ст. Сеятель Западно-Сибирской железной 
дороги на линии Новосибирск – Бердск. (История промышленности Новосибирска. Т. 1. 

С. 346)

  5 августа – 100 лет со дня рождения Усачёва Петра Степановича (05.08.1925, п. Барский 
Купинского р-на – 28.05.1994, г. Прохладный Кабардино-Балкария), полного 
кавалера ордена Славы. Родился в семье рабочего. Получил среднее образова-
ние. Работал плотником в вагонном депо ж.-д. ст. Купино. Призван на военную 
службу в январе 1943 г. Окончил полковую школу 11-го отдельного стрелкового 
полка. В действующей армии с апреля 1944 г. Наводчик миномета 97-го гвар-
дейского стрелкового полка младший сержант Пётр Усачёв 23–24 июня 1944 г. 
при прорыве обороны противника близ п. Центральный (Дубровенский р-н Ви-
тебской обл., Белоруссия) метким огнём подавил 4 пулемёта и разрушил дзот, 
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уничтожив его гарнизон. 15 августа 1944 г. награждён орденом Славы III сте-
пени. В ходе боёв юго-западнее г. Тильзит (Восточная Пруссия, ныне Советск 
Калининградской обл.) 20 января 1945 г. гвардии сержант Усачёв подавил 
вражеские миномёт и пулемёт вместе с их расчётами. Был ранен, но поле боя 
не покинул. 6 марта 1945 г. награждён орденом Славы II степени. При про-
рыве сильно укреплённой обороны противника на подступах к г. Кёнигсберг 
(Восточная Пруссия, ныне г. Калининград) 6 апреля 1945 г. Усачёв с расчё-
том подавил 2 миномёта противника, уничтожил 2 пулемёта с расчётом и вы-
вел из строя противотанковое орудие. При форсировании протока р. Прегель 
на окраине Кёнигсберга 7 апреля 1945 г. прицельным огнём подавил 2 пуле-
мёта и миномётную батарею врага, обеспечив переправу стрелковых подраз-
делений полка с меньшими потерями. 29 июня 1945 г. награждён орденом 
Славы I степени. Демобилизовался в ноябре 1946 г. Жил в г. Прохладный 
(Кабардино-Балкария). Работал плотником строительной группы Прохлад-
ненского железнодорожного депо. Награждён орденом Отечественной войны 
I степени, медалями, а также знаком «Почётный железнодорожник». (Новоси-

бирцы – Герои Отечества. С. 441–442 ; ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1218. Л. 17)

  7 августа – 75 лет со дня рождения Белоусова Сергея Михайловича (07.08.1950, г. Ново-
сибирск), детского писателя, журналиста, члена Союза писателей России, ла-
уреата премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского (1997), «Человек года – 1997» 
г. Новосибирска. Окончил НЭТИ (ныне – Новосибирский государственный тех-
нический университет). Около двадцати лет занимается журналистикой, ведёт 
несколько рубрик в газете «Новая Сибирь». Начав литературную деятельность 
как автор сказочной трилогии о Печенюшкине, продолжил творческие опыты 
в жанре занимательной кулинарии. (Горшенин А. Литература и писатели Сибири. Ново-

сибирск. 2012. С. 50)

  8 августа – 80 лет со дня рождения Бухашеева Александра Григорьевича (08.08.1945, 
г. Уссурийск Приморского края), мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
СССР по лёгкой атлетике, заслуженного работника физической культуры 
РФ, судьи национальной категории. Выпускник Омского государственного 
института физической культуры (1974). В 1992–2004 гг. – глава федерации 
лёгкой атлетики Новосибирской области. В 2001–2013 гг. – директор регио-
нального центра спортивной подготовки «ШВСМ». В 2004–2012 гг. – в составе 
Президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики, затем – Генеральный 
директор ГАУ ДО НСО «Региональный центр спортивной подготовки «Школа 
высшего спортивного мастерства». (https://archportal.nso.ru/kalendar-sobytiy/avgust/8/

bukhasheev-aleksandr-grigorevich – дата обращения 25.07.2024)

  9 августа – 110 лет со дня рождения Цуканова Алексея Алексеевича (09.(27.07.).08.1915, 
п. Вандакуровский ныне Колыванского р-на – 11.01.1988, г. Новосибирск), 
полного кавалера ордена Славы. Родился в семье крестьянина. Получил на-
чальное образование. Во второй половине 1930-х гг. работал председателем 
сельсовета. Призван на военную службу в 1939 г., проходил её на Дальнем 
Востоке, где окончил полковую школу младших командиров и получил звание 

https://archportal.nso.ru/kalendar-sobytiy/avgust/8/bukhasheev-aleksandr-grigorevich
https://archportal.nso.ru/kalendar-sobytiy/avgust/8/bukhasheev-aleksandr-grigorevich
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помощника командира пулемётного взвода. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Сражался под Москвой. Рядовой Алексей Цуканов 
отличился в боях за х. Дергачи в 2 км от г. Севастополя 8 мая 1944 г. – од-
ним из первых ворвался в траншею противника и в короткой схватке сразил 
5 и захватил в плен 4 гитлеровцев. 23 мая 1944 г. награждён орденом Славы 
III степени. Командир пулемётного расчёта Цуканов в бою в районе насе-
лённых пунктов в 14 км восточнее и юго-восточнее г. Даркемен (ныне Озёрск 
Калининградской обл.) зашёл в тыл врага и из пулемёта поразил расчёты 
3-х огневых точек. 22 февраля 1945 г. награждён орденом Славы II степени. 
Командир пулемётного расчёта Цуканов 6 марта 1945 г. в тяжёлом наступа-
тельном бою у н. п. Штольценберг (2 км южнее Цинтер (ныне г. Корнево Ка-
лининградской обл.) сразил свыше 10 гитлеровцев, подавил огневую точку. 
7 марта 1945 г., ворвавшись в окопы противника, уничтожил пулемёт с рас-
чётом. Огнём из пулемёта содействовал продвижению стрелковых подразде-
лений. Награждён орденами Отечественной войны I степени, орденом Славы 
I степени, Красной Звезды, медалями. В 1946 г. демобилизован. Жил в с. Бо-
ярка (Колыванский р-н), работал на ферме, был гуртоправом, лесником, ко-
нюхом, пчеловодом. Последние годы жил в Новосибирске. Похоронен на За-
ельцовском кладбище в Новосибирске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 444–445 ; 

ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1538. Л. 30об.)

  9 августа – 110 лет со дня рождения Симакова Николая Семёновича (09(27.07.).08.1915, 
г. Новониколаевск – 11.02.1969, г. Новосибирск), узника и руководителя рус-
ского подпольного центра сопротивления в концлагере Бухенвальд (Германия). 
Родился в семье крестьян-переселенцев из Пензенской губернии. После оконча-
ния школы-семилетки (1931) два года учился в железнодорожной школе ФЗУ. 
Затем работал слесарем Новосибирского паровозного депо. В 1935–1939 гг. 
учился в машиностроительном техникуме на ж.-д. ст. Кривощеково1, полу-
чил специальность техника по холодной обработке металла. В январе 1940 г. 
призван на военную службу. Служил в 87-м пограничном отряде, который 
базировался в г. Ломжа – самой западной точке Белоруссии. Участник Вели-
кой Отечественной войны с первых дней её начала. 4 июля 1941 г. в боях под 
Минском был ранен, попал в плен и с 18 октября 1941 г. по 9 апреля 1945 г. 
находился в концентрационном лагере Бухенвальд. Сначала работал в каме-
ноломне, потом в шахте. Вскоре ему поставили диагноз туберкулез. Это был 
приговор – таких узников уничтожали. Николай Симаков был определён в ба-
рак, где над заключёнными проводили медицинские опыты. Здесь он узнал 
о существовании в лагере международного политического центра, оказыва-
ющего помощь заключённым и вносившего посильный вклад в дело антифа-
шистского сопротивления. Симаков стал инициатором создания и руководите-
лем одной из русских подпольных групп среди военнопленных и гражданских 
лиц, находившихся в концлагере Бухенвальд. 10 апреля 1945 г. в связи с пере-
мещением театра военных действий на территории Германии немцы начали 

1 С 1960 г. – ж.-д. ст. Новосибирск-Западный.
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перемещение 480 советских военнопленных из лагеря Бухенвальд вглубь 
страны. В этой группе оказался Н. С. Симаков. Ему и ещё нескольким из эта-
пируемых удалось бежать из эшелона. Эта группа вышла к немецко-чешской 
границе и примкнула к чехословацкому партизанскому отряду. 9 мая 1945 г. 
отряд встретился с частями Советской Армии. В ноябре 1945 г. Симаков был 
демобилизован и вернулся в Новосибирск. Работал в конторе Главснаба Мини-
стерства сельхозмашиностроения. В июле 1947 г. арестован, ему инкриминиро-
вали руководство антисоветской организацией. Два года провёл в заключении, 
находясь под следствием. После освобождения (июль 1950) работал в отделе 
оборудования Главснаба Министерства машиностроения. С ноября 1957 г. – 
в управлении материально-технического снабжения Западно-Сибирского рай-
она Совнархоза. В 1958 г. был приглашён в Германию на открытие мемориала 
«Бухенвальд» как руководитель русского подпольного штаба. В том же году был 
награждён орденом Славы III степени, затем – медалью ГДР «За борьбу про-
тив фашизма». Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. На доме 
49 по ул. Советской в Новосибирске, где жил Николай Семёнович в последние 
годы жизни, установлена мемориальная доска. (Сибирский архив. 2020. № 2 ; https://

archivesiberia-journal.nso.ru/page/254 – дата обращения 10.06.2024)

11 августа – 60 лет со дня рождения Барсука Владимира Евгеньевича (11.08.1965, г. Усть-
Каменогорск), почётного авиастроителя РФ (2013), заслуженного лётчика-ис-
пытателя РФ (2019), заслуженного работника промышленности Новосибир-
ской области (2020), руководителя СибНИА (с 2007). Окончил Бузулукский 
учебный авиационный центр (1985), Запорожское авиационное училище 
лётчиков ДОСААФ (1992), Ульяновское высшее авиационное училище граж-
данской авиации (2000), Школу лётчиков-испытателей им. А. В. Федотова при 
ЛИИ им. М. М. Громова (2001). Имеет квалификацию лётчика-инструктора 
1-го класса авиации ДОСААФ (РОСТО, 1999), пилота-инструктора граждан-
ской авиации 1-го класса (2006), лётчика-испытателя-инструктора 1-го класса 
(2008). Его общий налёт составляет свыше 9 000 часов, из них на испыта-
тельной работе – свыше 4 500 час., владеет пилотированием свыше 35 типов 
воздушных судов, в том числе одного типа дирижабля. Является эксперт-ау-
дитором Центра государственной регистрации, сертификации и лицензиро-
вания авиации ДОСААФ (с 1996), эксперт-аудитором АР МАК (1997), экс-
перт-аудитором Авиационного сертификационного центра «СибНИА-ТЕСТ» 
(с 2008). С 1993 г. работает в Сибирском научно-исследовательском институте 
им. С. А. Чаплыгина, перейдя туда первоначально на должность второго пи-
лота вертолёта Ми-8. С 1994 г. – лётчик-испытатель СибНИА, заместитель 
начальника лётно-исследовательской базы по лётной службе. В 2000 г. стал 
начальником по лётной службе, в 2003 г. – первым заместителем директора. 
В 2007 г. возглавил СибНИА. За годы работы в СибНИА занимался испы-
танием и доводкой таких самолётов, как А-002, ТВС-2МС, ТВС-2ДТ, ТВС-
2ДТС, Як-40ЛЛ, СТР-40 и других самолётов-лабораторий. Являлся инициа-
тором создания в Новосибирске юношеской планерной школы им. В. М. Рыца-
рева. В настоящее время непосредственно участвует в создании постоянной 

https://archivesiberia-journal.nso.ru/page/254
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авиамаршрутной сети, соединяющей города СФО. Помимо работы в авиаци-
онной отрасли, занимается восстановлением и доведением до лётной годности 
самолётов времён Великой Отечественной войны: И-16, И-153, МиГ-3, Ил-2. 
Полёты этих раритетных самолётов можно увидеть на различных авиашоу, 
а также в рамках Международного авиационно-космического салона. (https://
ru.ruwiki.ru/wiki/Барсук,_Владимир_Евгеньевич – дата обращения 25.07.2024)

13 августа – 130 лет со дня рождения Нагорской (Ивановской) Натальи Николаевны 
(13.08.1895, г. Киев, Украина – 1983, г. Москва), художника-графика, этно-
графа, члена Союза художников СССР (1932). С 1924 г. жила и работала 
в Новониколаевске. С 1926 г., как сотрудник Новосибирского краеведческого 
музея, участвовала в экспедициях по Сибири (Горный Алтай, Горная Шория, 
Хакасия, Нарымский край). Из этих путешествий привезла большое число цен-
ных фотографий, зарисовок, акварелей, коллекцию предметов материальной 
культуры сибирских народов; вела экспедиционные дневники, которые пред-
ставляют особую научную ценность1. Нагорская являлась членом-учредителем 
и секретарём Общества художников «Новая Сибирь»2, участвовала в организа-
ции Первого сибирского съезда художников (1927). После путешествия по Ха-
касии (с 1928) занялась возрождением народных промыслов и организовала 
артели вышивальщиц. Сотрудничала с Сибкрайиздатом (внештатный работ-
ник). Во время Великой Отечественной войны – художник-оформитель Ленин-
градской филармонии, находившейся в эвакуации в Новосибирске. Впослед-
ствии работала инструктором изобразительного искусства в областном Доме 
народного творчества, преподавателем в студии и сотрудником Новосибир-
ской картинной галереи. С 1961 г. находилась на пенсии, в 1980 г. переехала 
в Подмосковье. (https://ru.ruwiki.ru/wiki/Нагорская,_Наталья_Николаевна – дата обращения 

25.07.2024)

13 августа – 75 лет со дня рождения Карпова Владимира Яковлевича (13.08.1950, с. Бо-
ровое Ишимского р-на Тюменской обл.), заместителя председателя законода-
тельного собрания, секретаря обкома КПРФ, публициста. Окончил Ишимский 
государственный педагогический институт. Работал учителем средней школы, 
служил в армии, вёл научную работу. Избирался депутатом Новосибирского 
областного Совета депутатов. В 1994–2001 гг. – заместитель председателя об-
ластного Совета депутатов. В декабре 2005 г. вновь избран депутатом облсо-
вета по списку КПРФ и заместителем председателя облсовета от фракции 
КПРФ. С февраля 2006 г. – руководитель фракции КПРФ в облсовете. Се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ, курирует работу с молодёжью. Член 
комитета Законодательного собрания по государственной политике, законо-
дательству и местному самоуправлению. Публикуется в журнале «Сибирские 

1 Экспедиционные дневники хранятся в фондах ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий 
музей». 

2 Сибирское общество художников «Новая Сибирь» – художественное объединение, основанное в 1926 г. в Ново-
николаевске (ныне Новосибирск). В него входили представители разных городов Сибири и Дальнего Востока, 
работавшие в различных направлениях в искусстве (от реализма до футуризма), от самоучек до выпускников 
упразднённой к тому моменту Императорской Академии художеств. Общество просуществовало до 1931 г.
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огни». Имеет государственные награды: почётная грамота Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации; медали Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области «За вклад в развитие законодательства 
Новосибирской области» и «Общественное признание»; почётный знак Ново-
сибирского областного Совета депутатов. (Сибирь в лицах. Новосибирск. 2001. С. 226)

14 августа – 100 лет со дня рождения Яценко Петра Григорьевича (14.08.1925, с. Таган 
Чановского р-на – 30.07.1993, г. Москва), Героя Советского Союза. Родился 
в семье крестьянина. Получил среднее образование, работал в колхозе. На во-
енную службу призван в феврале 1943 г. Прошёл обучение в Кемеровском во-
енном пехотном училище. В августе 1943 г. в числе курсантов без присвоения 
звания направлен в действующую армию. 4 сентября 1943 г. красноармеец 
Пётр Яценко зачислен стрелком в состав ставшей легендарной 6-й стрелко-
вой роты1 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Особо отличился при форсировании р. Днепр севернее Киева, 
в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сёл Глебовка и Ясного-
родка (Вышгородский район Киевской обл.) на правом берегу Днепра осенью 
1943 г. Указом ПВС СССР от 17 октября 1943 г. Петру Яценко присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Принимал участие в Бобруйской операции советских войск, 
в освобождении Варшавы (Польша) и в боях за взятие Берлина. В 1945 г. окон-
чил курсы младших лейтенантов. С сентября вышел в запас. С 1947 г. жил 
в Москве. В 1957 г. окончил Московский нефтяной техникум. Работал в на-
учно-производственном объединении «Нефтехимавтоматика», заместителем 
начальника конструкторского бюро Министерства нефтеперерабатывающей 
промышленности. За разработку приборов и внедрение их на предприятиях 
отрасли награждён тремя медалями ВДНХ. Похоронен на Преображенском 
кладбище в Москве. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 390–391 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. 

Д. 196. Л. 1–13)

17 августа – 80 лет назад Новосибирский обком ВКП(б) принял решение о поощрении пар-
тийных и советских работников Куйбышевского района в связи с вручением 
Куйбышевскому маслопрому высокой отраслевой награды – переходящего 
знамени ВЦСПС и Наркомата мясной и молочной промышленности СССР 
по итогам Всесоюзного соревнования предприятий маслодельной промышлен-
ности (1945). (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 856. Л. 5об.) 

24 августа – 90 лет архивной службе Северного района (1935). В этот день решением пре-
зидиума Северного райисполкома впервые назначен ответственный работник 
за постановку архивного дела в Северном районе – Шахов Николай Иванович. 
(Информация предоставлена ОАС администрации Северного района)

25 августа – 80 лет со дня рождения Чугуя Юрия Васильевича (25.08.1945, г. Приморско-
Ахтарск Краснодарского края – 12.03.2023, г. Новосибирск), доктора техни-
ческих наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, действительного 

1 6-я рота – «рота Героев». См. сноску на с. 12.
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члена Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова. После окончания 
физфака Новосибирского государственного университета в 1968 г. был рас-
пределён в Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР, где прошёл 
путь от стажёра-исследователя до старшего научного сотрудника. В 1987 г. 
был назначен начальником СКБ научного приборостроения СО АН СССР. 
В 1991 г. после преобразования СКБ НП в КТИ НП он был избран директо-
ром Конструкторско-технологического института научного приборостроения 
СО РАН. Содействовал становлению и развитию актуальных направлений 
науки и техники: оптические методы параллельных вычислений для анализа 
и фильтрации изображений, бесконтактные фурье-оптические высокоразре-
шающие методы и системы измерения геометрических параметров объектов, 
3D оптика, 3D-оптические измерительные технологии. Успешно сочетает на-
учную работу с педагогической деятельностью. Более 35 лет преподаёт в Но-
восибирском госуниверситете, более 17 лет – в Новосибирском государствен-
ном техническом университете. Лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2014) за разработку научных основ, создание и внедрение 
оптико-информационных методов, систем и технологий бесконтактной диагно-
стики динамических процессов для повышения эффективности и безопасности 
в энергетике, промышленности и на транспорте. Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1986) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
(Наука в Сибири. 2023. 16 марта. С. 8)

26 августа – 100 лет со дня рождения Шалина Фёдора Ивановича (26.08.1925 – 30.11.1982, 
с. Прокудское Коченёвского р-на), железнодорожника, осмотрщика вагонов 
ж.-д. ст. Новосибирск–Главный Западно-Сибирской железной дороги, Героя 
Социалистического труда. Окончил школу-семилетку (1941), затем – ремес-
ленное училище № 9 по специальности токарь 4 разряда. В 1942–1943 гг. 
работал на ТЭЦ-3. В 1943–1948 гг. находился на военной службе. Участник 
Великой Отечественной войны – начальник радиостанции роты управления 
2-й гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса 3-го Украинского фронта. Принимал участие в военных опе-
рациях: Донбасской (1943), Нижнеднепровской (1943), Мелитопольской (1943), 
Будапештской (1944–1945), Балатонской (1945), Венской (1945). Награждён 
орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизован 
в 1948 г., трудился на ж.-д. ст. Новосибирск–Главный Томской (с мая 1961 г. – 
Западно-Сибирской) железной дороги: рабочим, затем старшим кондуктором, 
главным кондуктором, осмотрщиком вагонов. Указом ПВС СССР от 5 марта 
1976 г. за выдающиеся заслуги, достигнутые в выполнении заданий IX пяти-
летки и социалистических обязательств, Ф. Шалину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». После выхода на пенсию жил в с. Прокудское (Коченёвский р-н). По-
хоронен на сельском кладбище. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 630 ; ГАНО. Ф. Р-2189. 

Оп. 1. Д. 1161. Л. 80)
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28 августа – 100 лет со дня рождения Чебанова Вениамина Карповича (28.08.1925, с. Восси-
ятское Николаевской обл., Украина – 11.01.2023, г. Новосибирск), живописца, 
графика, заслуженного художника России (1995), народного художника России 
(2007). Статья к дате на с. 176.

29 августа – 80 лет со дня рождения Сурначёва Владимира Леонидовича (29.08.1945, 
г. Прокопьевск Кемеровской обл. – 03.02.2015, г. Новосибирск), советского 
и российского музыканта и педагога, концертмейстера группы ударных Ака-
демического симфонического оркестра Новосибирской государственной фи-
лармонии, заслуженного артиста РФ (1993). В 1979 г. окончил аспирантуру 
НГК им. М. Глинки по классу профессора И. Бобровского. После окончания 
аспирантуры приглашён на кафедру духовых и ударных инструментов родного 
вуза, где проработал более сорока лет. Подготовил к выпуску свыше 40 высо-
коквалифицированных специалистов, которые работают в музыкальных кол-
лективах и учебных заведениях городов Сибирского региона, России и зару-
бежья, в их числе дипломанты и лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов А. Суппес, В. Земцов, С. Карагедов и др. Из его учеников сформиро-
вана группа ударных инструментов симфонического оркестра Новосибирской 
филармонии. Благодаря инициативе Владимира Леонидовича Сурначёва 
в 2004 г. в Новосибирске был проведён Международный фестиваль ударных 
инструментов, где он выступал не только в роли организатора, но и солиста 
и исполнил сочинения Н. Й. Живковича (Германия) и Л. Альберта (Бельгия). 
(Вечерний Новосибирск. 2001. 4 июня. С. 3)

31 августа – 115 лет назад состоялся визит в Новониколаевск знаменитого реформатора 
и главы российского правительства П. А. Столыпина (1910). Премьер-министр 
пробыл в Ново-Николаевске всего несколько часов. Утром 31 августа он при-
был из Камня (ныне Камень-на-Оби) на пароходе «Первый», а уже после обеда 
отбыл на поезде в Томск. Главной целью П. А. Столыпина в поездке по Сибири 
была оценка работы Переселенческого управления, выделение переселенцам 
земель, льготных ссуд и т.п. В частности, он лично проверил Ново-Николаев-
ский переселенческий пункт. Также премьер успел посетить собор Алексан-
дра Невского, строящийся городской торговый корпус, депо добровольно-по-
жарного общества, тюремный замок, сельскую лечебницу и холерный барак, 
где в то время лежало 43 больных холерой, а пятеро умерло лишь прошедшей 
ночью. Во время визита представители городской думы высыпали премьер-ми-
нистру множество наболевших проблем быстрорастущего города. Это преобра-
зование города в уездный центр, устройство водопровода и мощение городских 
дорог. На что премьером был указан официальный источник финансирования 
этих работ – «это взимание попудного сбора с грузов», дано разрешение на по-
стройку в городе магометанской мечети. Городской голова Владимир Жерна-
ков вновь поднял злободневнейший вопрос о прохождении через Новоникола-
евск Алтайской железной дороги. Столыпин благосклонно отнёсся к просьбам, 
«обещал своё содействие» и «выразил уверенность в скором удовлетворении» 
вопросов. Надо отметить, что сами жители премьера практически не увидели. 



85

В городе были приняты строжайшие меры безопасности. «На станции меры 
предосторожности так были усилены, как будто премьер ехал не по родной 
стране, а где-то в стане воюющего неприятеля. Посторонних на станции ни-
кого. Всем агентам станции и депо были выданы именные билеты за под-
писью жандармского ротмистра… Такая „бдительность“ исключает всякую 
возможность для П. А. Столыпина увидеть подлинную Сибирь с её вековыми 
нуждами, а это обстоятельство в значительной степени обесценивает его дли-
тельное путешествие». Через несколько дней премьер-министр возвращался 
из поездки по Сибири также через станцию Новониколаевск, но этот проезд 
остался незамеченным. (Авторский текст К. А. Голодяева)

31 августа – 70 лет со дня рождения Щелкачевой Людмилы Валентиновны, актрисы Ново-
сибирского театра кукол (31.08.1955), заслуженной артистки РФ. По окончании 
областного культурно-просветительного училища Иркутска пришла в Ново-
сибирский областной театр кукол. В 1990 г. окончила Ярославский государ-
ственный театральный институт (отделение – «Актер театра кукол»). Людмила 
Валентиновна – актриса, занимающая ведущее место в труппе театра и рабо-
тающая со всеми видами театральных кукол. Фея зла – Мартинда в спектакле 
«Спящая красавица» (2007), Коза в спектакле «Волк и семеро козлят» (2008), 
Атаманша в спектакле «Бременские музыканты» (2013), мать Аладдина в спек-
такле «Волшебная лампа Аладдина» (2017), Ануш в спектакле «Ханума» (2024) 
отличаются абсолютно точной проработкой речевых характеристик, умелым, 
виртуозным кукловождением, созданием образов с неповторимыми чертами 
характера и большой доли иронии. Даже отрицательные персонажи в её ис-
полнении (Кикимора, Фея Мартинда, Полипомедуза) «подкупают» зрителей 
обаянием и непосредственностью. Зрители не раз оставляли положительные 
отзывы об актёрской игре Людмилы Валентиновны в книге отзывов театра, 
а роли Полипомедузы (2005), Феи Мартинды (2007) были отмечены грамо-
тами художественного совета театра. Актриса с коллективом театра выезжала 
на гастроли в Москву, для участия в международном фестивале театров ку-
кол, а также в города Сибири и Дальнего Востока «Аистаюшки – 2010» (2010) 
Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» 
(2019, Абакан), XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар 
в Витебске» (2023, Витебск). Постоянно участвует в общественных мероприя-
тиях городского и областного значения. Актриса является постоянным членом 
жюри фестиваля самодеятельных театров кукол Сибири и Дальнего Востока 
«Петрушкины забавы», активно ведёт шефскую работу. Одним из её аспек-
тов является пропаганда искусства театра кукол: проведение семинарских 
занятий и мастер-классов среди педагогов и руководителей кружков НСО 
и Сибирского региона. Активно принимает участие в общественной деятель-
ности, выезжая с труппой театра в отдаленные города и сёла Новосибирской 
области с благотворительными спектаклями. Более 20 лет преподавала актер-
ское мастерство в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. 
Её бывшие студенты сегодня являются известными и уважаемыми людьми, 
среди них журналисты ГТРК – Новосибирск информационной программы 
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«ВЕСТИ» – В. Чернышова и Е. Титенко, руководитель «Новотелеком» – А. Ла-
рьяновский, а также руководители самодеятельных театральных коллективов 
в районах Новосибирской области, начальники отделов культуры администра-
ций районов НСО и пр. Людмила Валентиновна постоянно участвует в про-
ведении мастер-классов, как в театре, так и на выездных площадках. Кроме 
этого проводит увлекательные экскурсии по зданию театра, получая востор-
женные отзывы от участников. В июле 2024 г. приняла участие в Открытом 
фестивале самодеятельных кукольных коллективов «Театральный балаган» 
(Мариинск) в рамках событийного мероприятия «День Сибирского купечества» 
и года семьи в России в качестве эксперта и члена жюри. Людмила Валенти-
новна многократно являлась победителем различных творческих конкурсов 
НО СТД РФ. Её деятельность неоднократно отмечена различными наградами 
города и области, в том числе: нагрудным знаком «За достижения в культуре» 
Министерства культуры РФ, почётной грамотой главы администрации Ново-
сибирской области и почётной грамотой Российского профсоюза работников 
культуры. В 2011 г. присвоено почётное звание «Заслуженный артист РФ». 
По итогам конкурса Новосибирского Отделения Союза Театральных Деяте-
лей «Парадиз» в номинации «Лучшая роль в театре кукол» актриса удостоена 
награды за роль Свиньи в спектакле «Кошкин дом». (Информация предоставлена 

Новосибирским областным театром кукол)
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ÿ
  1 сентября – 110 лет со дня рождения Бажина Петра Яковлевича (01.(19.08.).09.1915, 

с. Маслянино ныне Новосибирской обл. – 16.04.1978, г. Барановичи (Бела-
русь)), Героя Советского Союза. Родился в семье крестьянина. Окончил сред-
нюю школу, затем – Томский землеустроительный техникум (1937). Работал 
техником-землеустроителем в Новосибирске. В Красной Армии с 1937 г. 
В 1941 г. окончил Ленинградское военное пехотное училище. Во время Ве-
ликой Отечественной войны командовал взводом, ротой, а к июлю 1943 г. – 
батальоном (136-й стрелковый полк, 42-я гвардейская стрелковая дивизия). 
Участник сражения под д. Прохоровкой Курской (ныне Белгородской) обл. 
За время наступательных боев 12–21 июля 1943 г. батальоном Петра Ба-
жина уничтожено 9 танков противника, 2 автомашины и более 400 солдат 
и офицеров противника. Приказом ВС 5-й гвардейской армии от 16.08.1943 
Бажин награждён орденом «Красного знамени». Особо отличился 25–26 сен-
тября 1943 г. при форсировании Днепра, южнее Киева. В боях за плацдарм 
был ранен, попал в немецкий плен, учтён погибшим. Указом ПВС СССР 
от 29 октября 1943 г. Петру Бажину присвоено звание Героя Советского Со-
юза (посмертно) за успешное форсирование р. Днепр и проявленные при 
этом отвагу и геройство. В 1945–1948 гг. капитан П. Я. Бажин служил в во-
йсках МВД СССР. Затем работал техником-землеустроителем, а с 1958 г. – 
начальником земельного отдела и руководителем проектного бюро фили-
ала Брестского института «Белгипроект». Жил в Барановичах (Беларусь). 
Бюст Героя установлен в рп. Маслянино. (ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2479. Л. 73об. ; 
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 13000. Л. 15, Оп. 682525. Д. 59. Л. 14 ; http://www.sibmemorial.ru/
ru/node/145 – дата обращения 15.06.2023)

  3 сентября – 140 лет со дня рождения Казаринова Пантелеймона Константиновича 
(03.09.1885, г. Иркутск – 27.10.1937, лесное урочище Сандармох Карелия), 
русского и советского библиографа, первого директора Новосибирской об-
ластной библиотеки, краеведа и преподавателя. Статья к дате на с. 178.

  3 сентября – 90 лет Новосибирскому государственному медицинскому университету 
(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 1935). В 1931 г. из Томска в Новоси-
бирск был переведён Государственный институт для усовершенствования 
врачей Сибири, открытый в 1927 г. 17 августа 1935 г. Совнарком СССР по-
становил об открытии медицинских институтов в Ленинграде, Сталинграде 
и Новосибирске. Новосибирский медицинский институт создавался на базе 
Омского и Томского медицинских институтов, Новосибирского института 
усовершенствования врачей. Новому вузу предоставили часть здания быв-
шего музея революции (Красный проспект, 58). Директором был назначен 
Исаак Лившиц, его заместителем и основным организатором учебного про-
цесса являлся Б. Я. Жодзишский. На момент открытия институт имел лишь 
лечебный факультет. Первыми студентами медицинского института стали 
бывшие заочники, а также 127 студентов III курса, переведённых из Ом-
ского, Томского и др. медицинских вузов. Отцами-основателями института 
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по праву считаются академики АМН СССР терапевт А. Л. Мясников, хирург 
В. М. Мыш; профессора – акушер-гинеколог Н. И. Горизонтов, микробиолог 
П. В. Бутятин, гигиенист А. А. Пулькис, дерматовенеролог А. А. Боголепов, 
невролог А. В. Триумфов, патологоанатом В. М. Константинов, офтальмолог 
А. А. Колен, биолог Н. М. Власенко, судебный медик Ф. А. Новосёлов, отори-
ноларинголог С. А. Проскуряков и др. В 1985 г. НГМИ удостоен ордена Тру-
дового Красного Знамени. В 1999 г. по результатам аттестации Новосибир-
ский мединститут получил статус академии. В 2005 г. решением Аккреди-
тационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки вузу был присвоен статус университета. Коллектив НГМУ насчи-
тывает свыше 1 700 сотрудников. В университете работают 6 факультетов, 
обучается более 6 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов. Занятия про-
водятся на клинических базах, расположенных в крупнейших медицинских 
учреждениях Новосибирска. Университет реализует основные образователь-
ные направления подготовки специалистов и бакалавров по программам 
высшего профессионального и среднего профессионального образования: 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стома-
тология», «Фармация», «Клиническая психология» и «Социальная работа». 
Достоянием НГМУ является шесть диссертационных советов, обеспечиваю-
щих защиту докторских и кандидатских диссертаций по 12 научным специ-
альностям. (https://ngmu.ru/about – дата обращения 29.07.2024)

  3 сентября – 80 лет назад в Новосибирске состоялся митинг в честь победы над милита-
ристской Японией (1945) и подписания 2 сентября 1945 г. Акта о безоговороч-
ной капитуляции Японии. Тогда этот день воспринимался как праздничный 
День победы. В репортаже о митинге «Советская Сибирь» вложила общее 
настроение новосибирцев, слова неизвестной пожилой женщины – «Какое 
счастье знать, что наступил мир». К десяткам тысяч горожан, собравшихся 
у здания облисполкома, обратился секретарь обкома ВКП(б) И. Д. Яковлев, 
который сказал: «Пришёл час расплаты за позор русско-японской войны, 
за насилие и пытки на Дальнем Востоке в 1918 г., за провокационные вы-
лазки на Хасане и Халхин-Голе. Настал конец разбойничьей Квантунской 
армии, которую Япония долгие годы готовила и муштровала для нападения 
на Советский Дальний Восток». Вечером 3 сентября 1945 г. во исполнение 
приказа Верхового Главнокомандующего И. В. Сталина, в ознаменование 
этой Победы, Москва, от имени Родины, салютовала доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота 24 артиллерий-
скими залпами из 324 орудий. (Советская Сибирь. 1945. 5 сентября. С. 1)

  6 сентября – 90 лет со дня рождения Пьянковой Таисьи Ефимовны (06.09.1935, г. Но-
восибирск) прозаика, поэта, сказителя, члена Союза писателей России. 
Т. Е. Пьянкова родилась в семье военнослужащего, репрессированного 
в 1937 г. Жила с бабушкой, Барановой Елизаветой Ивановной, которая от-
крыла будущей сказительнице красоту родного языка, народных преданий, 
сказок и поговорок. В 7-летнем возрасте Таисию определили в детский дом, 
из которого она не раз убегала, бродяжничала. С 1942 по 1950 гг. прошла 

https://ngmu.ru/about
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семь детских домов Новосибирской области, училась в новосибирском ремес-
ленном училище № 14, работала сборщиком, контролёром, химиком-лабо-
рантом, училась в вечерней школе. Окончила московское художественное 
училище и двадцать лет проработала художником-оформителем на заводе 
«Сибсельмаш». В 1962 г. – первая публикация в журнале «Сибирские огни» 
(стихотворение «Весеннее равноденствие»). В журналах «Сибирские огни», 
«Юность», альманахе «Горница» печатались её стихи и проза, но со време-
нем главной темой стали народные мифы, сказания, были. Первые сказы 
написала в 1969 г., получив доброжелательную оценку писателя-фолькло-
риста А. А. Мисюрева, в «Сибирских огнях» опубликовали первый сказ «Та-
ёжная кладовая» (1973). В 1980 г. вышла первая книга сказов «Кирьянова 
вода». С 1974 по 1980 гг. руководила юношеским литературным объедине-
нием «Молодость» при Доме культуры им. Клары Цеткин завода «Сибсель-
маш». В разные годы вела творческие семинары молодых писателей, была 
председателем жюри Первого фестиваля народного творчества «Жарки Си-
бирские» (2013, Искитим Новосибирской обл.). Автор книг: «Недолин дом» 
(1985), «Сибирские сказы» (1994), «Берегиня» (2004), «Я дочь врага народа» 
(2006), «Онегина звезда» (2011), «Соболёк-королёк» (2014) и др. (Авторский 

текст Н. И. Левченко)

12 сентября – 30 лет со дня рождения Шевляковой Эллы Андреевны (12.09.1995, г. Ново-
сибирск), чемпионки Сурдлимпийских игр, заслуженного мастера спорта. 
Серебряный призёр чемпионата мира (2013) и Европы (2012), победи-
тель и призёр чемпионатов и кубков России по сноуборду (спорту глухих). 
XVIII зимние Сурдлимпийские игры (2015, г. Ханты-Мансийск, Россия) – 
золотая медаль в сноуборд-кроссе (сноуборд). XIX зимние Сурдлимпийские 
игры (2019, г. Санта-Катерина-ди-Вальфурва, Италия) – бронза в слоуп-
стайле (сноуборд). Награждена почётной грамотой Президента РФ (2015) 
за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации 
и российского спорта на международном уровне и высокие спортивные до-
стижения на XVIII Сурдлимпийских зимних играх 2015 г. (https://sport.nso.ru/

page/4906 – дата обращения 06.05.2024)

13 сентября – 115 лет со дня рождения Смердова Александра Ивановича (13(31.08.).09.1910, 
пгт. Тёплая Гора Пермской обл. – 11.06.1986, г. Новосибирск), поэта, жур-
налиста, публициста, общественного деятеля, главного редактора журнала 
«Сибирские огни» (1964–1975). Родился в семье рабочего-металлурга, после 
смерти отца семья переехала с Урала в с. Каргат (Новосибирская обл.). Сред-
нюю школу окончил в Новосибирске, работал сельским землемером в Красно-
ярском крае, участвовал в строительстве «Сибкомбайна»1. Поступил на учёбу 
в Плановый институт, но не окончил, работал в комсомольской газете «Боль-
шевистская смена»2. В 1930 г. в журнале «Сибирские огни» напечатал первое 
стихотворение, а в 1934 г. – первое большое произведение – «Геохимическую 

1 В дальнейшем именовался Комбинат № 179, завод «Сибсельмаш».
2 Газета основана в 1920 г. Под названием «Путь молодёжи», с ноября 1952 г. Именовалась «Сталинское племя», 

с сентября 1956 г. – «Молодость Сибири». 

https://sport.nso.ru/page/4906
https://sport.nso.ru/page/4906
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поэму». В 1930-е гг. много путешествовал по Горной Шории, знакомясь с тради-
циями, обычаями и фольклором этого края. Результатом поездок стали книга 
стихов «Письма с дороги» (1941) и документальная повесть «В стране Темира», 
позднее изданная книгой «Камень на ладони» (1954). Переводы А. И. Смер-
дова шорского и алтайского фольклора стали неотъемлемой частью его твор-
чества. Среди них – «Ай-Толай» (1948), «Алтын-Тууди» (1950), «Полнолуние» 
(1955). В годы Великой Отечественной войны был корреспондентом газеты 
«Красноармейская звезда» СибВО. В эти годы написал одно из своих самых 
ярких поэтических произведений – поэму «Пушкинские Горы», символически 
соединив в ней героическое освобождение Пушкинского заповедника и под-
виг поэта-земляка Б. Богаткова. В 1946 г. поэма вышла в журнале «Сибир-
ские огни», а в 1949 г. – издана отдельной книгой. А. И. Смердов – не только 
талантливый литератор, но и крупный культурный и общественный деятель. 
В послевоенные годы (1945–1956) был ответственным секретарём Новосибир-
ского отделения Союза писателей СССР. Несколько лет (1957–1959) работал 
собственным корреспондентом «Литературной газеты» в Китае. Избирался 
делегатом нескольких всесоюзных и всероссийских писательских съездов, чле-
ном и секретарем правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, депутатом 
местных Советов, членом Новосибирского обкома КПСС. Период его работы 
главным редактором «Сибирских огней» можно назвать самым ярким для 
журнала. Именно тогда в журнале публиковались произведения В. Шукшина, 
В. Астафьева, В. Распутина и др. Творческая и общественная деятельность 
писателя отмечена орденами Дружбы народов, Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За освоение целинных земель» и др. (Авторский 

текст Н. И. Левченко)

13 сентября – 110 лет со дня рождения Черёмухина Александра Евгеньевича (13.09.1915– 
31.12.1987, г. Курган), Героя Советского Союза. Родился в семье рабочего. 
После окончания шести классов неполной средней школы поступил в Кур-
ганское железнодорожное училище. С 1935 г. работал помощником маши-
ниста паровоза на ж.-д. ст. Завитая, затем машинистом на ж.-д. ст. Татар-
ская Омской железной дороги. Призван на военную службу Татарским РВК 
Новосибирской области в марте 1942 г. Был зачислен командиром расчёта 
орудия в 1011-й артиллерийский полк 308-й стрелковой дивизии, формиро-
вавшейся в Омске. В действующей армии с августа 1942 г. Участник Ста-
линградской битвы. Награждён медалью «За боевые заслуги» (окт. 1942). 
Был дважды ранен. С 1943 г. в должности командира расчёта 76-мм орудия 
1-й батареи 358-го артиллерийского полка 126-й стрелковой дивизии сра-
жался на Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Участник Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Белорусской, 
Прибалтийской и Восточно-Прусской наступательных операций. Награж-
дён орденами Славы III и II степени, Отечественной войны II степени. 
Проявил исключительную отвагу при штурме города-крепости Кёнигсберг 
(ныне Калининград) 6–9 апреля 1945 г. В бою за прорыв внешнего обвода 
обороны на подступах к Кёнигсбергу 6 апреля 1945 г. его орудие уничтожило 
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3 пулемётные точки, одну миномётную батарею, две автомашины с боепри-
пасами, а также подавило огонь 4 пулемётных точек противника. На следу-
ющий день, уже в уличных боях в Кёнигсберге, его орудие уничтожило 5 пу-
лемётных точек в каменных зданиях, 3 артиллерийских орудия противника, 
до 25 солдат пехоты, 2 склада с боеприпасами, был подавлен огонь немец-
кой артиллерийской батареи. В бою за военный городок в районе городского 
зоопарка 9 апреля 1945 г. засевший в мощном каменном здании немецкий 
гарнизон огнём из нескольких пулемётов прижал к земле наступавшую пе-
хоту. Тогда старшина Черёмухин под сильным пулемётным огнём выкатил 
с расчётом своё орудие на улицу и с расстояния 70 м беглым огнём разрушил 
здание. Потом под обломками было найдено 6 пулемётов и трупы 18 немец-
ких солдат и 2 офицеров. А когда в одном из подвалов открыли огонь другие 
пулемёты врага, тогда старшина Черёмухин сам бросился под огнём к этому 
зданию и забросил через окно в него противотанковую гранату. Было уничто-
жено 2 пулемёта и до 19 солдат противника. Указом ПВС СССР от 19 апреля 
1945 г. старшине Черёмухину Александру Евгеньевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награждён 5 орденами, медалями, в числе которых «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над Германией». Демобилизован в 1946 г. Вернулся 
в Новосибирскую область, работал расценщиком в депо ж.-д. ст. Татарская. 
В 1950 г. переехал в Курган. Работал комендантом общежития в тресте «Кур-
ганстрой», наладчиком оборудования Курганской трикотажной фабрики 
и в артели «Новый быт». Служил в органах внутренних дел УВД Курганского 
горисполкома. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 357 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 174. Л. 1)

21 сентября – 70 лет со дня рождения Червоткиной Веры Евгеньевны (21.09.1955), заслу-
женной артистки РФ. Начала свою творческую деятельность в Томском об-
ластном театре кукол в 1974 г. Спустя два года, приняла решение связать 
свою жизнь с искусством «играющих кукол» и поступила в единственное теа-
тральное учебное заведение Сибири – Новосибирское театральное училище 
на отделение «Актёр театра кукол» (1976). Завершив обучение, была принята 
в труппу Новосибирского областного театра кукол, где служит и по сей день. 
Она занимает ведущее место в труппе театра и работает со всеми видами те-
атральных кукол. Из 47 спектаклей текущего репертуара она занята в 17. 
Даже отрицательные персонажи в её исполнении «подкупают» зрителей обая-
нием и непосредственностью. Кукла в руках Веры Евгеньевны – «живое суще-
ство», заставляющее зрителей сопереживать. В 2007 г. закончила Алтайскую 
государственную академию культуры и искусства (факультет – «Актер театра 
кукол»). Активно занята в выездных спектаклях, которые играются на сцени-
ческих площадках Новосибирской области, в городах Сибири и Дальнего Вос-
тока. На гастролях с большим удовольствием проводит мастер-классы и твор-
ческие встречи, раскрывая секреты кукловождения, изготовления театраль-
ной куклы и особенности сценической речи артиста – кукловода. В 2017 г. 
Вера Евгеньевна стала участником обменных гастролей в Омске со спек-
таклями «Белоснежка и семь гномов» и «Лесные приключения». В 2021 г. – 
участник XV Международного фестиваля кукольных и синтетических театров 
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KUKART в Санкт-Петербурге со спектаклем «Когда папа вернётся с войны». 
Особое внимание актриса уделяет работе с самодеятельными кукольными 
коллективами Новосибирской области, являясь педагогом по мастерству 
актёра межрегиональной школы «Кукольник» при областном Доме народ-
ного творчества для руководителей самодеятельных кукольных коллекти-
вов. Вера Евгеньевна – постоянный член жюри фестиваля самодеятельных 
детских театров кукол Сибири и Дальнего Востока «Петрушкины забавы». 
В 2021 г. выиграла грант Союза Театральных Деятелей на авторский обра-
зовательный проект – «Сотвори себе сказку», для родителей и воспитателей 
детских садов. В качестве спикера участвует второй год подряд (2021, 2022) 
в Федеральном просветительском марафоне Российского общества «Знание», 
которое совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством на-
уки и высшего образования РФ проводит Всероссийскую акцию «Поделись 
своим знанием». В августе и сентябре 2022 г. Вера Евгеньевна участвовала 
в проведении показов спектаклей и мастер-классов по изготовлению куклы 
веснянки и видам театральных кукол для детей из ДНР и ЛНР. Спектакль 
познакомил ребят с природой Сибири, с р. Обь и её обитателями. Доброе и по-
знавательное представление не оставило детей равнодушными. А также дети 
Северодонецка с удовольствием попробовали себя в роли артиста-кукловода. 
Сегодня Вера Евгеньевна председатель профсоюзного комитета театра, член 
Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ. Её большая 
творческая и общественная деятельность отмечена многочисленными дипло-
мами и благодарностями: Департамента культуры Новосибирской области, 
Министерства культуры Новосибирской области. Она является многократ-
ным победителем различных творческих конкурсов Новосибирского Отделе-
ния Союза театральных деятелей РФ. В 2010 г. творчество Червоткиной В. Е. 
высоко оценено министерством культуры Новосибирской области – присвоено 
звание «Почётный работник культуры Новосибирской области». По итогам 
2019 г. Вера Евгеньевна внесена в Золотую книгу культуры Новосибирской 
области в номинации «Верность призванию». За высокий профессионализм, 
преданность своему делу, большой вклад в развитие культуры и многолет-
нюю плодотворную работу Червоткиной Веры Евгеньевны в 2023 г. присвоено 
почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». (Информация 

предоставлена Новосибирским областным театром кукол)

23 сентября – 70 лет со дня рождения Кухаренко Виктора Владимировича (23.09.1955, 
с. Хатанга Красноярского края), заслуженного тренера РФ по баскетболу 
(1993). Выпускник Омского института физкультуры (1977). В 1979–2005 гг. 
работал в мужском баскетбольном клубе «Локомотив» (Новосибирск). В 1984–
2001 гг. являлся главным тренером команды. Под его руководством в 1989 г. 
новосибирский «Локомотив» стал чемпионом мира среди железнодорож-
ников, в 1990–1991 гг. команда два раза подряд выигрывала чемпионаты 
России. В 1992–1993 г. совместно с Ю. Селиховым был старшим тренером 
сборной России по баскетболу. Под их руководством сборная стала серебря-
ным призёром чемпионата Европы (1993). (Носов И. А. Физическая культура и спорт 

в Новосибирской области в постсоветский период (1991–2013 гг.). Новосибирск. 2015. С. 340)
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24 сентября – 80 лет назад Новосибирский обком ВКП(б) принял решение о восстановлении 
работы Новосибирского краеведческого музея (1945). В 1941 г. краеведческий 
музей располагался в историческом здании Дом купца Ф. Д. Маштакова 
(Красный проспект, 9). С началом Великой Отечественной войны музейная 
работа претерпела изменения. Уже в июле 1941 г. помещения музея были 
переданы под кладовые, охраняемые подразделением НКВД завода № 1711 
Наркомцветмета (первый этаж и подвал) и спецчасти СибВО под казармы 
для бойцов и квартиры семей офицеров (второй этаж и служебные комнаты). 
Все музейные экспозиции в трёхдневный срок были закрыты, коллекции 
упакованы и размещены в нескольких местах: основная часть хранилась 
в недостроенном здании Дома науки и культуры (впоследствии – здание 
Театра оперы и балета), часть – на складе облоно; чучела птиц и зверей 
(практически весь отдел природы) были переданы под охранные расписки 
школам, где использовались как наглядный материал при изучении есте-
ственно-исторических дисциплин; картинный фонд музея, скульптуры, 
цветы и часть мебели были переданы под сохранные расписки госпиталям. 
Музею для текущей работы была предоставлена одна комната площадью 
20 кв. м на Детско-технической станции (Нарымская, 3). Штат работников 
музея сократился с 23 до 6 человек, но они продолжали вести просветитель-
скую работу среди населения. За годы войны сотрудники музея сделали 
135 передвижных выставок, прочитали 800 лекций на различные темы, со-
брали материал для раздела Великая Отечественная война и художественно 
оформили на этих экспонатах 28 стендов. Первая послевоенная экспозиция, 
которая открылась в возвращённом и наспех отремонтированном помеще-
нии в начале ноября 1947 г., была посвящена 30-летию советской власти. 
(Авторы текста О. В. Выдрина, И. В. Самарин ; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 865. Л. 101. Ф. Р-1813. 

Оп. 1. Д. 29. Л. 1–3, Д. 11. Л. 2)

24 сентября – 60 лет ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» (1965). На осно-
вании распоряжения Барабинского горисполкома было открыто Барабин-
ское медицинское училище (ныне – ГАПОУ НСО «Барабинский медицин-
ский колледж»). Цель создания – восполнить дефицит медицинских кадров 
среднего звена здравоохранения в лечебно-профилактических учреждениях 
Барабинской зоны областных учреждений здравоохранения. Предполага-
лось обеспечить набор из 90 абитуриентов по трём ведущим специальностям 
«Лечебное дело» – фельдшер, «Сестринское дело» – медицинская сестра, «Са-
нитарное дело» – санитарный фельдшер. Училище разместилось в старом 
здании школы по адресу: ул. Л. Толстого, д. 10, где и оставалось до 1995 г. 
Основателем училища стал главный врач Центральной районной больницы 
Барабинска Цуриков Анатолий Дмитриевич. В первые годы становления 
формировалась база: 6 штатных преподавателей и 43 совместителя не могли 
физически обеспечить выполнение требований учебного процесса образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования. Постепенно 
училище укреплялось и развивалось, к основному зданию была выполнена 

1 Впоследствии предприятие п/я № 37 (Новосибирский аффинажный завод)
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пристройка, построены подсобные помещения, формировались и оборудова-
лись кабинеты. Требования к подготовке кадров возрастали, совершенство-
валась материально-техническая база лечебной сети, что влекло за собой 
необходимость внедрения современных педагогических технологий, созда-
ния учебно-методической базы. Если в 1965 г. в штате было 6 преподавате-
лей, в 1975 – 15, в 1996 – 14, то по состоянию на 1 сентября 2023 г. учебный 
процесс обеспечивают 32 штатных преподавателя. В 2004 г. по результатам 
Государственной аттестации решением Государственной аккредитационной 
комиссии училищу был присвоен статус «колледжа». (https://medbrb.ru/ – дата об-

ращения 16.04.2024 ; Советская Сибирь. 2014. 25 декабря. С. 24)

29 сентября – 60 лет со дня рождения Кириенко Григория Анатольевича (29.09.1965, г. Но-
восибирск), фехтовальщика на саблях, двукратного олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта СССР (1989), подполковника. В 1980 г. стал 
победителем Всероссийских молодёжных игр. С 1983 г. военнослужащий 
ВС РФ, подполковник СКА-18. В 1987 г. был включён в состав национальной 
сборной. Закончил Омский государственный институт физической культуры 
(1989). Четырёхкратный чемпион мира в личном зачёте (1989, 1991, 1993, 
1995). Первый титул победителя Олимпийских игр завоевал в Барселоне 
в составе сборной СНГ. Через 4 года он повторил свой успех. На XXVI лет-
них Олимпийских играх в Атланте в командном первенстве завоевал золото 
в команде с Сергеем Шариковым и земляком Станиславом Поздняковым. 
В 1993 г. победил на чемпионате мира в Германии, несмотря на травму, по-
лученную ещё на чемпионате России. Тогда он был назван лучшим спортсме-
ном года. Внесён в книгу рекордов Гиннеса как семикратный чемпион мира 
и четырёхкратный – в личном первенстве. В числе наград прославленного 
новосибирца имеются две сабли. Одна из них была вручена за второе место 
в чемпионате Европы и в 1989 г. передана в музей Олимпийской славы Но-
восибирской области. Вторую саблю привёз из Денвера после первой победы 
на чемпионате мира. Сейчас это реликвия мушкетёрского клуба «Виктория» 
в Академгородке. В 1996 г. был руководителем общественной организации 
фехтовальщиков Новосибирской области. Живёт в Новосибирске. Имеет го-
сударственные награды: орден Дружбы народов (1990), орден Почёта (1996). 
(Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 

Новосибирск. 2009. С. 20)

https://medbrb.ru/
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ÿ
  1 октября – 100 лет ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метро-

логии и испытаний в Новосибирской области» (ФБУ «Новосибирский ЦСМ») 
(1925). История организации началась с открытия в Новониколаевске повероч-
ной палаты мер и весов № 12 Сибирского края. Она обслуживала пять окру-
гов (Новосибирский, Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Каменский) и Ой-
ротскую область. С 1932 г. палата осуществляла работы по государственному 
надзору за стандартами и качеством продукции, осуществляемой по разовым 
заданиям Комитета по стандартизации РСФСР. В 1944–1977 г. находилась 
в составе Сибирского государственного научно-исследовательского института 
метрологии (СНИИМ). В 1977 г. из состава СНИИМ выделен Новосибирский 
центр метрологии и стандартизации (НЦМС), который уже в следующем году 
получил статус Западно-Сибирского центра. С 1994 г. – вновь Новосибир-
ский центр стандартизации, метрологии и сертификации (НЦСМ) Комитета 
РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). 
С 2001 г. – Федеральное государственное учреждение. Сегодня ФБУ «Новоси-
бирский ЦСМ» имеет 5 аттестатов государственной аккредитации в сфере тех-
нического регулирования и обеспечения единства измерений, и уникальную 
метрологическую базу, из более 1 100 единиц утверждённых государственных 
эталонов различной точности (в том числе «умных»), позволяющую поверять 
большой перечень средств измерений, а также проведение поверки эталонов 
2-го и 3-го разрядов. (https://www.ncsm.ru/org – дата обращения 29.07.2024)

  1 октября – 80 лет ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» 
(1945). Приказом Народного комиссариата боеприпасов на базе комбината 
№ 179 (в дальнейшем завод «Сибсельмаш») был организован Новосибирский 
механический техникум. Учебное заведение вело подготовку специалистов 
оборудования литейных цехов, обработки металла резанием, инструменталь-
ного производства. Несколько раз организация переименовывалась: в 1948 г. – 
в Новосибирский техникум сельхозмашиностроения; в 1969 г. – по инициативе 
администрации учебного заведения – в Новосибирский машиностроительный 
техникум. В 2000 г., учитывая состояние учебно-материальной базы, квалифи-
кацию педагогического коллектива, качество подготовки специалистов по пред-
ставленным администрацией техникума документам, Министерство образова-
ния РФ приказом № 3916 от 29.12.2000 присвоило техникуму статус колледжа. 
По Распоряжению Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 Ново-
сибирский промышленно-экономический колледж был переименован в Госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ново-
сибирской области «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» 
(ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»). 
В колледже готовили кадры по специальностям «Радиотехника», «Двигатели 
летательных аппаратов», «Строительство и эксплуатация гражданских зданий 
и сооружений», «Экономика и бухгалтерский учет», «Страховое дело». Сейчас 
в колледже обучаются по 6 специальностям и 3 профессиям, в основном для 
отрасли энергетики. (https://spo.nskvuz.com/npek – дата обращения 17.04.2024)

https://www.ncsm.ru/org
https://spo.nskvuz.com/npek
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  2 октября – 70 лет со дня рождения Александрова Николая Александровича (02.10.1955, 
г. Болотное Новосибирской обл.), писателя, руководителя Издательского дома 
«Историческое наследие Сибири». В 1991 г. окончил Литературный институт 
им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. Член Союза журналистов 
России. Н. А. Александров работал распорядителем Праздничного зала, офи-
циантом, тренером, завучем школы олимпийского резерва, председателем 
горспорткомитета, помощником машиниста электровоза и тепловоза, тока-
рем, оператором ЧПУ, директором коммерческой фирмы «Сахморепродукт», 
директором рыбоводческого хозяйства «Чистые пруды Сибири», заместите-
лем главного редактора журнала «Сибирская горница». Публиковался в раз-
личных журналах и периодических изданиях России. Автор книг: «Венькина 
свадьба» (1991), «Русский легион» (2001), «Шальная жизнь» (2003). «Веснушки» 
(2005, 2007), «Чемпион» (2007), «Хрустальная ваза» (2009), «Тайна счастливой 
жизни» (2008, 2012, 2019), учебных пособий и методических материалов по ду-
ховно-нравственному и патриотическому воспитанию в серии «Библиотека 
„Мудрые дети“» (2012, 2015, 2020, 2023), учебного пособия «Кругозор. Основы 
национального самосознания» (2017, 2023), повестей и рассказов «Я встретил 
себя» (2022), «Арефа» (2023), «Когда просыпается утро» (2024), «Золотой огонь 
Салаира» (2024). В 2003 г. Николай Александрович создал и возглавил Из-
дательский Дом «Историческое наследие Сибири». За двадцать лет издатель-
ской деятельности создано и увидело свет более трёхсот научно-популярных 
книг по истории России, Сибири и Новосибирской области, в том числе «Исто-
рическая энциклопедия Сибири» в трёх томах, «Новейшая история России», 
«История промышленности Новосибирска и Новосибирской области» в пяти 
томах, исторические очерки «История города. Новониколаевск-Новосибирск» 
в двух томах, исторический альбом «Новониколаевск-Новосибирск», «Народ-
ная летопись. Новосибирская область», «Олимпийское золото Новосибирска», 
«Транссибирская магистраль» в трёх томах, серия «Русская книга», серия «Со-
временная сибирская литература», серия «Воспоминания». А так же совместно 
с киностудией «Азия-фильм» и «Красная труба» было создано пятнадцать доку-
ментальных фильмов по истории Сибири. За время существования Издатель-
ства в школьные и муниципальные библиотеки было безвозмездно передано 
краеведческой и высокохудожественной литературы на сумму более тридцати 
миллионов рублей. (https://sibnasledie.com/ – дата обращения 04.07.2024 ; Библиотека  «Мудрые 

дети». Основы теории нравственности. Новосибирск. 2023. С. 487)

  3 октября – 80 лет назад СНК СССР принял решение о строительстве в Новосибирске за-
вода по производству автомобилей (1945). Статья к дате на с. 184.

  4 октября – 130 лет со дня рождения Пропастина Сергея Емельяновича (04.10.1895, г. Во-
ронеж – ??.10.1941, г. Киев, Украина), кадрового военного, кавалера ордена 
Красного Знамени (1923), первого начальника Новосибирского путейско-стро-
ительного института инженеров железнодорожного транспорта (ныне – Си-
бирский государственный университет путей сообщения). Участник Первой 
мировой войны, командовал ротой в звании поручика. Участник Гражданской 
войны (1919–1921), командовал полками на Северном, Польском и Кавказ-
ском фронтах. С 1922 г. находился в составе РККА, командовал 485-м полком. 
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В 1932 г. возглавил Новосибирский путейско-строительный институт инже-
неров железнодорожного транспорта. В первые месяцы своей работы без со-
ответствующего аппарата выполнял обязанности не только руководителя 
института, но и вёл бухгалтерское и секретарское дело. В 1932 г. в вузе об-
учались 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. (Про-
пастин 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)

  4 октября – 70 лет ФГУП ПО «Север» (1955). Новосибирский приборный завод по производ-
ству приборов особого назначения, ныне – ФГУП ПО «Север» создавался как 
структурное звено Главного Управления приборостроения (6 ГУ) Министер-
ства среднего машиностроения СССР. Решение о строительстве было утверж-
дено Постановлением СМ СССР от 20.06.1954. В 1955 г. Новосибирский гори-
сполком выделил земельный участок вблизи Северного посёлка и утвердил 
проектное задание на строительство первой очереди предприятия. Датой рож-
дения завода считается дата подписания Министром среднего машинострое-
ния Приказа о назначении первого директора – Панова Бориса Арсеньевича. 
В мае 1957 г. введены в строй первые два производственных корпуса. Сегодня 
ПО «Север» представляет собой многопрофильный научно-производственный 
комплекс по разработке и изготовлению широкой номенклатуры изделий ра-
дио-электротехнического и прецизионно-механического профиля. Предпри-
ятие оснащено современным технологическим оборудованием и располагает 
прогрессивными технологиями. В 2019 г. предприятие ФГУП ПО «Север» сме-
нило организационно-правовую форму юридического лица на АО «ПО «Север». 
(https://posever.ru/histori/ – дата обращения 17.04.2024 ; Честное слово. 2010. 3 февраля. С. 9)

  6 октября – 35 лет со дня рождения Власова Романа Андреевича (06.10.1990, г. Новоси-
бирск), борца греко-римского стиля, двукратного олимпийского чемпиона 
(2012, 2016), трёхкратного чемпиона мира (2011, 2015, 2021), четырёхкратного 
чемпиона Европы (2012, 2013, 2018, 2019). Заслуженный мастер спорта Рос-
сии. Майор войск национальной гвардии РФ (Росгвардии). До 7 класса учился 
в Гимназии № 11 «Гармония», а после продолжил обучение в школе № 52. 
С 1997 г. начал посещать школу греко-римской борьбы заслуженного тренера 
СССР Виктора Михайловича Кузнецова. Начинал тренироваться у тренера 
В. В. Роденко. С 2002 г. тренируется под руководством В. М. Кузнецова. Весной 
2008 г. спортсмен получил серьёзную травму плеча, которая, по прогнозам 
врачей, была несовместима с большим спортом. Однако Р. А. Власов сумел 
полностью восстановиться и возобновить выступления на турнирах. Окон-
чил Новосибирский государственный аграрный университет по специаль-
ности «Юриспруденция» (2013). Награждён: орденом Почёта (2016), орденом 
Дружбы (2012), почётной грамотой Президента РФ (2013). Признан Лучшим 
спортсменом России 2015 г. (Шишков В. И. Бердск. Территория борьбы. 2023. 122 с.)

https://posever.ru/histori/
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Новосибирск
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Новосибирск
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Греко-римская_борьба
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Олимпийский_чемпион
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Заслуженный_мастер_спорта_России
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Заслуженный_мастер_спорта_России
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  8 октября – 80 лет со дня рождения Ярцева Владимира Ивановича (08.10.1945, с. Пильно 
Красногорского р-на Алтайского края – 11.02.2019, г. Новосибирск), поэта, 
члена Союза писателей России. Родился в семье служащих, окончил исто-
рико-филологический факультет Новосибирского педагогического института. 
Работал учителем истории в сельской школе, корреспондентом в газете, ли-
тературным редактором и корректором в Сибирском отделении издательства 
«Детская литература». В последние годы возглавлял информационно-изда-
тельский отдел Новосибирского юридического института (филиала Томского 
университета). Его стихотворения печатались в журналах «Юность», «Си-
бирские огни», «Алтай», альманахе «Мангазея». Первая книга «Двое» вошла 
в коллективный сборник «Гнездо поэтов» (1987). Поэзия Ярцева многолика 
и талантлива, включает в себя лирические этюды, философские размышле-
ния и переживания, прекрасные зарисовки природы. Автор книг – «Грустная 
память» (1993), «Над темной водой» (2005). Стихотворения поэта включены 
в антологии: «Русская поэзия. ХХI век» (2010), «Ты припомни, Россия, как все 
это было!» (2013). Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2007). (Авторский текст 

Н. И. Левченко)

10 октября – 80 лет со дня рождения Есенина Виктора Анатольевича (10.10.1945 – 
29.04.1999, г. Новосибирск), кларнетиста, представителя джазового направле-
ния в Сибири, солиста оркестра, с 1989 г. – дирижёра большого джаз-оркестра 
Новосибирского госцирка. Окончил музыкальную школу, музыкальное учи-
лище по классу кларнета. В 1962 г. создал первый коллектив, в который 
вошли Сергей Муравьёв (фортепиано), Анатолий Никитин (гитара), Павел 
Митякин (контрабас), Сергей Беличенко (ударные). В 1970-х гг. организует 
один из первых в городе ансамблей джаз-рока в следующем составе: Виктор 
Мацуев (гитара), Юрий Паламарчук (труба), Игорь Дмитриев (клавишные), 
Петр Ржаницын (бас), Святослав Яковенко (ударные). Вёл активную кон-
цертную и фестивальную деятельность (Москва, Горький, Свердловск, Томск, 
Фрунзе, Фергана и др.). (Музыкальная культура Сибири. Новосибирск. 2021. 224 с.)

10 октября – 80 лет со дня рождения Колмакова Юрия Павловича (10.10.1945, с. Малмыж 
Нанайского р-на Хабаровского края – 24.07.2022, г. Минск (Беларусь)), би-
атлониста, двукратного чемпиона мира в эстафете, заслуженного мастера 
спорта СССР. Выступал за Вооружённые Силы (Новосибирск). Трениро-
вался под руководством А. В. Осташева, В. Ф. Маматова, В. Н. Пшеницина 
и А. В. Привалова. (Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта 

Новосибирской области. 2009. С. 71) 

10 октября – 100 лет со дня рождения Цивилёвой Эмилии Андреевны (10.10.1925, с. Бы-
струха Кочковского р-на – 04.09.2006, р.п. Сузун), краеведа, основателя Сузун-
ского краеведческого музея, автора книг о природе Сузунского района. После 
окончания географического факультета педагогического института работала 
учителем географии, несколько лет занимала должность директора Дома 
пионеров, директора школьного музея. В 1967 г. вместе с единомышленни-
ками организовала Сузунский краеведческий музей на общественных нача-
лах. В 1987 г. стала директором этого музея, руководила поисковой работой, 
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организовывала поездки по сбору краеведческих материалов в сёла. В архиве 
Эмилии Андреевны, хранящемся в Центре исторической информации, более 
сотни экспонатов. Среди них уникальные сведения о Сузунском районе, за-
писанные со слов его жителей, материалы туристических походов и поездок, 
переписка с архивами и людьми, оказавшими впоследствии помощь в изуче-
нии Сузунской истории. В 1968 г. ею были детально разработаны 15 туристи-
ческих маршрутов по району, общий километраж которых составлял 703 км. 
После выхода на пенсию работала научным сотрудником музея. Долгие годы 
была внештатным корреспондентом газеты «Новая жизнь», вела страничку 
«Сузунские рассветы», где публиковала заметки о туристических походах 
со школьниками, о природных явлениях родного края. Походные впечатле-
ния и исследования наряду с поисками в научных источниках нашли своё 
отражение в книгах о сузунской природе – «Земля Сузунская – земля Сибир-
ская», «Малая Родина» и др. (Земляки. Сибиряки. Женщины Сибири в историческом про-

цессе. Новосибирск. 2019. С. 286)

11 октября – 80 лет Новосибирскому музыкальному колледжу им. А. Ф. Мурова (1945). 
На основании постановления СРК РСФСР от 06.07.1945 и решения Новоси-
бирского горисполкома от 11.10.1945 в г. Новосибирске открылось музыкаль-
ное училище, ныне – Новосибирский музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова. 
Первым директором стал выдающийся музыкант-просветитель М. И. Невитов. 
Большую роль в его создании сыграла Ленинградская филармония, эвакуи-
рованная в Новосибирск в начале войны: деятельность композиторов, музы-
коведов, артистов Ленинграда дала мощный толчок становлению профессио-
нальной музыкальной культуры Новосибирска. Одно из старейших в Сибири 
музыкальных учебных заведений, в 1993 г. реорганизовано в Новосибирский 
музыкальный колледж. С 2006 г. колледж носит имя выдающегося сибирского 
композитора А. Ф. Мурова. Учебное заведение расположено в Новосибирске 
по адресу ул. Ядринцевская, д. 46 (до 1975 г. располагалось по ул. Енисейская, 
д. 74). Колледж сегодня – это современное образовательное учреждение, в ко-
тором обучаются студенты из разных регионов России и ближнего зарубежья. 
Благодаря тесным творческим связям с Новосибирской государственной кон-
серваторией им. М. И. Глинки, с концертными и театральными организаци-
ями (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, 
Новосибирская государственная филармония, Новосибирский музыкальный 
театр и др.) преподавательский состав колледжа является одним из сильней-
ших в регионе. Колледж осуществляет подготовку по специальностям: музы-
кальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пе-
ние); инструментальное исполнительство (фортепиано; оркестровые струнные 
инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; инструменты 
народного оркестра); вокальное искусство; сольное и хоровое народное пение; 
хоровое дирижирование; Теория музыки. Кроме того, ведётся работа по про-
граммам дополнительного образования детей и взрослых, в том числе про-
граммам профессиональной переподготовки. (Вестник Новосибирского музыкального 

колледжа им. А. Ф. Мурова. 2008. № 1. С. 3–7)
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13 октября – 90 лет назад в с. Чаны открылась сельскохозяйственная выставка (1935). 
Самым ярким событием стал показ лучших породистых животных: лучших 
орловских рысаков, отар остфризской породы. Особый интерес у участников 
вызвали пятилетний бык-производитель Диамант из совхоза № 45 (живой 
вес 1 056 кг) и его метизированная дочь Астра, дающая 15,5 л молока в сутки. 
Средний удой её матери, коровы местной сибирской породы Ариши, составлял 
всего 7 л. Три поколения потомства Диаманта насчитывало 407 голов. (Совет-

ская Сибирь. 1935. 14 октября. С. 2)

14 октября – 30 лет назад Новосибирске состоялась первая областная научно-практиче-
ская конференция краеведов «Страницы истории Новосибирской области: 
лица, события, культура» (1995), посвящённая 60-летию Новосибирской об-
ласти, её историческому краеведению, проблемам краеведческой работы, со-
циально-экономической и политической истории в области культуры и науки. 
Организаторами выступали Комитет по делам молодёжи администрации об-
ласти1, Институт истории СО РАН, исторический факультет НГПУ2, Россий-
ский социал-демократический союз и Сибирская академия государственной 
службы3. С момента проведения первой конференции в Новосибирской об-
ласти наметилось возрастание интереса к краеведению: периодически про-
водятся конференции, круглые столы и диалоговые площадки, публикуются 
новые исследования, издаются обобщающие труды4, сборники документов5, 
энциклопедии. (Страницы истории Новосибирской области: люди, события, культура. Тезисы 

докладов и сообщений. Новосибирск. 1995. С. 1)

15 октября – 120 лет со дня рождения Титкова Ивана Васильевича (15.10.1905, с. Пич-
киряево ныне Сасовского района Рязанской обл. – 02.03.1993, г. Новоси-
бирск), живописца, графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1956), 
народного художника РСФСР (1981). Учился в Омском художественно-
промышленном техникуме им. М. А. Врубеля (1926–1929), стажировался 
в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (1937). 
С 1938 г. работал в Новосибирске. Член Союза советских художников с 1933 г., 

1 Ныне деятельность в сфере молодёжной политики осуществляет управление молодёжной политики министер-
ства образования Новосибирской области.

2 Ныне Институт истории гуманитарного и социального образования (ИИГСО НГПУ).
3 Ныне Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС).
4 См. например: Новониколаевская губерния – Новосибирская область. 1921 – 2000 г. Хроника. Документы. – Ново-

сибирск, 2001. – 327 с.; Новосибирская область – 75 лет. Люди, события, факты. – Новосибирск, 2012. – 640 с.; 
История Новосибирской области. Учебное пособие. – Москва-Новосибирск, 2017. – 382 с.; Новосибирск. Город 
трудовой доблести. – Новосибирск, 2021. – 300 с.

5 См. например: Наша малая Родина. Хрестоматия по истории Новосибирской области. 1921–1991. – Новосибирск, 
1997 – 768 с.; Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны. Сбор-
ник документов. – Новосибирск, 2005. – 873 с.; Ново-Николаевск – Новосибирск, 1909–1919. 10 лет на службе 
городу: Новониколаевская Городская Дума в документах и материалах. Новосибирск, 2008. – 566 с.; История 
города Ново-Николаевска (1893–1908). Сборник документов. – Новосибирск, 2020. – 370 с.; Голодяев К. А. Ново-
сибирск военный в воспоминаниях современников. Т. 1, 2. – Новосибирск, 2022; Зона затопления. Социальные 
и экономические аспекты строительства Новосибирской ГЭС (1950-е гг.). Сборник документов и материалов. – 
Новосибирск, 2023. – 560 с.; Фронтовой Новосибирск: факты, события, люди : [1941–1945] – Новосибирск, 2020. – 
228 с. : ил.
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в 1947–1948 и 1967–1968 гг. был председателем его Новосибирского отделе-
ния. Участник краевых, областных, республиканских, всесоюзных, междуна-
родных выставок 1920–1980-х гг. Организатор одной из первых в стране сель-
ских картинных галерей в д. Журавка Новосибирской обл. (1959). Участник 
Великой Отечественной войны, автор многочисленных фронтовых рисунков, 
публиковавшихся в новосибирской прессе военных лет. (Авторский текст В. Н. Чи-

митова ; Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 626).

15 октября – 100 лет со дня рождения Легаева Петра Алексеевича (15.10.19251, п. Ново-
троицкий Колыванского р-на – 21.03.1981, г. Новосибирск), полного кавалера 
ордена Славы. Получил начальное образование, работал в колхозе. В июле 
1943 г. был призван на военную службу. Прошёл подготовку в запасном 
полку. В мае 1944 г. в составе маршевой роты прибыл на доукомплектование 
102-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии и был зачислен в сапёр-
ный взвод. В боях Великой Отечественной войны с июля 1944 г. Отличился 
20 июля при форсировании р. Западный Буг. Красноармеец Легаев в составе 
сапёрной группы подготовил плоты для переправы и с передовой группой 
одним из первых форсировал водную преграду. На вражеском берегу сапёры 
сразу же приступили к разминированию, сделали проходы в минных заграж-
дениях, которыми тут же воспользовались стрелки. В бою на плацдарме был 
ранен. В госпитале узнал о награждении медалью «За отвагу» и присвое-
нии звания ефрейтор. В ночь на 14 ноября 1944 г. у н. п. Барычка ефрейтор 
Легаев, поддерживая действия взвода пешей разведки, под сильным огнём 
противника проделал проход в минном поле врага. Обезвредил 60 противо-
пехотных и противотанковых мин и перерезал трёхрядный проволочный 
забор. Захват контрольного пленного прошёл успешно. 14 ноября 1944 г. на-
граждён орденом Славы III степени. 12 января 1945 г. у н. п. Ловецко-Нове 
ефрейтор Легаев проложил коридор в проволочном заграждении противника, 
с группой разведки ворвался в траншею. Заминировал и взорвал подвал ка-
менного дома в нейтральной полосе, служившего укрытием для боевого ох-
ранения противника. Обеспечил действия разведки по захвату контрольного 
пленного. 20 февраля 1945 г. награждён орденом Славы II степени. 14 апреля 
1945 г. в районе г. Лебус в ходе разведки боем Легаев разминировал участок 
перед позициями врага, снял заграждения, взорвал дзот и уничтожил 5 про-
тивников. Но и сам был тяжело ранен, в госпитале узнал о высокой награде. 
15 мая 1946 г. награждён орденом Славы I степени. В 1946 г. демобилизован 
в звании сержанта. Несмотря на инвалидность, работал на новосибирском 
заводе «Сибэлектротяжмаш» вахтёром, начальником охраны. Вёл большую 
воспитательную работу среди молодёжи. Похоронен на Заельцовском клад-
бище Новосибирска. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 418)

1 Дата и место рождения указаны на основании актовой записи о рождении Легаева Петра Алексеевича 
(ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1137. Л. 43–43об.). В литературе и интернет-источниках ошибочно указывается 
дата рождения 18 августа 1925 г., а местом рождения ошибочно указывается д. Калягино Колыванского (или 
Пихтовского) района.
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15 октября – 75 лет со дня рождения Садур Нины Николаевны (15.10.1950, г. Новоси-
бирск – 12.11.2023, г. Москва), прозаика, драматурга и сценариста. Член 
Союза писателей СССР (1989), лауреат премии журнала «Знамя» (1997). 
Писать начала с детства. В отрочестве писала стихи и занималась в ЛИТО 
вместе с молодыми поэтами Иваном Овчинниковым, Анатолием Маковским 
и Александром Денисенко. Впервые её произведения были опубликованы 
в журнале «Сибирские огни» (1977). В 1983 г. окончила Литературный ин-
ститут им. А. М. Горького. В 1980–1990-х гг. её пьесы шли на сценах ведущих 
театров страны (Вахтанговский, Ермоловский, Пушкинский, Ленком и др.). 
В 1989 г. вышел первый сборник пьес – «Чудная баба». Автор более 60 пьес. 
Скончалась в Москве после продолжительной болезни. (Горшенин А. Литература 

и писатели Сибири. Новосибирск. 2012. С. 411)

15 октября – 90 лет назад состоялось официальное открытие Новосибирской межкраевой 
школы ГУГБ НКВД СССР (1935). 10 августа 1935 г. в соответствии с прика-
зом НКВД СССР «Об организации и комплектовании первого набора десяти 
межкраевых школ по подготовке оперативного состава УГБ» в Новосибирске 
организована деятельность специального учебного заведения по подготовке 
оперативного состава для планового пополнения органов государственной 
безопасности. В июле 1941 г. при Новосибирской межкраевой школе были 
созданы краткосрочные курсы подготовки оперативного состава, реоргани-
зованные в ноябре 1943 г. в Школу Главного управления контрразведки 
«Смерть шпионам» Народного комиссариата обороны (ГУКР «СМЕРШ» 
НКО) СССР. Всего за годы войны в Новосибирске на краткосрочных курсах 
и в школе ГУКР «СМЕРШ» прошли подготовку более 4 тыс. военных контрраз-
ведчиков. Многие из прошедших обучение офицеров находились на фронтах 
войны. В боевых порядках войск, они не только решали контрразведыватель-
ные задачи, но и участвовали в боях, заменяли в бою выбывших командиров. 
29 апреля 1945 г. на основании постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 октября 1944 г. школе было вручено Красное знамя. В по-
слевоенный период, с учётом реформирования органов безопасности, школа 
неоднократно меняла название – Новосибирская школа МГБ СССР (1946), 
Новосибирская школа переподготовки оперативного состава МГБ СССР 
(1947), Новосибирская школа подготовки оперативного состава МГБ СССР 
(1951), средняя специальная школа № 311 МГБ СССР (1952). В этот истори-
ческий период определилось основное предназначение организации – под-
готовка кадров для органов военной контрразведки. С 1955 г. в школу стали 
направляться кадровые офицеры Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
а также офицеры запаса, имеющие высшее образование. В 1974 г. преобра-
зована в Высшие курсы военной контрразведки КГБ при Совете министров 
СССР. В 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Высшие курсы 
военной контрразведки за заслуги в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для органов безопасности страны награждены орденом Красной 
Звезды с вручением Боевого Знамени части как символа воинской чести, до-
блести и славы. В феврале 1995 г. учреждение преобразовано в Институт пе-
реподготовки и повышения квалификации сотрудников Федеральной службы 
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контрразведки РФ (с апреля 1995 г. – Федеральной службы безопасности РФ). 
Распоряжением Правительства России от 20 февраля 1995 г. Институту был 
придан статус государственного военного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования. Это решение определило перспективу 
дальнейшего развития Института как одной из ведущих образовательных ор-
ганизаций органов безопасности России. С октября 2007 г. Институт перепод-
готовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России переименован 
в Институт ФСБ России (Новосибирск). (http://i-nsk.fsb.ru/history/ – дата обращения 
18.04.2024 ; Новосибирская школа контрразведки (1935–2005). Москва. 2005)

17 октября – 90 лет со дня рождения Фонякова Ильи Олеговича (17.10.1935, г. Бодайбо Ир-
кутской обл. – 23.12.2019, г. Санкт-Петербург), журналиста, поэта, литератур-
ного критика. Родился в Сибири, но после ареста и гибели отца, инженера – 
геолога, в 1938 г. вместе с матерью уехал в Ленинград. Учился в старейшей 
знаменитой школе «Петришуле», в годы Великой Отечественной войны пере-
жил Ленинградскую блокаду. В 1957 г. закончил отделение журналистики 
филологического факультета Ленинградского государственного университета 
и дебютировал с первой книгой стихов «Именем любви». По распределению 
приехал в Новосибирск сотрудником отдела литературы, искусства и науки 
газеты «Советская Сибирь», с 1962 по 1974 гг. – собственный корреспондент 
«Литературной газеты» по Сибири. Весной 1969 г., как стипендиат ЮНЕСКО, 
полгода жил в Японии. Всё увиденное, услышанное и пережитое там описал 
в очерках и путевых заметках «Восточней Востока. Полгода в Японии» (1971), 
изданных в Новосибирске. В Новосибирске вышли его поэтические сборники: 
«Товарищи люди» (1961), «Горсть» (1974); литературно-критические книги 
о современной поэзии: «Сказать несказанное» (1968), «Статьи о поэзии» (1977). 
Много переводил поэтов народов Сибири, которые публиковались в журнале 
«Сибирские огни». В эти же годы руководил литературным объединением при 
новосибирской газете «Молодость Сибири», из которого вышли известные си-
бирские прозаики и поэты. Среди них – Н. Грехова, Ж. Зырянова, Г. Карпу-
нин, А. Плитченко, В. Ярцев, Н. Шипилов, Н. Садур, А. Денисенко и другие. 
С 1974 по 1997 гг. – собственный корреспондент «Литературной газеты» по Ле-
нинграду (Санкт-Петербургу). Его поэтические сборники и публицистика 
издавались в Москве и Санкт-Петербурге. 23 января 2011 г. в Доме книги 
на Невском состоялось представление последней книги поэта «Овертайм» 
(Сверхурочная работа). После отъезда в Ленинград он не раз приезжал в Но-
восибирск. В одном из своих последних интервью И. О. Фоняков признавался, 
что у него два родных города: Ленинград и Новосибирск, с которым связаны 
16 лет жизни. (Авторский текст Н. И. Левченко)

17 октября – 100 лет со дня рождения Юдина Владимира Георгиевича (17.10.1925, п. Но-
вый Кочковского р-на – 19.12.1943, с. Недайвода Криворожского р-на, Укра-
ина), Героя Советского Союза. В 1937 г. с семьёй родителей переехал к род-
ным в с. Сосновка (ныне Новокузнецкого р-на Кемеровской обл.). Получил 
неполное среднее образование (1940), затем окончил курсы трактористов 
при Кузнецкой МТС (1942). Работал в местном колхозе. Призван на военную 
службу в феврале 1943 г. Обучался в Виленском пехотном училище, которое 

http://i-nsk.fsb.ru/history/
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действовало в эвакуации в г. Сталинске (ныне Новокузнецк). В действующей 
армии с 4 сентября 1943 г. Воевал в составе 280-го гвардейского стрелкового 
полка 92-ой гвардейской стрелковой дивизии. Менее чем через месяц отли-
чился в ходе битвы за Днепр. В последних числах сентября 1943 г. 92-я гвар-
дейская стрелковая дивизия после больших и трудных боёв вышла к берегу 
Днепра. Группа разведчиков, которую возглавлял Владимир Юдин, 30 сен-
тября 1943 г. переправилась на правый берег Днепра, уничтожила огневые 
точки, дав возможность полку переправиться и определить место высадки 
десанта. 17 октября 1943 г. в боях за крупный н. п. Лиховка, подбив штабную 
автомашину и овладев установленным на ней пулемётом, Владимир Юдин 
в упор расстрелял свыше 20 солдат и офицеров противника, подбил 2 мото-
цикла и 3 автомашины, захватил 2 станковых пулемёта. 19 декабря 1943 г. 
под Кировоградом весь день и всю ночь 280 гвардейский стрелковый полк 
вёл тяжёлые бои. С наступлением рассвета противник вводил в бой всё новые 
силы. Гитлеровцы вплотную подползали к траншеям, местами бои перехо-
дили врукопашную. На участке, где сражался Юдин, осталась горстка бойцов, 
но надо было продержаться до подхода подкрепления. Гвардии красноармеец 
Владимир Юдин уничтожил несколько десятков немецких солдат и офицеров. 
А когда умолк станковый пулемёт, раненый Владимир занял место товарища. 
Противник не смог сломить сопротивление – плацдарм удерживался до под-
хода подкреплений. Утром его вторично тяжело ранило, но он продолжал 
стрелять. Погиб Герой во время ночной танковой атаки противника 19 дека-
бря 1943 г. в районе с. Недайвода (Криворожский р-н). За мужество и геро-
изм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом ПВС СССР от 22 февраля 1944 г. гвардии красноармейцу Владимиру 
Юдину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 385 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 194. Л. 1–10)

19 октября – 100 лет со дня рождения Гапоненко Петра Спиридоновича (19.10.1925, п. Ур-
гун Искитимского р-на – 05.03.2012, г. Черепаново), ветерана труда, дирек-
тора Черепановского завода строительных материалов. Закончил Искитим-
ский индустриальный техникум. В 1959–1997 гг. работал директором Чере-
пановского завода строительных материалов. Под его руководством завод 
превратился в крупнейшее предприятие города и области по выпуску стено-
вых материалов. Было построено 294 благоустроенных квартир, детский сад 
на 140 мест, пионерский лагерь на 90 мест. Избирался депутатом районного 
Совета депутатов, членом бюро Черепановского районного комитета партии. 
Вёл большую общественную работу. Участник Великой Отечественной войны, 
награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова. За трудовые 
заслуги присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР» (1979). Награж-
дён орденом «Трудового Красного знамени» (1977), орденом «Дружбы наро-
дов» (1986), медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», знак отличия 
«За заслуги перед Новосибирской областью» (2006). (Папков С. А. Черепановский 

район: очерки истории. Новосибирск. 1999. С. 153)
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21 октября – 110 лет назад открылось временное товарно-пассажирское движение по глав-
ной линии Алтайской железной дороги – от Новониколаевска до Семипа-
латинска протяжённостью более 650 км, а затем и по Бийской ветке – от ж.-
д. ст. Алтайской до Бийска (1915). В этот день из Новониколаевска в Бар-
наул был отправлен первый пассажирский поезд. Вопрос о строительстве 
новой магистрали начали обсуждать в сибирских газетах ещё в 1908 г. 
На место примыкания новой железной дороги к Транссибирской магистрали 
претендовали и Омск, и Томск. Городской голова Владимир Ипполитович 
Жернаков считал вопрос прохождения Алтайской железной дороги через 
Новониколаевск одним из главных своих прожектов и называл «делом ис-
ключительной важности». И вот 10 марта 1912 г. вариант примыкания до-
роги Государственным Советом был выбран, а 3 июня высочайше утверж-
дён. Руководство изысканиями и строительством Алтайской дороги поруча-
лось уже известному сибирякам инженеру Григорию Моисеевичу Будагову. 
Строительство «алтайки» началось 1 июля 1913 г. в Семипалатинске, через 
год началась Первая мировая война, но она не остановила строительство, 
осенью 1915 г. дорога начала работать. Новониколаевск стал транспортным 
узлом. Через него с юга пошло зерно, скот, в обратную сторону – лес, про-
мышленные изделия. И вскоре заштатный городок было не узнать, он «при-
обрёл самостоятельное, экономическое значение фабрично-промышленного 
центра». Наш кусочек этой дороги, станция «Алтайская» была заложена 
30 июля 1913 г. Теперь эта станция называется «Новосибирск-Южный», 
а здание её пассажирского вокзала и некоторые станционные сооружения 
недавно стали объектами культурного наследия регионального значения. 
(Авторский текст К. А. Голодяева)

21 октября – 70 лет назад в Новосибирске открыто движение по Октябрьскому мосту через 
Обь (1955). Статья к дате на с. 188.

23 октября – 120 лет назад впервые проведена однодневная перепись Новониколаевска 
(1905). Согласно первой переписи, из 26 тыс. постоянных жителей было: 
14 000 мужчин и 12028 женщин. В центральной части города проживало 
9 616 человек, в вокзальной – 8 534 и в закаменской – 4 558 человек. Осталь-
ные – в пригороде. Военных с семьями насчитывалось 1 182 человека. (Ново-

сибирск. События. Люди. 100 лет. 1993. С. 52)

24 октября – 85 лет со дня рождения Туманика Геннадия Николаевича (24.10.1940, п. Чер-
нявский Каргатского р-на – 31.12.2022, г. Новосибирск), архитектора, заслу-
женного архитектора РСФСР (1986). В 1965 г. окончил Новосибирский инже-
нерно-строительный институт. С 1966 г. работал в проектных организациях 
Новокузнецка, а затем Новосибирска. С 1971 г. в институте «Новосибирск-
гражданпроект», был главным архитектором проектов, начальником ма-
стерской генплана, главным архитектором института. С 1992 г. преподавал 
в Новосибирском архитектурном институте, где был профессором кафедры 
градостроительства и ландшафтной архитектуры. Награждён орденом По-
чёта (1998), медалями. (Советская Сибирь. 2000. 28 октября. С. 4)
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25 октября – 100 лет со дня рождения Елфимова Василия Петровича (25.10.1925, п. Из-
древинский Колыванского р-на – 22.11.1989, п. Светлый Коченёвского р-на), 
механизатора, Героя Социалистического Труда. Работал в колхозе «Больше-
вик» Колыванского р-на. Призван на военную службу в январе 1943 г. Слу-
жил телефонистом роты связи в составе 975 стрелкового полка 270 стрелковой 
дивизии. За мужество и героизм в боях с захватчиками награждён орденом 
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне». Демобилизован в октябре 1945 г. С 1948 г. работал 
механизатором в совхозе «Чикский» (Коченёвский р-н). Неоднократно перевы-
полняя план, в среднем за год вырабатывал на тракторе ДТ-54 до 1 500 гекта-
ров мягкой пахоты при отличном качестве пахоты, культивации, сева и дру-
гих работ. В 1971 г. комбайном СК-4 скосил 639 гектаров зерновых и намо-
лотил 12 183 центнера хлеба. На этом же комбайне в 1972 г. Елфимов убрал 
484 гектара и намолотил 12 964 центнера зерна, при урожайности зерновых 
27 центнеров с гектара. Указом ПВС СССР от 13 декабря 1972 г. за успехи, 
достигнутые в увеличении производства и продажи государству продуктов 
земледелия и проявленную трудовую доблесть, Елфимову Василию Петро-
вичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также награждён медалями 
«За трудовое отличие», «За освоение целинных земель». Удостоен золотой, 
серебряной и бронзовой медалей ВДНХ СССР. В пос. Светлый Коченёвского 
р-на в честь Героя установлена мемориальная доска. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 496–497 ; ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1134. Л. 197)

25 октября – 70 лет со дня рождения Казаковцева Михаила Григорьевича (25.10.1955, г. Но-
восибирск), живописца. Окончил архитектурный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (1977), там же в те-
чение 12 лет преподавал рисунок. Работал в творческих группах Союза худож-
ников СССР и России в Домах творчества «Байкал», «Сенеж». Член Союза ху-
дожников СССР с 1989 г. Участник областных, региональных, всероссийских 
и международных выставок. Лауреат Гран-при VI Международной биеннале 
современной графики (Новосибирск, 2009). В 1980–1990-е гг. М. Г. Казаков-
цев создавал городские пейзажи, интерьеры, портреты в контексте ведущих 
тенденций позднесоветского искусства, опирался на традицию возрождения 
культурной памяти. С 2000-х гг. он разрабатывает концептуальные проекты 
и синтетические инсталляции, в которых прибегает к новым возможностям 
пространственных построений, использует цифровые технологии, экспери-
ментирует с фактурами, техниками и материалами. (Авторский текст В. Н. Чими-

това ; Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 592)

26 октября – 90 лет со дня рождения Прилепского Бориса Васильевича (26.10.1935, п. Вер-
ховье Орловской обл.), депутата 3, 4, 5, 6 созывов Законодательного Собрания 
Новосибирской области, председателя комитета по науке, промышленности, 
строительству и топливно-энергетическому комплексу Новосибирского об-
ластного Совета депутатов. Выпускник Ленинградского высшего военно-
морского училища им. М. В. Фрунзе по специальности «минёр-торпедист»; 
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Новосибирского электротехнического института по специальности «инже-
нер-электрик». Работал мастером на Бердском электромеханическом заводе. 
Действительный член Академии технологических наук РФ, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заслуженный изобретатель и рационализатор СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный житель г. Бердска. На-
граждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, За за-
слуги перед Отечеством IV степени. (Советская Сибирь. 2010. 26 октября. С. 2 : портр.) 

26 октября – 25 лет назад в зале Новосибирского областного Совета депутатов состоялось 
подведение итогов уборочной кампании, давшей рекордный для нашей об-
ласти урожай – более трёх миллионов тонн зерна при средней урожайности 
19 центнеров с гектара (2000). При этом в двадцати районах из тридцати 
урожайность превысила самые лучшие результаты за всю историю области. 
Победителями соревнования районов, занятых на уборке урожая зерновых 
культур в 2000 г. признаны: по Центрально-Восточной зоне – Коченевский 
район (глава администрации А. А. Карасев), по Барабинской зоне – Убинский 
район (глава администрации С. И. Селезнев), по Кулундинской зоне – Коч-
ковский район (глава администрации – И. И. Михайлов). (ГАНО. Ф. Р-560. Оп. 1. 
Д. 911. Л. 6 ; Оп. 2. Д. 958. Л. 70)

29 октября – 100 лет со дня рождения Далидовича1 Фрола Савельевича (29.10.1925, п. Пен-
зенский ныне Тогучинского р-на2 – 22.09.1964, г. Новосибирск), Героя Со-
ветского Союза. Родился в крестьянской семье. Окончив школу-семилетку, 
работал в колхозе. Осенью 1942 г. ушёл добровольцем в Красную Армию. 
В действующей армии с августа 1943 г. Являлся автоматчиком разведыва-
тельного взвода 53-й гвардейской танковой Фастовской Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого бригады. 15 января 1945 г. рядовой Дали-
дович первым переправился через р. Пилица (Польша) и, подобравшись 
к вражеской пушке, уничтожил её расчёт. В тот же день, в уличных боях 
в н. п. Малюшин (13 км северо-западнее г. Влощева) уничтожил из автомата 
более шестидесяти немцев, забросал гранатами две машины и шесть повозок. 
21 января 1945 г. с группой разведчиков пробрался в тыл противника, при 
налёте на штаб лично истребил свыше 10 солдат и офицеров врага. Несмо-
тря на ранение, уничтожил гранатами пулемётный расчёт. Из захваченного 
пулемёта отбил 4 вражеских атаки и ночью с ценными сведениями вернулся 
в часть. За время боёв взял в плен 6 фашистов. Был награждён орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды. В январе 1945 г. устроил налёт на штаб 
противника в г. Кемпно и лично уничтожил 18 солдат и 4 офицеров против-
ника, доставил ценные документы. В начале 1945 г. на боевом счету Дали-
довича 263 убитых гитлеровцев и 6 языков. Указом ПВС СССР от 23 апреля 
1945 г. удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

1 В военной документации по награждению, литературе и интернет-источниках встречается неверное написание 
фамилии – Долидович. Написание фамилии Далидович подтверждено актовой записью о рождении Фрола 
Савельевича (ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1364. Л. 220), указанием на написание фамилии в его паспорте со слов 
вдовы (ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 50. Л. 4)

2 На момент составления записи (1925) – Гутовский район Сибирского края.
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и медали «Золотая звезда». После войны продолжал службу в армии, затем, 
демобилизовавшись в звании старшего сержанта, вернулся в Новосибирск. 
С 1953 г. работал начальником военизированной охраны новосибирского 
мелькомбината № 1. Трагически погиб на посту при исполнении служебных 
обязанностей. Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска, именем 
Героя названа улица в Октябрьском районе. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 136 ; 

ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 50. Л. 1–4)

     Октябрь – 30 лет назад АОЗТ «Благодатное» (ныне – ЗАО «Благодатское») Карасук-
ского района признано призёром Всероссийского конкурса племенного жи-
вотноводства и птицеводства, награждено дипломом I степени и денежной 
премией в сумме 15 млн рублей (1995). Ныне основным видом деятельности 
ЗАО «Благодатское» является разведение молочного крупного рогатого скота 
и производство молока, дополнительными – разведение свиней, сельскохозяй-
ственной птицы, пресноводное рыболовство; выращивание зерновых, зерно-
бобовых, масличных и кормовых культур; производство муки, хлеба, мучных 
смесей и кондитерских изделий, растительных масел, молочной продукции, 
мяса. (Новониколаевская губерния – Новосибирская область. 1921 – 2000. Хроника. Документы. 

Новосибирск. 2001. С. 288 ; https://www.list-org.com/company/33041 – дата обращения 08.08.2024)

https://www.list-org.com/company/33041 
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ÿ
  2 ноября – 80 лет назад Указом ПВС РСФСР рп. Тогучин преобразован в город район-

ного подчинения (1945). Первые упоминания о Тогучине относятся к 1600 г. – 
на берегу р. Иня поселились первые жители-землепроходцы. С 1687 г. на тер-
ритории первых поселений района стали оседло жить татары. С конца XVII в. 
здесь были открыты Салаирские прииски. Поселения района, образовавши-
еся к этому времени, были приписаны для обязательных работ к Салаиру, 
находившемуся в 90 км от Тогучина по р. Иня. В XVIII в. был построен тракт 
Томск–Барнаул, что послужило дальнейшему развитию территории. В 1920 г. 
стали образовываться коллективные и совместные хозяйства, производящие 
сельскохозяйственную продукцию. Резкие изменения в жизни района про-
изошли со строительством железной дороги Новосибирск–Кузбасс (1928), из-
менившем экономическое и географическое положение Тогучина, который 
оказался на важном транспортном пути. В июне 1929 г. из Кауракского и части 
упразднённых Гутовского и Карпысакского р-нов Новосибирского окр. Сибир-
ского края был образован Вассиновский р-н (центр – с. Вассино), с 1930 г. вхо-
дивший в состав Западно-Сибирского края. 1 января 1932 г. Постановлением 
ВЦИК районный центр из с. Вассино был перенесён в с. Тогучин, а район пе-
реименован в Тогучинский. Уже в 1935 г. для обеспечения связи нового цен-
тра Тогучина с железнодорожной станцией был заложен мост через р. Иня. 
Год спустя Тогучин стал рабочим посёлком, в 1945 г. получил статус города. 
(ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 288. Л. 315 ; Справочник по административно-территориальному 
устройству Новосибирской области 1937–2006 гг. Новосибирск. 2007. С. 420)

  6 ноября – 90 лет назад Левобережная ГРЭС (ТЭЦ 2) дала первый ток (1935). На следу-
ющий день на торжественном пленуме горсовета, посвящённом 18-летию Ве-
ликого Октября, строители рапортовали об успешной сдаче в эксплуатацию 
новой станции. Установленная электрическая мощность – 345 МВт; установ-
ленная тепловая мощность – 920 Гкал/ч; котлоагрегатов – 7; турбоагрегатов – 
7; турбогенераторов – 7. И сегодня ТЭЦ 2 остаётся мощной электростанцией, 
работающей в условиях современного развивающегося города. (Советская Сибирь. 

1935. 11 ноября. С. 1)

  7 ноября – 100 лет со дня рождения Стребкова Дмитрия Ивановича (07.11.1925, д. Ве-
тёлки Алейского р-на ныне Алтайского края – 13.06.1997, г. Бердск), полного 
кавалера ордена Славы. Родился в крестьянской семье. Окончил 5 классов 
сельской школы. Окончил курсы трактористов, работал в колхозе «Заря ком-
мунизма». В январе 1943 г. призван на военную службу. В действующей ар-
мии с марта 1943 г. Воевал на Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах 
снайпером в составе 44-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Харькова, Днепропетровской 
области, Николаева, Одессы. 23 ноября 1943 г. в бою у с. Новоивановка (Кри-
ворожский р-н Днепропетровской обл., Украина) из снайперской винтовки 
уничтожил 6 гитлеровцев, в оборонительных боях 24–29 декабря 1943 – более 
11 солдат и офицеров; всего за месяц оборонительных боёв – 37 гитлеровцев. 
3 января 1944 г. был награждён орденом Славы I степени. 30 января 1944 г. 
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в бою за с. Водяное (Софиевский р-н Днепропетровской обл., Украина) вывел 
из строя несколько гитлеровцев, двоих взял в плен. 29 февраля 1944 г. был 
награждён орденом Славы II степени. 20 февраля 1944 г. в наступательном 
бою у Кривого Рога (Днепропетровская обл.) огнём из личного оружия унич-
тожил расчёт вражеского орудия, снайперским огнём – 3 офицеров и 7 солдат. 
13 сентября 1944 г. был награждён орденом Славы I степени. В последующих 
боях был тяжело ранен, потерял глаз. Его личный снайперский счёт составил 
230 вражеских солдат и офицеров. В декабре 1945 г. демобилизован, вернулся 
в родное село. В 1948 г. переехал с женой в с. Талина (Шипуновский р-н Алтай-
ского края), где работал продавцом, заведовал сельским магазином. До 1967 г. 
не знал, что является полным кавалером ордена Славы, пока его не разыскали 
сотрудники Шипуновского РВК. В 1972 г. переехал к сыну в г. Бердск Новоси-
бирской обл. 9 мая 1980 г. Д. И. Стребков зажёг Вечный огонь на торжествен-
ном открытии Мемориала Славы г. Бердска. (Новосибирсцы – Герои Отечества. С. 440)

  9 ноября – 100 лет со дня рождения Шмонина Дмитрия Андреевича (09.11.1925, д. Ерест-
ная Бугринского р-на ныне в черте Новосибирска – 02.06.1971, г. Новосибирск), 
Героя Советского Союза. Родился в крестьянской семье. Получил неполное 
среднее образование. В декабре 1942 г. призван на военную службу. С 1943 г. 
воевал в составе 215-го гвардейского стрелкового полка на Центральном 
фронте. Отличился в боевых операциях за овладение г. Черниговом (Украина) 
в сентябре 1943 г. Проявил доблесть и мужество в боях за Днепр 28 сентября 
1943 г. Получив боевое задание, Дмитрий Шмонин в сложных условиях в со-
ставе группы бойцов на бочках в полном вооружении успешно переправился 
на правый берег реки, и, несмотря на сильный огонь противника, первым про-
рвавшись к немецким позициям, выбил гитлеровцев из окопа и закрепился 
в нём до подхода остальных бойцов роты. В том бою он был тяжело ранен. Ука-
зом ПВС СССР от 15 января 1944 г. гвардии красноармейцу Дмитрию Шмо-
нину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». В 1944 г. демобилизован по ранению. Жил и ра-
ботал в Новосибирске. В 1953 г. окончил курсы техников-геодезистов. Работал 
в геодезических партиях, старшим топографом треста инженерно-строитель-
ных изысканий. Похоронен на Клещихинском кладбище в Новосибирске. (Но-
восибирцы – Герои Отечества. С. 379 ; ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. Д. 1271. Л. 198)

10 ноября – 75 лет со дня рождения Попилиной Людмилы Алексеевны (10.11.1950, г. Но-
восибирск), балерины, заслуженной артистки России, педагога-хореографа. 
Окончила Новосибирское хореографическое училище, затем Новосибирский 
государственный педагогический университет. Артистка Новосибирского госу-
дарственного академического театра оперы и балета. Доцент кафедры пласти-
ческого воспитания Новосибирского государственного театрального института. 
(Знаменитые женщины Новосибирска. Новосибирск. 2002. С. 427)

14 ноября – 90 лет со дня рождения Гаджиева Ильяса Мамедовича (1935, г. Орджоникидзе – 
12.09.2006, г. Новосибирск), члена-корреспондента РАН, советника РАН, заслу-
женного эколога России. Доктор биологических наук, профессор, специалист 
в области проблем географии и картографии, генезиса и эволюции, рацио-
нальной организации почвенного покрова и комплексного его использования. 
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Выпускник Северо-Осетинского сельскохозяйственного института (Орджони-
кидзе, 1958), с 1959 г. – в Новосибирске, в Биологическом институте СО АН СССР 
(1959–1966, 1968). В 1966–1968 гг. участвовал, в рамках Советско-Монгольской 
комплексной биологической экспедиции, в организации почвенных исследо-
ваний, почвенной службы, в создании почвенно-агрохимической лаборато-
рии в МНР. (Впоследствии избран действительным членом Монгольской АН.) 
С 1968 г. – заместитель директора по научной работе вновь организованного 
Института почвоведения и агрохимии (ИПА) СО АН СССР в Новосибирске. 
В 1986–2006 гг. – директор ИПА. Под руководством И. М. Гаджиева проведена 
классификация почв и составлена полная серия листов Государственной по-
чвенной карты Западной Сибири, ставшая составной частью первой изданной 
Почвенной карты России (1990). Одновременно с научной, организационной 
деятельностью – преподавал: в Томском университете, в Новосибирске – в Си-
бирской геодезической академии и аграрном университете. Был председателем 
Новосибирского областного комитета по охране природы, вице-президентом До-
кучаевского общества почвоведов, председателем Новосибирского отделения 
Географического общества России. Лауреат Государственной премии РСФСР. 
(РАН СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 340)

14 ноября – 90 лет Новосибирскому государственному аграрному университету (1935). Но-
восибирский сельскохозяйственный институт организован на основании при-
каза наркома земледелия СССР в составе двух факультетов (агрономического 
и зоотехнического), с контингентом студентов в 1000 человек. 1 сентября 1936 г. 
Новосибирский сельскохозяйственный институт открылся для первых студен-
тов. К началу занятий был подобран преподавательский состав: профессора, 
доценты, ассистенты, организовано 6 кафедр. В 1941 г. состоялся первый вы-
пуск специалистов. В 1944 г., несмотря на все сложности военного времени, 
открывается факультет механизации, а в 1945 – заочное отделение, которое 
через 9 лет будет преобразовано в факультет заочного образования, а в 1992 г. 
вместе с факультетом повышения квалификации станет институтом заочного 
образования и повышения квалификации. В 1979 г. начата подготовка ветери-
нарных врачей. В 1991 г. институт прошёл государственную аттестацию и по-
лучил статус университета. В его составе появляются юридический факультет 
и факультет государственного и муниципального управления. В том же году 
в структуре университета создаётся научно-исследовательский институт вете-
ринарной генетики и селекции. В настоящее время университет является круп-
ным научно-образовательным центром региона и имеет широкую известность 
в России и за рубежом. Он работает на нужды населения и сельскохозяйствен-
ного производства сибирского региона. На протяжении нескольких десятиле-
тий является учебно-методическим центром аграрного образования Западной 
Сибири. За многолетние заслуги университет награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени. (Новосибирский государственный аграрный университет : история и совре-
менность. 75 лет. Новосибирск. 2011. 245 с. ; https://nsau.edu.ru/about/ – дата обращения 02.09.2024)

15 ноября – 130 лет со дня рождения Павлова Георгия Павловича (15 (03).11.1895, г. Санкт-
Петербург – 10.08.1943, г. Новосибирск), поэта, журналиста, литературного 
критика. Впервые его имя появилось на страницах сибирской печати в пятом 
номере журнала «Сибирские огни» (1922). Родился под Санкт-Петербургом, 

https://nsau.edu.ru/about/
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учился в Коммерческом училище, в 1914 г. его призвали на военную службу. 
В Петербурге в типографии Альтшулера вышла первая книга рассказов «Влю-
блённые» (1914), изданная на собственные средства автора. Участник Первой 
мировой войны, Октябрьскую революцию встретил в госпитале. В 1920 г. в со-
ставе 26-й дивизии Павлов воевал на Алтае. С 1922 г. – инструктор газеты 
«Красноармейская звезда», сотрудник газеты «Советская Сибирь» и журнала 
«Сибирские огни». Ведущими темами его творчества были Красная Армия, 
гражданская война, строительство новой советской страны. В 1926 г. Г. П. Пав-
лов принимает участие в первом съезде писателей Сибири. В «Сибирских ог-
нях» напечатаны его рассказы «Демобилизация Петра Куницы», «Петроград-
ская эпопея Петра Куницы», «Удачное возвращение комполка Мигайлы», 
а также очерки о военном конфликте на КВЖД (1929) и социалистическом 
строительстве в Сибири, об армейских буднях бойцов Красной Армии. В Ново-
сибирске и Москве вышли книги «Чортов цвет» (1929), «Эпопея Петра Куницы» 
(1931), «Мистер интервент» (1933). С 1930 г. – секретарь журнала «Сибирские 
огни». Через его руки прошёл не один десяток авторских рукописей, он успе-
вал ответить на каждое присланное ему письмо. В первый год Великой От-
ечественной войны писатель возвратился в газету «Красноармейская звезда». 
По состоянию здоровья интендант 3-го ранга запаса Г. П. Павлов не мог по-
пасть на фронт, только в 1943 г. был командирован в дивизию, сформирован-
ную летом 1942 г. из сибиряков-добровольцев (в 1943 г. она переименована 
в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию) на 45 дней. Планы написать цикл 
фронтовых очерков остались в мечтах писателя. Тяжело заболев на фронте, 
10 августа 1943 г. Г. П. Павлов скончался. (Авторский текст Н. И. Левченко)

15 ноября – 125 лет со дня рождения Батракова Матвея Степановича (15.11.1900, с. Яново 
ныне Нижегородской обл. – 19.07.1995, г. Новосибирск), советского военачаль-
ника, Героя Советского Союза (11.09.1941), Почётного гражданина городов 
Ельня (1976), Рубцовск (1980), Сергач (1979). Родился в крестьянской семье. 
Закончил церковно-приходскую школу, с 1913 г. работал бурлаком на Волге 
и матросом. В июне 1919 г. был призван в ряды Красной Армии. В годы Граж-
данской войны в России неоднократно в составе этих подразделений привле-
кался к ликвидации антисоветских выступлений и вооружённых банд. В 1923 г. 
окончил 11-ю Нижегородскую пехотную школу командного состава РККА. 
С января 1930 г. до начала Великой Отечественной войны местом службы 
М. С. Батракова стала Сибирь. В 1937 г. окончил Высшие стрелково-тактиче-
ские курсы усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». С сен-
тября 1938 г.– командир 765-го стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии 
СибВО (г. Рубцовск, Алтайский край). С началом Великой Отечественной во-
йны вся 107-я стрелковая дивизия включена в состав сформированной в СибВО 
24-й армии. Прибыла на фронт в июле 1941 г. и с начала августа принимала 
участие в боях на Дорогобужском направлении. В начале августа её передисло-
цировали на ельнинское направление. Командир 765-го стрелкового полка под-
полковник Батраков с 8 августа 1941 г. в боях в районе г. Ельня (Смоленская 
обл.) своим примером воодушевлял бойцов: тяжело раненный в руку и голову 
не уходил с линии фронта 15 дней до того момента, как его полк выполнил по-
ставленную задачу. За это время бойцы полка подбили 4 танка и 6 самолётов, 
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а также уничтожили несколько миномётов. В тяжёлых ситуациях лично вёл 
полк в атаку. 7 сентября 1941 г. полк успешно осуществил штурм хорошо укре-
плённой гитлеровцами высоты 251,1, позже участвовал в освобождении Ельни 
и др. населённых пунктов. Указом ПВС СССР от 11 сентября 1941 г. подполков-
нику Матвею Батракову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За мужество, отвагу и героизм лич-
ного состава в боях под Ельней приказом народного комиссара обороны СССР 
от 26 сентября 1941 г. 765-й стрелковый полк Батракова был преобразован 
в 21-й гвардейский Краснознамённый стрелковый полк, а дивизия – в 5-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию, став одними из самых первых частей Советской 
гвардии. В уличных боях в черте г. Сталинграда1 22 сентября 1942 г. полковник 
Батраков был тяжело ранен и контужен, длительное время лечился в госпи-
тале. С мая 1943 г. был уполномоченным Ставки Верховного Главнокомандо-
вания в Уральском ВО. В 1944 г. ускоренно окончил Высшую военную акаде-
мию им. К. Е. Ворошилова. С 31 мая 1944 г. командовал 59-й стрелковой диви-
зии 1-й Краснознамённой армии Дальневосточного фронта. 20 апреля 1945 г. 
Батракову присвоено воинское звание «генерал-майор». Принимал участие 
в Харбино-Гиринской фронтовой операции (составная часть Маньчжурской 
стратегической операции) вплоть до разгрома Квантунской армии. С октября 
1947 г. служил военным комиссаром Новосибирской области. В апреле 1952 г. 
вышел в отставку по состоянию здоровья. Награждён двумя орденами Ленина 
(1941, 1945), двумя орденами Красного Знамени (1944, 1950), орденами Суво-
рова II степени (1945), Отечественной войны I степени (1985), медалями. Жил 
в Новосибирске, где активно участвовал в общественной работе, был членом во-
енно-научного общества. Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 72–73 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 15. Л. 1–3)

15 ноября – 115 лет со дня рождения Ефанова Михаила Карповича (15(02).11.1910, с. Чер-
даты ныне Зырянского р-на Томской обл. – 14.10.1962, г. Новосибирск), Ге-
роя Советского Союза. После окончания начальной сельской школы работал 
по найму. В 1932–1934 гг. служил в РККА. После демобилизации вернулся 
на родину, работал заведующим пекарней леспромхоза. 22 июня 1941 г. Ефа-
нов был мобилизован на фронт. С января 1942 г. участвовал в боях на Северо-
Западном, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Отличился 
во время битвы за Днепр. 26 сентября 1943 г. во время переправы через Днепр 
в районе с. Бородаевка (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл., Укра-
ина) Ефанов заменил собой получившего ранение командира отделения и воз-
главил работы по сборке паромов. Только за первые несколько рейсов отделе-
ние Ефанова переправило на западный берег Днепра стрелковый батальон 
и 6 противотанковых орудий. Переправа действовала в течение нескольких 
дней. В общей сложности было переправлено 500 советских бойцов и команди-
ров со всем вооружением. Когда 1 октября 1943 г. у ведущего катера парома за-
глох мотор, Ефанов со своими бойцами при помощи вёсел обеспечили доставку 
танка и пехотинцев к месту высадки. Указом ПВС СССР от 20 декабря 1943 г. 
красноармеец Михаил Ефанов был удостоен высокого звания Героя Советского 

1 ныне Волгоград.
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Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Демобилизован 
в декабре 1945 г. в звании старшего сержанта. Проживал в Зырянском районе, 
работал инструктором Зырянского райкома ВКП(б), директором хозрасчётного 
хозяйства, начальником автотранспортного строительного участка. С 1960 г. 
Ефанов проживал в Новосибирске. Похоронен на Заельцовском кладбище Но-
восибирска. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 150–151)

16–20 ноября – 100 лет со времени проведения первого Сибирского краевого съезда про-
фсоюзов (1925). 16 ноября в помещении Сибгосоперы открылся первый после 
введения окружной системы административно-территориального деления Си-
бирский краевой межсоюзный съезд профсоюзов, на котором присутствовало 
172 делегата, из них 11 женщин, 161 мужчина. По социальному состоянию со-
став собравшихся следующий: рабочих – 101, служащих – 52, крестьян – 8, не-
выясненных – 1. Образовательный ценз делегатов был следующим: 149 че-
ловек с низшим образованием, 23 – со средним. По национальному признаку 
мандатной комиссией зарегистрировано 156 русских, 6 белорусов, 5 евреев, 
1 поляк, 1 украинец и 2 немца. 131 участник съезда был членом РКП(б), 41 че-
ловек – беспартийные. Собравшиеся заслушали политический доклад, отчёт 
Сиббюро ВЦСПС, доклад Сибтруда, рассмотрели вопросы развития сибирской 
промышленности, сельского хозяйства, тарифно-экономической работы профсо-
юзов, культработы, решали организационные вопросы. Кроме того, состоялись 
выборы краевого органа. (Советская Сибирь. 1925. 17–21 ноября.; ГАНО. Ф. Р-627. Оп. 1. Д. 3)

17 ноября – 105 лет со дня рождения Сироткиной Анны Александровны (17.11.1920, с. Су-
токи Новгородской обл. – 28.05.2011, г. Новосибирск), первого руководителя 
Новосибирского городского шахматного клуба. Двукратная чемпионка пер-
венства Вооружённых Сил СССР среди женщин в составе команды СибВО, 
многократная чемпионка Новосибирской области и города Новосибирска. 
Шахматами увлеклась довольно поздно – в 30 лет. На серьёзный уровень увле-
чение перешло в Свердловске, где служил её муж инженер-полковник Сирот-
кин Д. И., большой любитель шахмат. В начале 50-х гг. переехали на новое ме-
сто службы мужа – в Новосибирск, где продолжила активно заниматься игрой 
в шахматной секции Окружного дома офицеров. По прошествии нескольких 
лет становится инструктором шахматного клуба ОДО. К этому времени уже 
принимала участие в первенствах Вооружённых сил СССР, в финалах чем-
пионатов России, в международных турнирах. В 1954 г. (г. Рига) и в 1962 г. 
(г. Одесса) становится чемпионкой Вооружённых Сил СССР. В 1972 г. от-
крылся городской шахматный клуб, возглавить его предложили Сироткиной, 
где она и проработала с 1972 до 1994 г. Скончалась в 2011 г. в Новосибирске. 
(Советская Сибирь. 2005. 17 ноября. С. 30)

18 ноября – 110 лет со дня рождения Селезнёва Михаила Григорьевича (18.11.1915, д. Ма-
лая Кивара ныне Воткинского р-на, Удмуртия – 30.06.1944, д. Сычково Бобруй-
ского р-на, Беларусь), Героя Советского Союза. С детского возраста проживал, 
а затем работал в Новосибирске. Учился в вечерней школе. В 1937–1939 гг. 
служил в РККА. В апреле 1941 г. был призван на военные сборы и направлен 
в Белорусскую ССР. С начала Великой Отечественной войны – в действую-
щей армии. В боях был четыре раза ранен. К июню 1944 г. сержант Селезнёв 
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командовал отделением 1348-го стрелкового полка 399-й стрелковой диви-
зии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения 
Могилёвской области (Беларусь). 30 июня 1944 г. в критический момент боя 
за освобождение д. Сычково (Бобруйский р-н) закрыл собой амбразуру немец-
кого дзота, ценой своей жизни обеспечив успех всего подразделения. Похоро-
нен в братской могиле. Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 г. был удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно), награждён орденами Ленина 
и Красной Звезды, медалью «Золотая Звезда». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 303 ; 

ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 146. Л. 1–3)

19 ноября – 125 лет со дня рождения Лаврентьева Михаила Алексеевича (19.11.1900, г. Ка-
зань – 15.10.1980, г. Москва), выдающегося учёного математика и механика, 
доктора технических наук (1934), вице-президента АН СССР (1957–1976), Ге-
роя Социалистического Труда, основателя Сибирского отделения АН СССР 
и Новосибирского Академгородка. Статья к дате на с. 191.

20 ноября – 100 лет со дня рождения Варшицкого Ефима Наумовича (20.11.1925, г. Вин-
ница Одесской обл. – 16.12.1981, г. Новосибирск), новосибирского педагога, ди-
ректора школы № 10 (1963–1981). Окончил НГПУ по специальности учитель 
иностранных языков. В 1963–1981 гг. возглавлял школу № 10, сделав ёё одной 
из лучших в Новосибирске. Школа под его руководством стала эксперимен-
тальной площадкой пединститута. Здесь был создан первый педагогический 
класс, класс математиков-программистов. С 1966 г. вводится углублённое из-
учение английского языка, создается лингафонный кабинет. Сверлильный 
станок, созданный учащимися школы, демонстрировался в 1974 г. на ВДНХ 
и Международной выставке в Японии. Опыт производственного обучения в де-
сятой школе освещался в центральной печати, в работах известных учёных. 
Варшицкого трижды снимали с работы и вновь восстанавливали по требова-
нию коллектива. Ефим Наумович Варшицкий воспитал целое поколение пе-
дагогов, влюблённых в профессию и своих учеников. (Земляки. Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей. Новосибирск. 2013. С. 23)

20 ноября – 90 лет назад президиум Северного райисполкома принял решение об открытии 
в районном центре с. Северное первой аптеки (1935). (ОАС администрации Северного 
района. Ф. 5. Оп. 1. Д. 15. Л. 36)

21 ноября – 125 лет со дня рождения Кулагина Михаила Васильевича (21.11.1900, с. Мар-
чуги ныне Воскресенского р-на Московской обл. – 31.07.1956, г. Москва), со-
ветского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Новоси-
бирского обкома ВКП (б) (1941–1949), Почётного жителя Новосибирска (2018). 
Трудиться начал с 15 лет учеником-упаковщиком. В 1918–1922 гг. – в рядах 
РККА, воевал на Польском и Петроградском фронтах, служил в органах ми-
лиции в Москве. В 1928 г. вступил в ВКП (б). В 1928–1933 гг. – инструктор, 
заведующий орготделом, секретарь Сокольнического районного совета г. Мо-
сквы. В 1933–1934 гг. – заведующий агитационно-массовым отделом Ново-Де-
ревенского райкома ВКП(б) Московской области. В 1934 г. был избран пред-
седателем Ново-Деревенского райисполкома. В 1937 г. был направлен в Бело-
руссию, где избран председателем Слуцкого окрисполкома. С апреля по июль 
1938 г. – председатель оргкомитета Президиума ЦИК – Верховного Совета 
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Белорусской ССР по Минской области, с июля по декабрь 1938 г. – заместитель 
председателя СНК Белоруссии. В 1938–1939 гг. – нарком земледелия и за-
меститель 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 возглавлял его в сложнейшие военные годы 
и в послевоенный период. «Война – это война, и никто не смеет уклоняться 
от своих обязанностей. В быту, в работе почувствуем себя, как на войне, где до-
рог каждый час, каждое проявление мужества и бдительности. Ни часу отдыха, 
ни шагу без цели!» – эти слова М. Кулагин произнес 20 июля 1941 г. выступая 
на городском партийном активе, и они являлись его девизом жизни и работы. 
Для истории Новосибирской области Кулагин стал человеком-легендой, самым 
значимым советским руководителем. 18 августа 1948 г. Михаил Васильевич 
тяжело заболел – нарушение коронарного кровообращения сердца. Положение 
оказалось столь серьезным, что он был переведён в Москву под наблюдение 
врачей Кремлёвской больницы. В последние годы жизни работал в системе 
Министерства сельского хозяйства СССР. Награждён двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени. Похоронен на Ваганьковском 
кладбище. (Новосибирском связанные судьбы. Новосибирск. 2014. С. 178–179)

24 ноября – 125 лет со дня рождения Мультана Николая Николаевича (24.11.1900, д. Не-
красовщина ныне Гродненской обл., Беларусь – 1975, г. Ленинград), 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. по 1 марта 1942 г. – командир 418-го стрелкового полка 133-й стрелко-
вой дивизии1 СибВО (Новосибирск). С ноября 1943 г. и до конца войны – коман-
дир 69-го стрелкового корпуса в составе 33-й и 49-й армий Западного и 2-го Бе-
лорусского фронтов. Участник Белорусской стратегической наступательной 
операции, освобождения г. Могилёва. Указом ПВС СССР от 21 июля 1944 г. 
Мультан удостоен звания Героя Советского Союза. Участвовал в Восточно-

1 7 июля 1941 г. 133-я дивизия, разгрузившись на ж.-д. ст. Вязьма вошла в состав 24-й армии, вышла в район сосре-
доточения и заняла оборону на восточном берегу реки Днепр, перекрыв дорогу Москва – Минск у моста через 
реку Днепр. С июля 1941 г. 133-я стрелковая дивизия в составе 24-й армии Фронта резервных армий удерживала 
рубеж в районе города Дорогобуж (Смоленская обл). В конце августа 133-ю дивизию перебросили под Великие 
Луки в село Андреаполь (Калининская обл.) в состав 22-й армии, где в сентябре 1941 г. дивизия прикрывала 
стык Западного и Северо-Западного фронтов. В октябре 1941 г. дивизия вошла в состав 31-й армии, заняла обо-
рону и сдерживала наступление прорвавшегося противника в районе г. Калинин. В ноябре 1941 г. противник 
прорвал оборону 30-й армии и создалась угроза обхода с севера основных сил 16-й армии, сражавшейся в районе 
Калинина, Солнечногорска, Истры. В эти дни Ставка Верховного Главнокомандующего приказала перебросить 
133-ю стрелковую дивизию под Солнечногорск и включить её в состав 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского. 
До Москвы было всего 40 километров. Дивизия удерживала этот рубеж до 30 ноября, сражаясь в полном окруже-
нии. Отсюда 6 декабря 1941 г. вместе с частями 1-й ударной армии она перешла в решительное контрнаступле-
ние. Десятки посёлков Подмосковья и Калужской области были освобождены сибиряками зимой 1941–1942 гг. 
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, вспоминая бои под Москвой, отметил, что на Дмитрово-Яхром-
ском направлении особо отличились Кремлёвские курсанты и 418-й полк 133-й стрелковой дивизии, которой 
командовал полковник Н. Н. Мультан. С 17 марта 1942 г. 133-я стрелковая дивизия «…За проявленную отвагу, 
мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава…» переформирована в 18-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию (в последствии – 18-я гвардейская стрелковая Инстербургская Краснознамённая ордена 
Суворова дивизия).
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Прусской наступательной операции, в операции по овладению городом-кре-
постью Кёнигсберг. После окончания войны продолжал службу в Вооружен-
ных силах СССР. С 1959 г. – в отставке. Жил в Ленинграде. Награждён двумя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова II степени, орденом Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои 

Отечества. С. 236–237)

24 ноября – 120 лет назад на основании распоряжения командующего войсками Омского 
военного округа генерал-лейтенанта Н. Н. Сухотина в Новониколаевске создано 
управление уездного воинского начальника (1905). Статья к дате на с. 195.

24 ноября – 100 лет со дня рождения Сим Лидии Антоновны (24.11.1925, д. Ковалёво, ныне 
Омской обл. – 02.11.1980, с. Первомайское Татарского р-на), животновода, Ге-
роя Социалистического труда. Родилась в эстонской семье. В 1939 г. начала 
работать в колхозе. С 1940 г. жила в г. Омске, трудилась на заводе. В 1945 г. 
вышла замуж и вернулась в родную деревню. В 1949 г. с семьей переехала 
в с. Первомайское (Татарский р-н Новосибирской обл.). Работала дояркой в со-
вхозе «Первомайский». Одной из первых стала применять индивидуальное 
кормление и раздой животных. Первая набрала группу нетелей и стала при-
учать к шуму доильного аппарата. Раздой и подход к каждой корове был инди-
видуальный. Уже через полгода каждая тёлка давала до 16 кг молока в день, 
и в первый год от каждой тёлки было получено 4 735 кг молока. За получение 
высокой продуктивности в животноводстве, Указом ПВС СССР от 22 марта 
1966 г, Лидия Сим была удостоена звания Герой Социалистического Труда 
и награждена Орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот». В 1972 г. 
вышла на заслуженный отдых. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 600)

24 ноября – 90 лет со дня рождения Ватолина Виктора Алексеевича (24.11.1935, г. Калуга – 
17.01.2016, г. Новосибирск), сценариста, редактора кино и телевидения, исто-
рика кино, киноведа, журналиста. В 1953 г. после окончания средней школы 
поступает на факультет журналистики Московского государственного уни-
верситета (МГУ). По распределению попадает на преддипломную практику 
в г. Томск. Работал на Томском телевидении, снял там свои первые фильмы. 
Одним из первых в Сибири в 1960-е гг. получил членский билет Союза кине-
матографистов. А в 1967 г. переехал в Новосибирск. Здесь обнаруживает инте-
ресные документы из истории кино в крае, с тех пор параллельно с основным 
творчеством постоянно возвращался к поиску и сбору исторических докумен-
тов, связанных с кино Сибири. С февраля 1967 г. работал на Новосибирской 
студии телевидения. С 1972 г. – главный редактор студии «Новосибирсктеле-
фильм». В 1989–1994 гг. – главный редактор студии «Обь-фильм» ТПО «Обь» 
Западно-Сибирского отделения Союза кинематографистов РФ. С 1996 г. – 
научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого му-
зея. По сценариям В. А. Ватолина снято порядка 60 фильмов, среди которых 
«Дружба» (реж. Вадим Гнедков), «По следу соболя» (реж. Виктор Ватолин), «Ал-
люр три креста» (реж. Юрий Шиллер), и др. Автор серии книг о кинематогра-
фистах Сибири – «Синема в Сибири» (2003), «Люди-вехи новосибирского кино» 
(2010). Творческая деятельность была отмечена призами и премиями: диплом 
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Всесоюзного конкурса телекинопрограмм за передачу «Здесь родилось мое да-
рование» о В. Я. Шишкове (1966), премия губернатора Новосибирской области 
в сфере культуры и искусства за многолетнее исследование истории кинемато-
графа в Сибири и создание книги «Синема в Сибири» (2003), диплом Гильдии 
киноведов и кинокритиков России (премия «Белый слон», 2003) в номинации 
«Книги по истории и теории кино» за книгу «Синема в Сибири. Очерки исто-
рии раннего сибирского кино (1896–1917)», приз XVII фестиваля архивного 
кино «Белые Столбы» за сборники очерков по истории кинематографа Сибири 
(2013). Скончался в январе 2016 г. после продолжительной болезни. (Кино в Си-

бири. 1896–2012. Новосибирск. 2012. С. 1 ; Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 139)

25 ноября – 70 лет со дня рождения Варавина Александра Ивановича (25.11.1955), актёра 
театра «Глобус», заслуженного артиста РФ (1994). Окончил Ярославское теа-
тральное училище в 1978 г. В 1978–1986 гг. работал в Северодвинском драма-
тическом театре. С 1986 г. – актёр новосибирского театра «Глобус». Награж-
дён медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2013). (Вечерний Новосибирск. 2001. 11 ок-

тября. С. 7) 

25 ноября – 110 лет со дня рождения Кравченко Ивана Степановича (25(12).11.1915, 
д. Владимировка ныне Убинского р-на – 28.11.1985, Пермь), полного кавалера 
ордена Славы. Окончил начальную школу, затем работал в колхозе. В 1936–
1938 гг. проходил действительную службу в РККА. С 1939 г. жил и работал 
в Петропавловске (Казахстан). В сентябре 1941 г. мобилизован на фронт. 
К лету 1944 г. гвардии сержант Кравченко – разведчик 28-го гвардейского ка-
валерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. 8 июля 1944 г. 
гвардии сержант Кравченко, ведя разведку на подступах к г. Лида (Гродне-
ненская обл., Беларусь), в составе разъезда из 7 человек внезапно атаковал 
противника в д. Большое Заборовье. В бою истребил 12 гитлеровцев, захватил 
четыре 75-мм пушки и 2 автомашины. Приказом от 22 июля 1944 г. награж-
дён орденом Славы III степени. 21 января 1945 г. гвардии сержант Кравченко 
в ходе разведки установил силы и огневые средства противника, обороняв-
шего переправу на р. Омулеф (юго-вост. г. Алленштайн, ныне Ольштын, 
Польша), что позволило уничтожить обнаруженного противника. 22 января 
1945 г. в бою за г. Алленштайн отделение Кравченко истребило 9 гитлеровцев 
и 2 захватило в плен. 25 января северо-западнее г. Алленштайн напал на вра-
жеский обоз и захватил 2 повозки с боеприпасами. 6 марта 1945 г. награждён 
орденом Славы II степени. 27 апреля 1945 г. на подступах к н. п. Бредерейхе 
(18 км зап. г. Темплин, Германия) гвардии сержант Кравченко пленил 3-х пе-
хотинцев, которые сообщили ценные сведения. 28 апреля в том же районе 
в ходе разведки вместе с отделением уничтожил 5 солдат противника и 2 взял 
в плен. 30 апреля близ города Райнсберг (Германия) отделение Кравченко 
захватило автомашину, 3 мотоцикла и 12 солдат противника. 2 мая в районе 
н. п. Ланц (25 км юго-вост. г. Демитц, Германия) подбил БТР и пленил его 
экипаж. После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу 
на территории Германии. Указом ПВС СССР от 29 июня 1945 г. гвардии 
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сержант Иван Кравченко награждён орденом Славы I степени, медалями в т. 
ч. «За отвагу». Жил в г. Пермь. Работал вахтёром в объединении «Пермьрыба». 
Скончался 28 ноября 1986 г. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 416–417 ; ГАНО. Ф. Д-156. 

Оп. 1. Д. 4147г. Л. 38об.)

28 ноября – 95 лет со дня рождения Калачёва Спартака Владимировича (28.11.1930, 
г. Владивосток – 22.12.1994, г. Москва) художника-графика, иллюстратора, 
члена Союза художников СССР (1964). С. В. Калачёв получил образование 
в Новосибирском государственном архитектурно-строительном институте 
им. В. В. Куйбышева (1947–1953), работал в проектных институтах Перми 
и Горького (Нижний Новгород). В студенческие годы оформил свою первую 
книгу (Е. К. Стюарт «Мы растём» 1953). Несмотря на первоначальный вы-
бор профессии архитектора увлекся книжной графикой. Начиная с 1955 г. 
активно сотрудничал с издательствами Новосибирска, Воронежа, Горького, 
Перми, Красноярска и Москвы. В 1961 г. получил Диплом I степени на Всесо-
юзном конкурсе художественного оформления книги за работу над сборником 
стихотворений для детей «Пёстрые стекляшки» Е. К. Стюарт. Эта награда по-
служила началом успешного показа работ новосибирских книжных графиков 
на престижных конкурсах Советского Союза и их участию во многих выстав-
ках. Иллюстрации Калачёва узнаваемы по присущей ему манере летящего 
и причудливо завивающегося пера. Он рисовал для книг русской и зарубежной 
классики, сибирской прозы и поэзии, но особый талант художника проявился 
в иллюстрировании детской книги. Он умел вжиться в книгу и помочь юным 
читателям войти в мир литературных героев. Художник украсил своими ра-
ботами свыше 100 книг. Среди них: В. Левин «Глупая лошадь», Е. Велтистов 
«Новые приключения Электроника», Ю. Олеша «Три толстяка», В. Драгун-
ского «Денискины рассказы», Д. Хармса «Цирк Принтипрам», В. Коньякова 
«Димка и Журавлев», Ю. Магалифа «Типтик, или Необычные приключения 
одного мальчика и его говорящего ворона» и другие. С. В. Калачёв награждён 
15 дипломами всесоюзных и всероссийских конкурсов и выставок «Искусство 
книги», медалью Главного комитета Совета ВДНХ СССР. В 1980 г. на Ново-
сибирской студии кинохроники о нём снят документальный фильм. (Авторский 

текст Н. И. Левченко)

29 ноября – 90 лет Новосибирскому государственному педагогическому университету 
(1935). (Новосибирскому педагогическому – 85 лет : история и современность. Новосибирск. 2021. 

С. 14) Статья к дате на с. 197. 

30 ноября – 100 лет со дня рождения Мамаева Владимира Петровича (30.11.1925, г. Ха-
баровск – 01.02.1987, г. Москва), химика-органика, члена-корреспондента 
АН СССР (1972), доктора химических наук (1968), профессора (1969). С его 
именем связаны важные достижения в области синтетической органической 
химии, химии гетероциклических соединений, становление и развитие хи-
мической науки в Сибири. Созданная им сибирская школа по химии гетеро-
циклических соединений получила признание в нашей стране и за рубежом. 
(РАН СО. Персональный состав. Новосибирск. 2007. С. 424)
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30 ноября – 60 лет назад в соответствии с Указом ПВС РСФСР рабочий посёлок Каргат пре-
образован в город районного подчинения (1965). В 1900 г. при строительстве 
Транссибирской железнодорожной магистрали основана ж.-д. ст. Каргат, где 
возникло новое поселение. Оно относилось к Убинской вол. Каинского у. Том-
ской губ. В 1921 г. в составе Новониколаевской губ. образован Каргатский у., 
центром которого стал г. Каргат, образованный в результате слияния четырёх 
сёл: Южного Каргата и Центрального Каргата, Миргородского и Алексеев-
ского. В мае 1925 г. образован Каргатский р-н в составе Новосибирского окр. 
Сибирского края, а в июне 1925 г. Каргат был преобразован в село. С 1930 г. 
Каргатский р-н находился в составе Западно-Сибирского края, с 1937 г. вклю-
чён во вновь образованную Новосибирскую обл. Решением Новосибирского 
облисполкома от 14 ноября 1938 г. с. Каргат отнесено к категории рабочих по-
сёлков. Решением Новосибирского облисполкома от 26 марта 1945 г. рп. Кар-
гат преобразован в город районного подчинения, а в 1951 г. Каргат отнесён 
к категории рабочих посёлков. С 30 ноября 1965 г. Каргат – город районного 
подчинения. (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1965. № 48. С. 1065 ; ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. 

Д. 288. Л. 315 ; Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской 

области 1937–2006 гг. Новосибирск. 2007. С. 420)
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ÿ
1 декабря – 100 лет городской службе скорой помощи Новосибирска (1925). Служба скорой 

помощи была создана в 1925 г. и размещалась в деревянном здании по адресу: 
ул. Чаплыгина, д. 82 (?). Первоначально штат состоял из двух дежурных вра-
чей и диспетчера. 1 декабря 1925 г. состоялся первый выезд кареты городской 
службы скорой помощи по вызову. К 1927 г. штат службы был расширен до 4 вра-
чей, 4 сестёр, 4 санитаров и 4 кучеров. Имелось две кареты скорой помощи и все 
необходимое для оказания помощи при несчастных случаях. Диспетчер прини-
мал вызовы на месте, собственного телефона служба не имела. Нередко паци-
енты обращались за помощью, приходя лично. В правилах вызова врача скорой 
помощи были перечислены показания к вызову: отравления; всевозможные 
ранения, сопровождающимися сильными кровотечениями, или угрожающие 
жизни; переломы костей, а также ушибы тела, сопровождающиеся потерей созна-
ния, или обморочным состоянием; внезапные приступы удушья; острые буйные 
припадки психоза; внезапные резкие боли в животе, особенно сопровождающи-
еся рвотой. Предположительная дата появления первой автомашины в службе 
скорой помощи – апрель 1931 г. Тогда свой первый выезд осуществил старый гру-
зовичок, совершенно не приспособленный для этих целей. В конце того же года 
была выделена еще одна машина (Информация предоставлена Новосибирским городским 

архивом ; Советская Сибирь. 1988. 6 ноября. С. 4 ; НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 387. Л.Л. 333–334)

1 декабря – 70 лет назад Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ) подвёл итоги и принял решение о награждении и премировании луч-
ших хозяйств Новосибирской области (1955). Статья к дате на с. 199.

1 декабря – 50 лет ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» (1975). 
Открыт на основании приказа областного Управления ПТО «Об организации 
в г. Новосибирске вечернего ПТУ под номером 62», ныне – Новосибирский маши-
ностроительный колледж. Форма обучения – очно-заочная, без отрыва от произ-
водства. Срок обучения – от 3 до 10 месяцев. Тогда ещё молодой Новосибирский 
завод химических концентратов Министерства атомного машиностроения остро 
нуждался в квалифицированных кадрах и именно он был назначен базовым 
предприятием ПТУ-62. В полуподвале жилого дома по адресу: ул. Народная, 
65 были оборудованы первые учебные помещения. Занятия рабочих НЗКХ на-
чались 5 января 1976 г. 11 сентября 1985 г. вышел приказ Управления про-
фтехобразования «О преобразовании вечернего-сменного ПТУ № 62 в днев-
ное-сменное СПТУ № 62». С этого времени ПТУ № 62 стало дневным. В 1985 г. 
на базе училища открыли типовой учебный комплекс на 720 ученических мест, 
в 2008 г. – Ресурсный центр. С 1 августа 2012 г. образовательное учреждение 
приобрело статус техникума и стало называться «Новосибирский машиностро-
ительный техникум». В июне 2013 г. на базе учебно-производственных мастер-
ских колледжа состоялось открытие Центра сертификации профессиональных 
квалификаций отрасли машиностроения. В мае 2014 г. техникум был переи-
менован в государственное автономное профессиональное образовательное уч-
реждение Новосибирской области «Новосибирский машиностроительный кол-
ледж». В 2017 г. колледжу присвоен статус Регионального специализированного 
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центра компетенций по токарным работам на станках с ЧПУ. По итогам 2017 г. 
колледж вошёл в 100 лучших образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования (по версии Союза Ворлдскиллс Россия). Сегодня учебный 
комплекс колледжа рассчитан на 720 учебных мест – это корпус теоретических 
занятий; производственные мастерские; гараж на два бокса; стрелковый тир 
до 50 метров; спортивные и бытовые помещения, а также общежитие с бесплат-
ным проживанием студентов. В пристройке общежития расположен Ресурсный 
центр по подготовке операторов станков с программным управлением, спортив-
ная площадка открытого типа. (Вечерний Новосибирск. 2014. 19 декабря. С. 4.)

2 декабря – 70 лет со дня рождения Эйснера Владимира Эвальдовича (02.12.1955, г. Пермь), 
режиссёра, продюсера, сценариста, заслуженного деятеля искусств РФ (2006). 
Режиссёр документального кино, член Союза кинематографистов России, ла-
уреат Государственной премии России, член Академии киноискусств «Ника». 
Детство и юность прошли в с. Тюменцево Алтайского края. Здесь же окончил 
школу, и некоторое время работал фотокорреспондентом в районной газете 
«Вперёд». Поступил в Новосибирское театральное училище, служил в армии, 
два месяца работал актёром в Омском театре юного зрителя. Окончил Ярос-
лавское театральное училище (1980), режиссёрский факультет ВГИКа (мастер-
ская Е. Вермишевой, 1985). В 1985–1991 гг. работал режиссёром на Восточно-
Сибирской студии кинохроники в Иркутске. С 1991 по 1992 гг. – режиссёром 
ГТПО «Мосфильм» (Москва). С 1994 г. – режиссёр, художественный руководи-
тель, директор ООО «Киностудия Азия-Фильм» (г. Новосибирск). Фильм «Семь 
Симеонов» был удостоен Гран-при фестиваля «Серебряный дракон» в Кракове 
(1986). Более пяти только международных призов получил фильм «Жили-были 
семь Симеонов» – в Испании, Японии, Гран-при в Париже, «Золотой Голубь» 
в Лейпциге. Неоднократно награждался дипломами и призами на кинофести-
валях разных уровней. В 2002 г. на международном кинофестивале «Золотой 
Витязь» фильм «Последний срок» получил награду и был удостоен чести от-
крывать международный кинофестиваль в Нионе (Швейцария) в номинации 
«Мировая премьера», где также награждён призом. За фильмы «Рыбацкое сча-
стье», «Четвёртое измерение» и «Казачья доля» В. Эйснеру была присуждена 
Государственная премия РФ в области литературы и искусства за 2000 г. (Ново-

сибирская культура в лицах. Новосибирск. 2012. С. 32)

2–14 декабря – 30 лет назад в Новосибирске впервые состоялся Международный Рождествен-
ский фестиваль искусств, объединивший лучшие музыкальные коллективы 
мира и лучшие спектакли театров России (1995). Организаторами фестиваля 
выступали Министерство культуры России, администрация Новосибирской об-
ласти, Международный союз музыкальных деятелей, Новосибирской филиал 
Российского фонда культуры, Фонд Ирины Архиповой и Новосибирской моло-
дёжный театр «Глобус». Особое отличие фестиваля состояло в отсутствии кон-
курсной основы. Организаторы не стали придерживаться всех атрибутов фе-
стивалей и решили создать чистый праздник искусства. Участниками первого 
фестиваля стали мастера сцены из Франции, Израиля, Белоруссии, России и др. 
стран. В программу была включена театральная, музыкальная, выставочная, пу-
бличная части, а также театральная программа «новосибирский кейс» и ночной 
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театральный проект в метро «Предел». Международный рождественский фести-
валь искусств – один из крупнейших за Уралом, он проходит регулярно в фор-
мате культурного форума без конкурсной основы один раз в два года. Организа-
торами фестиваля выступают министерство культуры региона, Новосибирский 
академический театр «Глобус», Новосибирская государственная филармония. 
(Рекорды и достижения Новосибирска (Новониколаевска). Вып. 2. Новосибирск. 2013. С. 228) 

3–11 декабря – 100 лет назад в Новониколаевске в Доме Ленина работал I Сибирский 
краевой съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(1925). В ноябре в Новониколаевке проводился ряд важнейших мероприя-
тий: Сибирский краевой межсоюзный съезд профсоюзов – первый съезд после 
введения окружной системы административно-территориального деления; 
Первый краевой съезд работников просвещения; Вторая Сибирская краевая 
конференция РКП(б) и др., ставших своеобразным подготовительным этапом 
перед центральным событием – созывом Первого Сибирского краевого съезда 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (далее – Съезд), 
проводившемся в Доме Ленина с 3 по 9 декабря 1925 г. Избранный демократи-
ческим путём Съезд явился крупным политическим событием в общественной 
жизни Сибири, будучи прямым наследником шестилетней работы Сибревкома, 
выполнившего свою основную задачу – восстановление разрушенного Граж-
данской войной хозяйства. В повестке Съезда выделены следующие ключе-
вые вопросы: состояние и перспективы сельского хозяйства, положение и план 
развития промышленности Сибири, народное образование, состояние частей 
РККА в Сибири, утверждение краевого бюджета на 1925/26 хозяйственный 
год, выборы Исполкома. Также на Съезде вынесён ряд резолюций по вопросам 
укрепления низового аппарата советской власти, улучшения здравоохранения, 
положения нацменьшинств, в частности, содействия развитию местных про-
мыслов народов севера, вопросам землеустройства и землепользования, до-
рожного строительства, борьбы с неграмотностью, перспективах коопераций 
и масса других; приняты постановления о содействии проведению переписи 
населения 1926 г., о конкурсе на лучший колхоз и коммуну; Съезд одобрил по-
становление Первого Новониколаевского окружного съезда о переименовании 
г. Новониколаевска в Новосибирск и поручил крайисполкому поддержать со-
ответствующее ходатайство перед ВЦИКом. Значение Съезда в том, что он за-
вершил собою проведение в течение полутора лет административного райони-
рования Сибири снизу доверху, поставил перед собой задачу охватить и раз-
решить все важнейшие вопросы развития экономики и культуры Сибирского 
края, чтобы превратить его из сельскохозяйственной колонии в крупнейшую 
индустриальную и машинизированную единицу СССР. (Авторский текст А. В. Бес-
сараб ; Резолюции 1-го Сибирского Краевого Съезда Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
Депутатов. Новониколаевск. 1925 ; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 

области. 2000. С. 78–79 ; Советская Сибирь. 1925. Ноябрь–декабрь)

  7 декабря – 80 лет назад знатный стахановец-каменщик треста «Новосибирскпромстрой» 
Семён Савельевич Максименко на строительстве трёх 12-квартирных домов 
установил мировой рекорд кладки кирпича (1945). Со своими помощниками 
он уложил за 8 час. 121 300 шт. кирпича, перекрыв свой прежний рекорд, 
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установленный в 1942 г. и равнявшийся 80 000 кирпичам. За рационали-
зацию методов производственной работы и внедрение скоростных методов 
строительства, обеспечивших значительное повышение производительности 
труда и сокращение сроков строительства и восстановления зданий и про-
мышленных сооружений С. С. Максименко был удостоен Сталинской премии 
III степени (1946). (Советская Сибирь. 1945. 8 декабря. С. 1)

  8 декабря – 90 лет назад в Новосибирске, в помещении Запсибкрайисполкома открылось 
Первое краевое совещание стахановцев промышленности и транспорта (1935). 
В зале присутствовали лучшие стахановцы Новосибирска, Сталинска, Проко-
пьевска, Кемерово, Ленинска, Анжерки, Барнаула, Томска, Гурьевска. Стаха-
новское движение – новый этап социалистического соревнования в СССР, оно 
было посвящено пропаганде трудового подвига донецкого шахтёра А. Стаха-
нова и внедрению стахановских форм труда. В годы второй пятилетки к соцсо-
ревнованию и ударному движению подключились около двух третей рабочих 
и служащих Сибири и Дальнего Востока. (Советская Сибирь. 1935. 9 декабря. С. 1)

13 декабря – 120 лет назад городская Дума постановила «приступить к оборудованию го-
родского пожарного обоза, ввиду положительной невозможности ограничиться 
одним вольнопожарным обществом» (1905). До этого городские власти, не имея 
достаточных средств, чем могли помогали вольнопожарному обществу – на-
пример, купили две пожарные машины и четыре бочки. В 1906 г. строитель-
ство городского пожарного депо было закончено. Однако на противопожарные 
мероприятия предусматривалось всего 400 рублей. Этих денег, едко замечали 
жители, «не хватает на двух каланчистов». (Вечерний Новосибирск. 1999. 11 мая. С. 3)

15 декабря – 130 лет назад сход жителей пос. Новониколаевского, население которого уже 
составляло 5 тыс. человек, принял решение ходатайствовать перед правитель-
ством о преобразовании его «в посад или город» (1895). Посёлок, не имевший 
определённого статуса, был лишён общественного управления, что не давало 
возможности позаботиться о его благоустройстве. Сход избрал выборных – кре-
стьянина из Пермской губ. Михея Васильевича Попова, колыванского купца 
Созона Михайловича Яренского и Барнаульского мещанина Ефима Гаврило-
вича Шапкина, которых уполномочил «явиться ... пред всеми должностными 
лицами и правительственными учреждениями, где-то потребуется». Первая 
попытка создания органа управления посёлка была предпринята по инициа-
тиве самих жителей – на сходе 12 августа 1896 г. Выбрали старосту – крестья-
нина Бердской вол. Илью Григорьевича Титлянова, работавшего на строи-
тельстве железной дороги. В конце ноября 1902 г. сход жителей избрал новую 
делегацию для поездки в Санкт-Петербург с ходатайством о предоставлении 
посёлку прав города и о выкупе земли в собственность. К этому времени чис-
ленность населения посёлка достигла уже 23 тыс. человек, и на территории 
Томской губернии он являлся третьим по этому показателю, вслед за Томском 
и Барнаулом. 28 декабря 1903 г. решение Совета Министров о переводе по-
сёлка Новониколаевского в степень безуездного города с упрощённым городо-
вым управлением Высочайше утвердил Император Николай II. (История города 
Ново-Николаевска (1893–1908). Сб. документов. Новосибирск. 2020. С. 60 ; Новониколаевск – Ново-
сибирск: от поселкового старосты до мэра. 2003. С. 8–9)
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15 декабря – 110 лет со дня рождения Спирякова Ивана Федоровича (15(02).12.1915, д. До-
рогина Заимка ныне Черепановского р-на – 12.03.1940, Карелия), Героя Со-
ветского Союза. Родился в крестьянской семье. Окончил школу-семилетку. 
Призван на военную службу в 1936 г. Окончил 2-е Киевское артиллерийское 
училище (1939). Участник советско-финляндской войны (1939–1940). Коман-
дир взвода связи дивизиона 17-го гаубичного артиллерийского полка лейте-
нант Иван Спиряков на выборгском направлении при прорыве линии Ман-
нергейма в период с 11 февраля по 12 марта 1940 г. обеспечивал устойчивую 
связь со стрелковыми подразделениями. Находясь в боевых порядках насту-
пающих, корректировал огонь артиллерии, нанеся противнику значительный 
урон. Погиб в бою в последний день войны с Финляндией – 12 марта 1940 г. 
Похоронен в братской могиле на острове Варисс-Саари. Указом ПВС СССР 
от 11 апреля 1940 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом от-
вагу и геройство» лейтенанту Спирякову Ивану Фёдоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина. В г. Чере-
паново (Новосибирская обл.) имя Героя носит улица, там же ему установлен 
памятник. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 318–319 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 155. Л. 1–11)

18 декабря – 110 лет со дня рождения Некрасова Николая Васильевича (18(05).12.1925, 
с. Верх-Алеус ныне Ордынского р-на – 16.08.1968, г. Новосибирск), Героя Со-
ветского Союза. Окончил школу-семилетку. В 1933–1936 гг. проходил службу 
в РККА. Демобилизовавшись, работал на хозяйственных должностях в Но-
восибирске. Окончил курсы председателей районных контор леса и сплава, 
курсы торговых работников, Новосибирскую совпартшколу. В июле 1941 г. мо-
билизован на фронт. Окончил Новосибирское военно-политическое училище 
(1941). В действующей армии с февраля 1942 г. К октябрю 1943 г. капитан 
Некрасов командовал батальоном 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой 
дивизии 53-й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 
В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 г. батальон Некрасова в числе первых 
переправился через Днепр в районе с. Чикаловка (Кременчугского р-на Пол-
тавской обл., Украинская ССР) и принял активное участие в боях за захват 
и удержание плацдарма на его западном берегу. Захватив и окопавшись 
на плацдарме, батальон, несмотря на большие потери, успешно держал кру-
говую оборону, продержавшись до переправы основных сил. Указом ПВС 
СССР от 17 мая 1944 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство», капитану Николаю Васильевичу Некрасову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». С 24 мая 1944 г. в связи с тяжёлой болезнью находился в го-
спитале, после выздоровления направлен в тыловые части и более участия 
в боях не принимал. После окончания войны продолжил службу в Советской 
Армии. С 1958 г. служил военным комиссаром Кировского р-на Новосибирска. 
С 1961 г. – председатель Новосибирского областного совета ДОСААФ. Похо-
ронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 246–247 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 110. Л. 1–8)
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18 декабря – 100 лет со дня рождения Горина Николая Кузьмича (18.12.1925, с. Гилев Лог 
Романовского р-на ныне Алтайского края – 16.01.2005, г. Тогучин), Героя 
Советского Союза. До войны жил в Миассе (Челябинская обл.), где окончил 
школу-семилетку, а затем – ремесленное училище. Работал слесарем. В ян-
варе 1943 г. был призван на военную службу. Прошёл обучение в 47-м учеб-
ном снайперском полку и в 4-м запасном стрелковом полку. В действующей 
армии с августа 1943 г. В составе отдельного истребительно-противотанко-
вого дивизиона 11-й мотострелковой бригады 5-й танковой армии участвовал 
в Белгородско-Харьковской и Нижнеднепровской наступательных операциях. 
После госпиталя – в Белорусской наступательной операции и в сентябрьских 
боях 1944 г. за Прагу (предместье, ныне часть Варшавы, Польша). Особо от-
личился во время Висло-Одерской операции. 18 января 1945 г. Николай Го-
рин принял активное участие в освобождении Сохачева (Польша), уничтожив 
переправу противника через Вислу, по которой тот должен был отступить. 
Когда немецкие части были выбиты из города и устремились к переправе, 
расчёт Горина вступил с ними в бой. В бою погибли командир орудия и под-
носчик снарядов. Вместе с заряжающим Горин открыл огонь по противнику, 
уничтожив около 120 вражеских солдат и офицеров, сумев продержаться 
до подхода танков. 22 января 1945 г. в ходе боёв за освобождение Быдгоща 
(Польша) орудие Горина с группой из трёх танков было направлено в раз-
ведку с целью нахождения путей обхода немецкой обороны. Группа попала 
в засаду. Все три танка были уничтожены, и расчёт Горина остался в одино-
честве. В бою погибли все бойцы расчёта. Когда кончились снаряды, Горин 
вёл автоматный огонь, а затем, когда кончились и патроны, попытался по-
дорвать себя гранатой, однако в тот момент подошло подкрепление, которое 
разгромило вражескую засаду. Указом ПВС СССР от 27 февраля 1945 г. был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». В дальнейшем участвовал в Восточно-Померан-
ской и Берлинской операциях. После окончания войны продолжил службу 
в Советской Армии. В марте 1950 г. по состоянию здоровья уволен в запас 
в звании старшего сержанта. Вернулся в Миасс, работал слесарем-инструмен-
тальщиком на Уральском автомобильном заводе. Затем несколько лет жил 
и работал в г. Киселёвске (Кемеровская обл.). В 1959 г. переехал в Тогучин 
(Новосибирская обл.), где работал слесарем-инструментальщиком, маляром, 
печником, художником-оформителем. Именем Героя названа одна из улиц 
Тогучина. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 124–125 ; ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 44. Л. 1–3)

21 декабря – 120 лет со дня рождения Хомкова Николая Петровича (21.12.1905, Слободка1 
ныне Могилевской обл., Беларусь) – 1991, Новосибирск), новосибирского жи-
вописца, графика. Статья к дате на с. 202.

23 декабря – 55 лет назад Новосибирский горсовет учредил герб Новосибирска (1970), ут-
вердил описание герба и положение о нём. Автор эскиза – художник-гравёр 
завода «Бытэлектроприбор» В. Н. Узбек. Согласно приложению – герб пред-
ставлял собой «…прямоугольный щит, в верхней части которого золотые 

1 по другим сведениям – д. Малая Гриневщина.
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буквы – Новосибирск. В средней части щита на зелёном поле изображён фа-
кел, символизирующий великие революционные преобразования Сибири, 
проводимые советским народом под руководством ленинской партии ком-
мунистов. Шестерня, колос и орбиты движущихся электронов указывают 
на то, что Новосибирск – город большой индустрии, науки и культуры, а также 
символизирует нерушимое единство рабочих, крестьян и интеллигенции. 
В нижней части щита – волнистая полоска голубого цвета, которая с зелёным 
полем говорит о необъятных просторах и природных богатствах Сибири». Ха-
рактерной особенностью советской городской геральдики являлось и то, что 
в этот период гербы выполняли декоративно-прикладную функцию. На пе-
чатях, бланках, знамёнах изображался Государственный герб РСФСР. Даль-
нейшая судьба первого герба Новосибирска складывалась достаточно удачно. 
Постепенно герб 1970 г., его основные фигуры, стали входить в повседневную 
жизнь новосибирцев, успешно выполняя свою функцию в качестве визитной 
карточки города, хотя в качестве официального символа герб практически 
не использовался. Помимо многочисленных значков и медалей с изображе-
нием герба, выпускавшихся предприятиями в Новосибирске и в др. городах 
Советского Союза и имевшихся практически в каждой семье, герб стал ак-
тивно использоваться в оформлении городских улиц и площадей, эмблемах 
учреждений и организаций Новосибирска, городском автотранспорте, печат-
ной и сувенирной продукции. И сегодня его ещё можно увидеть достаточно 
часто на вывесках и щитах, проезжая по улицам Новосибирска, на стелах при 
въезде в город и городские районы, например, Первомайский, в оформлении 
чугунной решётки Димитровского моста и во многих других случаях. (Вечерний 

Новосибирск. 1970. 24 декабря. С. 1)

24 декабря – 100 лет со дня рождения Ворониной (урожд. Бянкина) Августы Алексан-
дровны (24.12.1925, с. Пашково Облученский р-н Еврейской АО – 21.09.2003, 
г. Новосибирск), новосибирского журналиста. Рано осталась без отца. С 1935 г. 
жила на прииске Ясный Зейского района (Читинская обл.). Получила сред-
нее образование (1943). В 1947 г. окончила Хабаровский пединститут по спе-
циальности русский язык и литература. С 1949 г. начала работать в сфере 
журналистики: литературным сотрудником газеты «Тихоокеанская звезда» 
(г. Хабаровск), городской газеты (г. Комсомольск-на-Амуре); редактором в Ха-
баровском краевом отделении ТАСС (г. Хабаровск). В феврале 1952 г. с му-
жем и сыном переехала в г. Новосибирск. С 1952 г. – корреспондент детских 
программ на радио, затем – главный редактор редакции промышленности, 
строительства и транспорта Новосибирского радио (1959–1983). Благодаря 
её инициативе на радио был введён целый ряд передач: «За научно-техни-
ческий прогресс», «Новатор», «Новосибирский строитель», «На голубых трас-
сах» и другие. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. Новосибирск. 2008. С. 68 ; 
ГАНО. Ф. П-88. Оп. 6. Д. 911. Л. 2–4)

24 декабря – 90 лет со дня рождения Николаева Вальтера Алексеевича (24.12.1935, с. Но-
вая Пустошь Всеволожского р-на Ленинградской обл. – 06.02.1966), ведущего 
новосибирского графика 1960-х гг. Статья к дате на с. 204.
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26 декабря – 100 лет со дня рождения Марецкого Анатолия Федоровича (26.12.1925, ст. Чер-
ницкое Калманского р-на ныне Алтайского края – 27.11.1969, г. Новосибирск), 
живописца. Участник Великой Отечественной войны, служил в истребитель-
ных противотанковых и в стрелковых частях. Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Специального 
художественного образования не получил. Работал в Барнаульском коопера-
тивном товариществе «Художник» (1948–1953). С 1953 г. жил в Новосибирске. 
Сотрудничал в Новосибирском отделении Художественного фонда РСФСР 
(1961–1969). Кандидат в члены Союза художников СССР с 1966 г. Участник 
зональных выставок «Сибирь социалистическая» в Новосибирске (1964) и Ом-
ске (1967), республиканской выставки «50 лет ВЛКСМ» в Ленинграде (1968). 
В 1960-е гг., во время творческой командировки на заполярный полуостров 
Таймыр А. Ф. Марецкий создал выразительные и разнообразные по типажам 
портреты коренных жителей Севера. Результатом этой поездки стала персо-
нальная выставка «Люди Таймыра», организованная в Новосибирске в 1968 г. 
(Авторский текст В. Н. Чимитова ; Союз художников России. Новосибирск. 2014. С. 605)

26 декабря – 100 лет со дня рождения Стебаева Игоря Васильевича (26.12.1925, г. Мо-
сква – 08.04.2009, г. Новосибирск), доктора биологических наук, основателя 
и заведующего кафедрой общей биологии и экологии в Новосибирском госу-
дарственном университете. В 1952 г. окончил биолого-почвенный факультет 
Московского государственного университета, в котором затем работал пре-
подавателем. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию. Родоначальник 
сразу нескольких сибирских биологических школ – почвенной зоологии, ор-
топтерологии, ландшафтной экологии и мирмекологии. До 2004–2005 гг. чи-
тал лекции по зоологии беспозвоночных и экологии студентам первого курса 
отделения биологии. Среди его коллег, учеников и последователей Пивова-
рова Ж. Ф., Мордкович В. Г., Сергеев М. Г. и др. (Выпускники МГУ в Новосибирском 

научном центре СО РАН, 1957–2007. Новосибирск. 2007. С. 295)

28 декабря – 40 лет назад Государственная комиссия подписала акт о приёмке первой 
очереди пускового комплекса новосибирского метрополитена (1985). Статья 
к дате на с. 206.

     Декабрь – 100 лет назад Сибирский революционный комитет передал полномочия Си-
бирскому краевому исполнительному комитету Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, избранному I краевым съездом Советов Сибири 
9 декабря 1925 г. Статья к дате на с. 210.

     Декабрь – 50 лет назад присуждена Нобелевская премия выдающемуся российскому 
математику и экономисту академику Л. В. Канторовичу (1975) за вклад в раз-
работку теории оптимального использования ресурсов. Леонид Витальевич 
Канторович – основоположник линейного программирования, единственный 
советский лауреат Нобелевской премии в области экономики, создатель ма-
тематических и вычислительных методов в экономике, назвавший их «эко-
номическая кибернетика». Он впервые установил взаимную зависимость 
оптимальных систем цен и оптимальных производственных и управлен-
ческих решений. В 1958–1971 гг. учёный работал в Институте математики 
СО АН СССР. (Выдающиеся новосибирсцы. Кн. 2. Новосибирск. 2018. С. 105–145) 
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ÿ
330 лет назад основана заимка Алексея Круглика, современная деревня Кругликово Бо-

лотнинского района Новосибирской области (1695). (Миненко Н. А. По старому Московскому 

тракту. Новосибирск.1990. С. 21) 

325 лет назад служилыми людьми из Томска на протоке реки Оби, недалеко от устья реки 
Ояш, в 145 вёрстах от Томска была основана деревня Бабеева (Бибеева), современ-
ная деревня Старобибеево Болотнинского района Новосибирской области (1700). 
(Косовец В. И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих территорий Среднего Притомья 

и Приобья. Юрга. 2012. С. 52) 

325 лет назад служилым казаком Таскаевым на реке Лебяжьей, в 100 вёрстах от Томска 
была основана деревня Таскаева, современная деревня Таскаево Болотнинского 
района Новосибирской области (1700). (Косовец В. И. Заселение и освоение окрестностей Юрги 

и прилегающих территорий Среднего Притомья и Приобья. Юрга. 2012. С. 52)

280 лет назад основано село Усть-Алеус Ордынского района (1745). (Булыгин Ю. С. Первые кре-

стьяне на Алтае. Барнаул. 1974. С. 31)

275 лет с даты первого упоминания деревни Елфимово, располагавшейся на р. Сосновке, 
в 100 вёрстах от Томска. Сегодня – деревня Елфимово Болотнинского района Ново-
сибирской области (1750). (Косовец В. И. Заселение и освоение окрестностей Юрги и прилегающих 

территорий Среднего Притомья и Приобья. Юрга. 2012. С. 52) 

255 лет назад основана деревня Барсуково Маслянинского района (1770). (Доценко С. Из исто-

рии Маслянинского района. М. 2022. С. 19)

250 лет назад образовано село Решёты, которое расположено в юго-западной части Ново-
сибирской области на расстоянии 237 км от областного центра г. Новосибирска, 
в 25 км от районного центра с. Кочки и в 130 км от ближайшей железнодорожной 
станции с. Половинное Краснозёрского района (1775). (Информация предоставлена ЦБС 

Кочковского района)

250 лет селу Барышево Новосибирского района (1775). (Список населенных мест Томской губернии 

за 1893 год. С. 32 ; Список населённых мест Сибирского края за 1926 г. С. 454)

230 лет деревне Устюжанино Ордынского района (1795). (Булыгин Ю. С. Первые крестьяне на Алтае. 

Барнаул. 1974. С. 45)

220 лет назад основан аул Сургуты (Барабинский округ Ново-Троицкий район), ныне де-
ревня в Северном районе (1805). (Список населённых мест Сибирского края. Том 1. Округа Юго-

Западной Сибири. Новосибирск. 1928. С. 284)

175 лет назад основана деревня Ургуль (Барабинский округ Биазинский район), ныне Се-
верный район (1850). (Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири. 

Новосибирск. 1928. С. 10)

125 лет назад основано село Бергуль Северного района (1900). (Информация предоставлена ЦБС 

Северного района) 
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110 лет со дня рождения Цибизова Ивана Андреевича (1915, д. Кайлы ныне Мошковского 
р-на – 06.12.1943, г. Керчь), Героя Советского Союза. Окончил школу-семилетку. 
Работал секретарем в сельсовете. Окончил курсы трактористов и стал работать 
трактористом, а затем бригадиром тракторной бригады в колхозе «Красная пя-
тилетка» (с. Кайлы). Призван на военную службу Ояшинским РВК в 1938 г. Слу-
жил в Очаковском укреплённом секторе береговой обороны Черноморского флота. 
Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. – командир роты автоматчиков 
в составе 393-го отдельного Новороссийского Краснознаменного батальона морской 
пехоты, 386-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. Боевое 
крещение получил в рядах 1-го полка морской пехоты при обороне Одессы. На-
граждён медалью «За оборону Одессы». За участие в сражениях по освобождению 
Новороссийска был награждён орденом Красного Знамени. Участвовал в захвате 
плацдарма на берегу Цемесской бухты на полуострове «Малая Земля». Оборонял 
«Малую Землю» (февраль–сентябрь 1943). Участвовал в освобождении Таманского 
полуострова. Участник Керченско-Эльтигенской десантной операции (31 октября – 
11 декабря 1943 г.). Высадившись на Крымском берегу, батальон морпехотинцев 
занял плацдарм протяжённостью 6 км по фронту и 2 км в глубину, подвергаясь 
непрерывным атакам противника с суши и с воздуха. Указом ПВС СССР от 17 но-
ября 1943 г. Иван Цибизов был удостоен звания Героя Советского Союза. Получил 
тяжёлые ранения 27 ноября 1943 г. в Эльтигене. При отходе батальона из г. Керчь 
6 декабря 1943 г. под сильным огнём врага переправить Цибизова на Таманский 
полуостров не получилось, и он был «оставлен и вероятно погиб»1. Именем Героя 
названа улица в с. Кайлы (Мошковский р-н). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 353–354 ; 
ГАНО. Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 171. Л. 1–7)

100 лет назад образована деревня Красно-Сибирская (Каменский округ Сибирского края), 
ныне село Красная Сибирь Кочковского района (1925). (Информация предоставлена ЦБС 

Кочковского района)

100 лет назад в Новониколаевске началось строительство первого здания, спроектиро-
ванного в стиле Русского авангардизма – Промбанка СССР (1925). Статья к дате 
на с. 213.

100 лет центральной библиотеке Карасукского района (1925). 19 октября 1934 г. заведую-
щий библиотекой Дмитрий Цокуров в листе Всесоюзной библиотечной переписи, 
в графе «Когда основана библиотека», записал: «После револ. в 1925 году». Библи-
отека относилась к ведомству отдела народного образования Карасукского района, 
работала при районном клубе. В графе о типе библиотеки заведующий записал: 
«Стационарная библиотека и читальня». Библиотека, в т. ч. читальня на 20 мест, 
работала для посетителей 26 дней в месяц, с 12 до 15 часов – днём и с 18 до 21 часа – 
вечером. Фонд на 01.10.1934 составлял 4 477 экземпляров, в т. ч. 23 – на немецком 
языке. Кроме того, имелось 20 брошюр «временного значения (кампанейского харак-
тера)». Для детей был выделен фонд из 300 книг. (Детская библиотека в Карасуке 
открылась только 5 октября 1952 г.) В «стационарной» библиотеке было 500 читате-
лей-мужчин и 300 – женщин, обслуживали их три сотрудника. Для более полного 

1 ЦВМА. Ф. 920. Оп. 2. Д. 41. (см. Эл. ресурс Память народа)
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обеспечения населения литературой библиотека обслуживала пять передвижек 
и 60 коллективных абонементов. К первой послевоенной пятилетке библиотека 
одной из первых в области имела систематический каталог на весь фонд, который 
к тому времени насчитывал около 10 тыс. экземпляров. К 1949 г. фонд составил уже 
11,1 тыс. экземпляров, библиотеку посещали полторы тыс. читателей. Сегодня Ка-
расукская центральная библиотека – это 388 тыс. экземпляров документов, 4,5 тыс. 
читателей, 24 тыс. посещений, 78 тыс. книговыдач в год, читальный зал на 30 мест, 
абонемент с юношеской кафедрой и довольно большой технопарк, который удов-
летворяет запросы читателей в полной мере. (Информация предоставлена ЦБС Карасукского 

района)

100 лет со дня рождения Орехова Ивана Васильевича (1925, Тамбовская губ. (?) – 26.10.1943, 
Кировоградская обл., Украина), Героя Советского Союза. Семья Ореховых пересели-
лась в Сибирь из Тамбовской губернии в 1924 г. До войны жили в с. Нижне-Чулым 
(Здвинского р-на), занимались слесарным делом. В 1942 г. был призван на военную 
службу Здвинским РВК. Прошёл военную подготовку на учебном пункте в Нижне-
Чулыме и в сентябре 1943 г. оказался на фронте. Был зачислен гвардии рядовым 
(пулемётчик) в 307-й полк 110-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе 37-й ар-
мии Степного фронта 307-й полк 30 сентября форсировал Днепр юго-восточнее 
Кременчуга и двигался в направлении Кривого Рога и Кировограда. Большое со-
противление противник оказал в районе д. Куцеволовка. Сделав обходной маневр, 
гвардейцы окружили большую, хорошо вооруженную группировку врага. В помощь 
окружённым шли штурмовики и бомбардировщики, они буквально «утюжили» 
наши огневые позиции. В контратаку шли танки, поднималась пехота. На отдель-
ных участках немцы имели успех. В период боёв с 30 сентября по 15 октября 1943 г. 
Иван Орехов огнём из ручного пулемета сразил 47 фашистов. Отражая многочис-
ленные контратаки он вёл себя решительно и смело. Когда при отражении одной 
из контратак 9 октября у него отказал пулемёт, а немцы подошли близко, он выхва-
тил винтовку у убитого товарища и в упор расстрелял 5 солдат, пытавшихся захва-
тить его живым. 12 октября Орехову и его товарищам удалось выбить группу солдат 
противника с занимаемого рубежа. В этом бою Иван принудил сдаться в плен трёх 
фашистов. 21 октября командир полка представил Орехова Ивана к награждению 
званием Героя Советского Союза1. Иван Орехов погиб в жестоком бою 26 октября 
1943 г. Указом ПВС СССР от 22 февраля 1944 г. Иван Орехов удостоен звания Героя 
Советского Союза (посмертно). (Сковоронский И., Чухарев Н. Герою было 18 // Сельский труженик 
(с. Здвинск). 1978. 26 октября. С. 2 ; ГАНО. Ф. Р-1451. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–52 ; Ф. П-5А. Оп. 4. Д. 114. Л. 1–3).

100 лет со дня рождения Шевелева Виктора Семеновича (1925, с. Бугры ныне в черте Ки-
ровского р-на г. Новосибирска – 14.01.1944, д. Глухарево Псковской обл.), Героя 
Советского Союза. Родился в семье крестьянина. Окончил сельскую школу. Ра-
ботал в колхозе. В июле 1943 г. призван на военную службу. Воевал на 1-м Бело-
русском фронте, Центральном фронте стрелком 218-го гвардейского стрелкового 
полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 61-й армии. Отличился при

1 Именно в Наградном листе указано, что Иван Васильевич Орехов призван Здвинским РВК Новосибирской 
области, а постоянным домашним адресом его отца, Василия Николаевича, указано село Здвинского р-на Ново-
сибирской обл. 
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  форсировании р. Днепр. Гвардии красноармеец Шевелёв в ночь на 27 сентября 
1943 г. в составе роты под огнём противника в числе первых переправился через 
р. Днепр в районе с. Неданчичи (Репкинский р-н Черниговской обл., Украина), 
в рукопашной схватке штыком и гранатами захватил и удерживал рубеж, отражая 
контратаки пехоты и танков противника, обеспечив форсирование реки подразде-
лениями полка. 28 сентября 1943 г. награждён медалью «За отвагу». Погиб в бою 
14 января 1944 г. у д. Глухарево Себежского р-на (Псковская обл.). Указом ПВС СССР 
от 15 января 1944 г. удостоен звания1 Героя Советского Союза. Похоронен в братской 
могиле в д. Байкино (Себежский р-н). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 373–374)

90 лет Сибирскому институту управления – филиалу РАНХиГС (1935). В 1935 г. были соз-
даны Новосибирские краевые областные курсы партийных и советских работников, 
в октябре 1937 г. курсы становятся областными. 7 апреля 1944 г. постановлением 
бюро Новосибирского областного комитета ВКП (б) курсы преобразованы в Ново-
сибирскую областную школу партийных работников, затем ставшей межобластной. 
На курсах было создано шесть учебных групп: секретарей райкомов ВКП(б), заведу-
ющих отделами, инструкторов, пропагандистов, газетных и комсомольских работни-
ков. В 1948 г. на базе одногодичной школы созданы двухгодичная и трехгодичная 
межобластные школы партийных работников. 26 июня 1956 г. на основании поста-
новления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки руководящих 
партийных и советских кадров» межобластная партийная школа была преобразована 
в Новосибирскую высшую партийную школу (НВПШ). В новом качестве партийная 
школа готовила руководящие партийные, советские и журналистские кадры. В пар-
тийной школе обучались секретари городских и районных комитетов КПСС, инструк-
торы отделов пропаганды и агитации, а также лекторы партийных комитетов. Срок 
обучения при наличии высшего образования составлял 2 года, среднего образова-
ния – 4 года. По окончании высшей партийной школы выпускники получали диплом 
о высшем партийно-политическом образовании. 21 сентября 1990 г. постановлением 
Учёного совета она была преобразована в Сибирский институт социального управ-
ления и политологии. Основными направлениями деятельности в новом качестве 
являлись: подготовка партийных, советских, идеологических, управленческих ка-
дров, работников общественных организаций для региона Сибири, повышение ква-
лификации руководящих кадров, народных депутатов, журналистов. 1 апреля 1991 г. 
Сибирский институт социального управления и политологии был переименован 
в Сибирский социально-политический институт ЦК КП РСФСР (СибСПИ). Инсти-
тут представлял собой учебный центр открытого типа, где проводилась подготовка 
специалистов по теории и организации политической деятельности, социального 
управления и социологии. 16 декабря 1991 г. Сибирский социально-политический 
институт ЦК КП РСФСР (СибСПИ) был преобразован в Сибирский кадровый центр. 
В 1995 г. Сибирский кадровый центр был преобразован в Сибирскую академию го-
сударственной службы (СибАГС). 20 сентября 2010 г. СибАГС присоединена к Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС). В июне 2012 г. СибАГС получила название Сибирский институт 
управления – филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС). (https://agrohimija.ru/stati/34942-sibirskiy-

institut-upravleniya.html – дата обращения 07.05.2024)

1 Фактически посмертно.
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90 лет редакции «Северной газеты» ГАУ НСО «Издательский дом „Советская Сибирь“» 
(1935) – районной газеты Северного района Новосибирской области. Редакция газеты 
«За большевистские колхозы» основана в 1935 г. С июня 1953 г. называлась «По Ста-
линскому пути», с января 1957 г. – «За дело ленинизма», с января 1965 г. – «За дело 
Ленина». Постановлением главы администрации Северного района Новосибирской 
области от 18.02.1994 редакция районной газеты переименована «Северную газету». 
На основании распоряжения Правительства Новосибирской области от 22.07.2013 про-
ведена реорганизация редакции районной газеты в форме присоединения к Государ-
ственному автономному учреждению Новосибирской области «Издательскому дому 
„Советская Сибирь“». (Информация предоставлена ОАС администрации Северного района)

75 лет НИИ электронных приборов (1950). АО «Научно-исследовательский институт элек-
тронных приборов» (до 1957 г. – НИИ-48, образованный из ОКБ завода № 325 в 1950 г.) 
занимается серийным производством изделий исключительно собственной разра-
ботки, а именно радиоэлектронной аппаратурой ближней радиолокации и системами 
управления и автоматики для различных видов вооружения и военной техники. Вхо-
дит в научно-производственный концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ро-
стех». Является партнёром Центра экономического развития и сертификации Инсти-
тута экономических стратегий РАН. Предприятие находится в ведении Минпромторга 
РФ. Институт награждён орденом «Трудового Красного Знамени» указом президиума 
ВС СССР от 10 июня 1985 г., в 2015 г. Благодарностью Президента РФ за большой 
вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и высокие производственные 
показатели, в 2016 г. вручена национальная премия «Золотая идея». (Честное слово. 2012. 
28 сентября. С. 19 ; https://novosibirsk.orgsinfo.ru/company/862469-nauchno-issledovatelskiy-institut-elektronnyh-

priborov – дата обращения 07.05.2024)

70 лет назад по решению правительства СССР в Новосибирске на базе отдела экономики 
сельского хозяйства Западно-Сибирского филиала АН СССР был создан Сибирский 
филиал Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского 
хозяйства (1955). Филиал почти за полтора десятилетия проводил исследования 
по комплексу вопросов: размещению и специализации сельского хозяйства, органи-
зации и оплате труда, внутрихозяйственному расчёту, обоснованию размеров сельхоз-
предприятий, экономической оценке земельных угодий и др. Учёные СибНИИЭСХ 
внесли существенный вклад в обоснование перспектив развития сельского хозяйства 
региона, экономическое стимулирование сельскохозяйственного производства, совер-
шенствование его размещения и специализации, форм организации производства, 
труда и управления, в обеспечение сбалансированного пропорционального развития 
АПК и эффективного использования производственных ресурсов. В 1970 г. в соответ-
ствии с постановлением СМ СССР от 14 ноября 1969 г. № 887 и приказом ВАСХНИЛ 
от 4 декабря 1969 г. № 86-П филиал был преобразован в Сибирский научно-иссле-
довательский институт экономики сельского хозяйства (СибНИИЭСХ). Создание са-
мостоятельного института позволило значительно расширить тематику проводимых 
работ и осуществлять исследования на более высоком научно-методическом уровне. 
На институт была возложена координация исследований по экономике и организа-
ции сельскохозяйственного производства всех научных учреждений Сибири и Даль-
него Востока. (Новосибирск : энциклопедия. 2003. С. 781 ; https://sfsca.ru/sfsca_ran/links/sibirskiy-nauchno-

issledovatelskiy-institut-ekonomiki-selskogo-khozyaystva-v-tom-chisle-altayskaya-l/ – дата обращения 08.05.2024)

https://novosibirsk.orgsinfo.ru/company/862469-nauchno-issledovatelskiy-institut-elektronnyh-priborov
https://novosibirsk.orgsinfo.ru/company/862469-nauchno-issledovatelskiy-institut-elektronnyh-priborov
https://sfsca.ru/sfsca_ran/links/sibirskiy-nauchno-issledovatelskiy-institut-ekonomiki-selskogo-khozyaystva-v-tom-chisle-altayskaya-l/
https://sfsca.ru/sfsca_ran/links/sibirskiy-nauchno-issledovatelskiy-institut-ekonomiki-selskogo-khozyaystva-v-tom-chisle-altayskaya-l/
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60 лет назад начал свою работу санаторно-курортный комплекс «Краснозёрский» для кру-
глогодичного оздоровления (1965). С 2005 г. санаторий регионального значения 
с сертифицированным уровнем гостиничного сервиса 3 звезды. Экологически благо-
получная здравница расположена на юге Новосибирской области в 300 км от Ново-
сибирска, на границе Алтайского края и Казахстана, в лиственном лесу, в излучине 
р. Карасук. (Советская Сибирь. 2010. 27 мая. С. 29 : ил., портр.)

50 лет театру-студии «Гистрион» (1975). Образцовый театр-студия «Гистрион» – ветеран 
бердской сцены. Был основан в ДК «Родина» в 1975 г. Александром Гребенкиным. 
Последние годы театром руководит Наталья Солодухина. Направление «Гистри-
она» – драматические спектакли. В 1994 г. коллективу присвоено звание «Образцо-
вый». В 2006 г. коллектив театра «Гистрион» внесён в Золотую книгу культуры Но-
восибирской области в номинации «Событие года». (Информация предоставлена ЦБС города 

Бердска ; Свидетель. 2024. 30 мая. С. 25)

40 лет птицефабрике «Новосибирская» (1985), крупнейшему производителю мяса цыплят-
бройлеров в Новосибирской области. Птицефабрика имеет полный цикл производ-
ства мяса цыплят-бройлеров: от выведения родительского стада до упаковки. На всех 
этапах производства применяются самые современные мировые технологии, дора-
ботанные с учётом сибирских климатических условий. (Советская Сибирь. 2000. 14 ноября. 

С. 1 : ил., портр. ; https://www.nskpf.ru/ – дата обращения 10.05.2024)

30 лет предприятию ООО СП «УНИСИБМАШ» (1995). Учредителями стали две венгерские 
фирмы и два Новосибирских предприятия. В 1995 г. по чертежам и технологии вен-
герской стороны были изготовлены первые жатки для уборки подсолнечника марки 
НАШ-673. В настоящее время предприятие выпускает 6, 8 и 12 рядковые жатки для 
уборки подсолнечника марки «НАШ» агрегатируемые со всеми отечественными и за-
рубежными зерноуборочными комбайнами. (https://www.unisibmash.ru/about/ – дата обраще-

ния 25.01.2024 ; Советская Сибирь. 2014. 12 августа. С. 1–2)

30 лет назад отправился первый миссионерский поезд «За духовное возрождение России» 
(1995). Инициаторами были Новосибирская епархия Русской Православной Церкви, 
Совет ветеранов области и администрация области. Первый поезд был посвящён 
празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 гг. В даль-
нейшем при активном участии и помощи Западно-Сибирской железной дороги акции 
поезда памяти стали практически традиционным ежегодным мероприятием. В со-
ставе поезда работают представители сфер культуры, здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения, священнослужители. Вся деятельность поезда осу-
ществляется на благотворительной основе. (Новосибирская епархия : история и современность. 

2006. С. 253)

30 лет новосибирской компании «Сибирский гурман» – лидеру в сфере производства про-
дуктов питания в Сибирском регионе (1995). Свои первые шаги на рынке заморо-
женных полуфабрикатов Компания начала с производства охлаждённых мясных 
нарезок, объём выпуска, которых тогда составлял 500 кг в сутки. Позже ассортимент 
расширился за счёт производства блинчиков, котлет, пельменей и вареников. Эта 
продукция и по сей день является основным направлением производства Компании. 
Сегодня компания является одним из крупнейших производителей замороженных 

https://www.nskpf.ru/ 
https://www.unisibmash.ru/about/
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полуфабрикатов в России. «Сибирский гурман» выпускает пельмени, хинкали, 
манты, вареники, блинчики, тесто, фарш, колбасы, мясные деликатесы, котлеты, 
супы. Компания владеет самым мощным производственным комплексом за Уралом, 
годовой объём производства – 25 000 тонн. «Сибирский гурман» поставляет продук-
цию в регионы от Екатеринбурга до Дальнего Востока, каждый день более 100 тыс. 
человек покупают продукцию компании. (Новосибирский район – территория развития. 2019. 

21 августа. С. 11 : ил.)

30 лет ансамблю песни и танца «Верхтулинка» (1995). Инициатором создания ансамбля 
был Глава администрации Верх-Тулинского сельсовета Николай Кононов. Нача-
лась работа над репертуаром, разучивали песни, танцы, соединяли их в вокально-
танцевальные композиции. Результатом этой работы явилась большая концертная 
программа, которая легла в основу выступления ансамбля и дала возможность полу-
чить, спустя всего лишь год после образования, звание «Народный ансамбль». В ре-
пертуар коллектива входят русские народные и лирические песни в обработке дири-
жера В. П. Тимофеева, а также его авторские произведения с использованием стихов 
самодеятельных поэтов клуба «Настроение» (МЭЦ с. Верх-Тула), песни и частушки 
Александра и Геннадия Заволокиных. Коллектив принимает участие в международ-
ных, межрегиональных, региональных, областных, районных, городских концертах, 
где становился дипломантом и лауреатом. В 2014 г. «Верхтулинка» внесена в золо-
тую книгу Новосибирской области и была названа «коллективом года». (Новосибирский 
район – территория развития. 2016. 3 февраля. С. 10 ; http://dkverhtula.ru/tvorcheskie-kollektivy/ansambl-

verhtulinka/ – дата обращения 10.05.2024)

25 лет ансамблю медных духовых инструментов «Сибирский брасс» (2000). Создан при 
Новосибирской государственной филармонии, с 2002 г. входит в число её ведущих 
коллективов. «Сибирский брасс» востребован, горячо любим и узнаваем публикой, 
является участником большого количества фестивалей в России и мире. (https://phil-

nsk.ru/ispolniteli/team/sibirskiy-brass/ – дата обращения 16.12.2023 ; Новая Сибирь. 2015. 27 ноября. С. 9)

20 лет Карасукскому городскому драматическому театру «На окраине» (2005). В 1995 г. 
выпускник Алтайского государственного института культуры Александр Петрович 
Кобец создал любительский театр «Театральная мастерская КАПа» (КАП – от Кобец 
Александр Петрович), который спустя несколько лет стал победителем областного 
фестиваля и был удостоен звания «народный». В 2000 г. при театре, разместившемся 
к тому времени в собственном здании, открыт класс драматического актёра Детской 
школы искусств. В 2005 г. по решению Совета депутатов г. Карасука народный те-
атр-студия получил статус МУ «Городской драматический театр „На окраине“». Се-
годня основной состав театральной труппы представлен в лице учеников Александра 
Петровича. В репертуаре творческого коллектива свыше 20 постановок, более поло-
вины из которых адресованы юным зрителям. Особое внимание труппа уделяет от-
ечественной и зарубежной классике. В творческом багаже: произведения А. С. Пуш-
кина «Моцарт и Сальери», «Сказка о попе и работнике его Балде»; А. П. Чехова «Мед-
ведь», «Предложение», «Скрипка Ротшильда»; Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа 
на ёлке»; А. В. Вампилова «История с метранпажем», Ж. П. Сартра «За закрытыми 
дверями». Театр ведёт активную гастрольную деятельность, и каждое его выступле-
ние пользуется неизменным успехом в сёлах и районных центрах Новосибирской 

http://dkverhtula.ru/tvorcheskie-kollektivy/ansambl-verhtulinka/
http://dkverhtula.ru/tvorcheskie-kollektivy/ansambl-verhtulinka/
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области и Алтайского края. Коллектив юных артистов под руководством А. П. Кобеца 
регулярно устраивает благотворительные спектакли для детей-инвалидов, ветеранов 
войны и труда, многодетных семей и является постоянным участником различных 
районных и городских мероприятий, посвящённых юбилейным и праздничным да-
там. Театр плодотворно сотрудничает со многими детскими садами и школами Ново-
сибирской области, для воспитанников и учащихся, которых организуются коллек-
тивные походы на спектакли. (Информация предоставлена ЦБС Карасукского района ; Советская 

Сибирь. 2020. 15 января. С. 23)

10 лет новосибирскому Театру кукол «Пилигримы» (2015). Первый независимый професси-
ональный театр кукол в Новосибирске создан по инициативе известных професси-
ональных артистов-кукольников, с многолетним опытом работы в искусстве театра 
Елены и Владимира Кузнецовых. Они являются основателями, руководителями, 
создателями спектаклей, начиная от замысла, участия в создании кукол, декораций, 
и заканчивая режиссёрской постановкой и исполнением своих спектаклей, имеющих 
свой авторский стиль. Постановки театра не раз становились участниками и лауре-
атами профессиональных театральных премий, всероссийских и международных 
фестивалей. (https://piligrims-teatr.ru/about – дата обращения 10.05.2024 ; Ведомости Законодательного 

Собрания Новосибирской области. 2018. 10 мая. С. 22)

https://piligrims-teatr.ru/about
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ОРДЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
100 лет

Первые сведения по истории библиотеч-
ного дела Ордынского района приходятся 
на  1920-е гг. Согласно списка Волостных библи-
отек Новониколаевского уезда от 3.05.1923 г. 
в Ординской волости насчитывалось – 1 библио-
тека и две избы-читальни.

На 1 января 1925 г. числились 1 библио-
тека и 9 изб-читален. В это время в должно-
сти райбиблиотекаря значился Обухов Вале-
рий Федотович, крестьянин, в возрасте 18 лет.

На 1 октября 1926 г. в библиотеке числи-
лось 1 820 книг. Из них: 1 790 для взрослых, 
30 для детей. При библиотеке организовы-
вались праздники, как революционные, так 
и общественные, лекции, курсы ликвидаторов 
безграмотности. Проводились занятия круж-
ков шести видов: «Сельскохозяйственный», 
«Драматический», «Кооперативный», «Селько-
ровский», «Безбожник», «Кружок ленинизма».

Библиотекой выписывались газеты «Совет-
ская Сибирь», «Сельская правда», «Крестьян-
ская газета», «Известия ЦИКа», «Правда», 
«Беднота», «Красноармейская газета», журна-
лы: «Изба-читальня», «Лапоть», «Безбожник», 
«Новая деревня», «Деревенский театр», «Сам 
себе агроном», «Советы агронома». Организо-
ван выпуск стенгазеты «Красный пахарь».

В июне 1936 г., в связи с кончиной пи-
сателя Алексея Максимовича Горького, ин-
теллигенция Ордынского района выступила 
на страницах районной газеты «Ленинская 
трибуна» с инициативой создать памятник, 
достойный великого писателя – районную би-
блиотеку имени Максима Горького.

Для увековечения памяти пролетарского 
писателя члены профсоюза работников началь-
ных и средних школ с. Ордынское выделили 

из культфонда 300 руб. Их поддержал коллек-
тив Ордынского врачебного участка – решени-
ем общего собрания было выделено 100 рублей 
на приобретение произведений М. Горького. 
Призыв учителей и врачей был широко под-
хвачен трудящимися района. На создание об-
разцовой библиотеки деньги выделили райпо-
требсоюз, Ордынское отделение Госбанка и дру-
гие предприятия и учреждения. Всего в июне 
1936 г. было собрано 500 руб. Библиотеке при-
своено имя основоположника социалистическо-
го реализма.

Во время Великой Отечественной войны 
значение просветительских учреждений неиз-
меримо выросло. В 1943 г. в её фонды район-
ной библиотеки стала поступать новая лите-
ратура. Книги были получены из Новосибир-
ской областной библиотеки, несколько книг 
поступили из главной библиотеки страны – 
Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина.

В 1949 г. фонд библиотеки насчитывал 
уже более восьми тысяч экземпляров, количе-
ство взрослых читателей составляло 545 чело-
век, за год им было выдано 12 808 экземпля-
ров книг. Все книги умещались всего на трех 
стеллажах. Здесь было три стола, пять сту-
льев и три керосиновые лампы. Располага-
лась библиотека в небольшом здании на бе-
регу р. Орда.

В 1955 г. перед затоплением из старого 
Ордынска на новое место были перенесены 
многие здания. В здании Покровской церк-
ви разместили Центральную районную и дет-
скую библиотеки. Там уже было где развер-
нуться: 275 квадратных метров, абонемент, 
читальный зал.

1
января

1925
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В 1970–80 гг. библиотекой было органи-
зовано 16 передвижных библиотек в орга-
низациях и на предприятиях: маслозаводе, 
рыбозаводе, Доме быта, пищекомбинате, ме-
бельной фабрике, Госбанке, детских садах 
№ 1, «Берёзка» и т. д.

1 января 1980 г. была создана Ордынская 
централизованная библиотечная система, 
районная библиотека получила статус цен-
тральной. 

Центральная районная библиотека им. 
М. Горького является головной библиотекой 
Ордынской ЦБС, методическим центром для 
всех библиотек района. В библиотеке созда-
ны отдел обслуживания, отдел комплектова-
ния и обработки литературы, методико-библи-
ографический отдел, отдел организации и ис-
пользования единого фонда. В Ордынскую 
ЦБС входят 29 библиотек. Из них 1 – ЦБ, 1 – 
детская, 1 – городская библиотека-филиал 
и 26 сельских библиотек-филиалов. 

В библиотеку приходят молодые специа-
листы, которые не только перенимают опыт 
и традиции работы у предшественниц, но и 
привносят новое в стремлении шагать в ногу 
со временем по пути модернизации системы 
библиотечного обслуживания.

В 2007 г. в библиотеке начал работу центр 
правовой информации, где можно получить 
сведения из правовых баз «Консультант Плюс» 
и «ФСО». Активно ведётся работа по внедре-
нию новых технологий: подключён скоростной 
ИНТЕРНЕТ, смонтирована локальная сеть, 
установлена WEB-камера и программное обе-
спечение «Skype» для проведения конферен-
ций и обеспечения видеосвязи. Начата работа 
по созданию электронного каталога.

На базе Ордынской центральной район-
ной библиотеки в 2012 г. открыт ресурсный 
центр содействия и поддержки некоммерче-
ских организаций и активных групп граждан 
Ордынского района.

В 2013 г. ЦРБ приступила к участию в фор-
мировании Объединенной базы краеведческих 
статей Новосибирской области. 

В 2014 г. библиотека стала участником 
программы «Создание адаптивной сети пра-
вового просвещения и гражданского участия 

для людей с физическими, в том числе сенсор-
ными, ограничениями», разработанной Ново-
сибирским библиотечным обществом при уча-
стии НГОНБ, Новосибирской областной би-
блиотеки для незрячих и слабовидящих при 
поддержке Правительства Новосибирской об-
ласти. Получено оборудование, облегчающее 
доступ людей с ограничениями жизнедеятель-
ности к социально-значимой и правовой ин-
формации.

В Ордынской центральной районной би-
блиотеке создана лаборатория оцифровки, 
куда входят библиотеки Кочковского и До-
воленского районов, оснащённый необходи-
мым оборудованием. Начата работа по созда-
нию цифровых копий краеведческих ресурсов, 
в рамках совместного проекта Центральной 
районной библиотеки и архивной службы ад-
министрации Ордынского района «Сохране-
ние прошлого для будущего».

1 августа 2016 г. Ордынская ЦБС получи-
ла статус юридического лица и преобразова-
на в Муниципальное казенное учреждение 
культуры Ордынского района Новосибирской 
области «Ордынская централизованная би-
блиотечная система». Центральная районная 
библиотека им. М. Горького является струк-
турным подразделением МКУК «Ордынская 
ЦБС» и методическим центром для 27 библио-
тек-филиалов.

В разные годы Ордынской библиотекой 
заведовали: Обухов Валерий Федотович, За-
донская Раиса Григорьевна (1953–1975), Ло-
банова Лидия Петровна (1975–1979), Непеи-
на Татьяна Николаевна (1992–2016), Анкуди-
нова Елизавета Шайзадиновна (2016–2021). 
С 2021 г. ЦБС руководит Козуберда Наталья 
Камильевна. 

Сегодня Ордынская центральная район-
ная библиотека им. М. Горького – это около 
28 тыс. документов, более 4 100 читателей, бо-
лее 34 тыс. посещений, без малого 60 тыс. кни-
говыдач в год. В библиотеке работает Центр 
правовой информации и Центр русского язы-
ка, действуют клубы по интересам: «ДИВО», 
«Во саду ли, в огороде», литературно-поэти-
ческий клуб «СТИХиЯ», молодёжный клуб 
«PROдвижение». Для людей с ограниченны-
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ми возможностями здоровья в 2012 г. создан 
клуб «МыВместе».

С 2023 г. в рамках конкурса общественных 
стартапов «Со мной регион успешнее» реали-
зуется проект «Игротека „БРОСАЙ КОСТИ“».

В декабре 2023 г. в Центральной библио-
теке состоялось торжественное открытие мо-
лодежного пространства «твоеМЕСТО», в ко-
тором можно провести время с друзьями, по-
играть в настольные игры, поучаствовать 
в мастер-классах, квестах, посмотреть кино-
фильмы, послушать музыку.

Сост. Л. Тарабарская
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ЩЕТИНКИН ПЁТР ЕФИМОВИЧ
руководитель сибирского партизанского движения

140 лет со дня рождения

Пётр Ефимович Щетинкин родился 2 ян-
варя 1885 г. в с. Чуфилово Касимовского уез-
да Рязанской губернии. Отец из малоземель-
ных крестьян-бедняков. Когда Петру было три 
года, умерла его мать. Воспитывала их с бра-
том старшая сестра Прасковья (р. 1874). Ког-
да Пётр подрос, два года обучался в церковно-
приходской школе. 

В 1906–1909 гг. служил в 29-м Сибирском 
стрелковом полку в г. Ачинске. Демобилизо-
вавшись, проживал в д. Красновка Ачинского 
уезда Енисейской губернии, занимаясь плот-
ничьим и столярным ремеслом. Здесь же же-
нился на Черепановой Вассе Андреевне. В ав-
густе 1911 г. вернулся на сверхсрочную во-
енную службу командиром взвода, в 1912 г. 
окончил школу подпрапорщиков и был произ-
ведён в фельдфебели роты. В августе 1914 г. 
в составе 29-го Сибирского стрелкового полка 
убыл на фронт. 

Одним из первых на Западном фронте – 
в январе 1915 г. – награждён Георгиевскими 
крестами четырёх степеней, двумя георгиев-
скими медалями, медалью Французской ре-
спублики, как храбрейший из храбрых в пол-
ку. В августе 1915 г., будучи полным Георгиев-
ским кавалером, за особые заслуги произведён 
в прапорщики и назначен командиром роты 
полка. В период 1916–1917 гг. награждён 
офицерскими орденами Святого Станисла-
ва II и III степени и Святой Анны III степе-
ни и досрочно произведён в штабс-капитаны. 
С 1 сентября 1916 г. по 15 декабря 1917 г. ис-
полнял обязанности командира 14-й роты 
 59-го Сибирского стрелкового полка, началь-
ника учебной команды. В декабре 1917 г. 
убыл в отпуск к семье в Ачинск, в свою часть 
больше не вернулся.

По приглашению местного Совета на не-
сколько месяцев в 1918 г. возглавил Ачинский 
уголовный розыск, а после свержения Совет-
ской власти перешёл на нелегальное положе-
ние, скрываясь в районе д. Красновка Ачин-
ского уезда с помощью местных жителей.

С 15 ноября 1918 г. по 1 января 1920 г. ис-
полнял обязанности выборного командира Се-
веро-Ачинского партизанского отряда, при-
нимал участие в активных боевых действиях 
против интервентов и колчаковцев. Отряд Ще-
тинкина прошёл с боями около 2 800 км, про-
ведя на своём пути более 80 боёв. Подразде-
лением под руководством П. Е. Щетинкина 
был одержан ряд блестящих побед под Бело-
царском и Минусинском, а также освобождён 
Ачинск и спасён от белогвардейцев восстав-
ший Красноярск.

В феврале 1920 г. партизанская армия пре-
образована в 1-ю Енисейскую дивизию. Ще-
тинкин командовал 1-й бригадой этой диви-
зии. В мае того же года был членом трибунала 
в Омске на суде над членами колчаковского 
правительства. 

В августе 1920 г. Губернским съездом Со-
ветов Пётр Ефимович Щетинкин был избран 
членом Енисейского Губисполкома и деле-
гатом Енисейской губернии на VIII Всерос-
сийский съезд Советов в Москву. В числе 
пяти сибирских партизан, принимал участие 
во встрече с В. И. Лениным, который сам и ор-
ганизовал эту встречу в дни работы съезда.

В сентябре-ноябре этого же года в каче-
стве командира сибирского добровольческого 
полка, исполняющего обязанности команди-
ра 51-й стрелковой дивизии (подменял Блю-
хера В. К.), участвовал в отражении танковой 
атаки на Каховском плацдарме, в боях по ос-

2
января

1885



141

вобождению Крыма от войск Врангеля. По-
лучил высокую оценку своих действий от ко-
мандующего Южным фронтом М. В. Фрунзе, 
который назвал его «Сибирским Чапаевым».

В качестве начальника отдельного экспе-
диционного отряда принимал участие в опера-
ции по разгрому и пленению Унгерна в Мон-
голии. В августе 1921 г. отрядом Щетинкина 
барон был арестован и конвоирован в РСФСР 
из района боевых действий. 15 сентября 1921 г. 
работал в составе трибунала по делу барона 
Унгерна в Новосибирске. 22.09.1921 г. на-
граждён орденом Красного Знамени за заслу-
ги в разгроме войск Колчака и Унгерна. 

В ноябре 1921 – апреле 1922 гг. – слу-
шатель Высших военно-академических кур-
сов старшего командного состава в Москве. 
В 1922 г. П. Е. Щетинкину было присвоено 
звание командира корпуса. 1 апреля 1922 г. 
по решению Ф. Э. Дзержинского принят 
в ОГПУ. 31 мая 1922 г. РВС Республики ут-
вердил представление на награждение вто-
рым орденом Красного Знамени командира 
Красного добровольческого партизанского от-
ряда Щетинкина П. Е., но награждение в ито-
ге не состоялось.

22 октября 1922 г. назначен начальником 
пограничного штаба Сибирского погранично-
го округа войск ГПУ Сибири и начальником 
3 отделения КРО (контрразведывательного 
отдела) ПП ГПУ Сибири. В середине марта 
1923 г. – участвует в 4-ой конференции Во-
енкомов частей ВОГПУ (совещании погра-
ничных и внутренних войск Сибири от Ура-
ла до Байкала) в г. Ново-Николаевске. При 
непосредственном участии Щетинкина 1 ян-
варя 1924 г. создаётся 9-й Сибирский полк 
ОГПУ в Ново-Николаевске, как база для соз-
дания Сибирского пограничного округа, круп-
нейшего в РСФСР.

13 апреля 1925 г. участвует в съезде на-
чальников частей пограничной охраны и стар-
ших инспекторов войск ОГПУ в Москве, по-
свящённого итогам создания отрядов на гра-
ницах СССР. В этом съезде принимал участие 
Ф. Э. Дзержинский. С 16 мая 1925 г. Щетин-
кин – начальник части пограничной охраны 
Сибири с исполнением должности командира 

9-го сибирского полка ОГПУ. В сентябре того 
же года закончил военное отделение курсов 
высшего начальствующего состава РККА при 
военной Академии РККА им. М. В. Фрунзе 
в Москве. Лично награждён председателем 
ОГПУ Ф. Э. Дзержинским знаком «Почётный 
чекист» и грамотой за беспощадную борьбу 
с контрреволюцией.

С августа 1926 г. П. Е. Щетинкин консуль-
тант-инструктор по пограничным вопросам Го-
сударственной внутренней охраны Монголии.

В течение только 1927 г. на Щетинкина 
дважды совершаются покушения. В целях 
обеспечения безопасности своей семьи он вы-
возит жену и четверых детей в Красноярск, 
а сам в середине сентября 1927 г. возвраща-
ется в Улан-Батор к исполнению своих обя-
занностей. Однако жизнь этого выдающегося 
человека неожиданно оборвалась 27 сентября 
1927 г. в Улан-Баторе. Его тело было обнару-
жено 30 сентября, установлена причина смер-
ти. По одной из версий, он погиб на боевом по-
сту в результате террористического акта.

Решением высшего руководства Сибкрай-
исполкома было решено захоронить останки 
П. Е. Щетинкина в сквере Героев Революции 
в Новосибирске. Похороны состоялись 10 ок-
тября 1927 г. В них приняло участие около 
30 тыс. человек. 

Память о П. Е. Щетинкине увековечена 
памятниками, обелисками и мемориальными 
досками. Именем Щетинкина названы ули-
цы в городах Новосибирске, Ачинске, Черно-
горске, Минусинске, Кызыле и многих других 
городах и сёлах Сибири.

В 1969 г. Свердловская киностудия сняла 
документальный фильм «Путь Петра Щетин-
кина». К 50-летию образования Монгольской 
Народной республики в 1975 г. Свердловской 
киностудией был выпущен на экран художе-
ственный фильм «Кочующий фронт», главным 
героем которой стал П. Е. Щетинкин.

В Москве и Новосибирске потомки Петра 
Ефимовича Щетинкина бережно хранят бо-
гатый архив Героя Отечества, о котором ещё 
предстоит узнать россиянам.

В. М. Шпанко
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ДОМ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

объект культурного наследия

100 лет со дня открытия 

21 января 1924 г. страну потрясло изве-
стие о смерти Владимира Ильича Ленина – 
председателя СНК РСФСР, главы правитель-
ства советской России. Уже 24 января 1924 г. 
в Новониколаевске состоялось чрезвычайное 
заседание Сибревкома, Горсовета, партий-
ных и профессиональных организаций, пред-
ставителей Красной Армии. Обсуждался во-
прос об увековечивании памяти В. И. Ленина, 
было решено один из рабочих районов назвать 
именем Ленина, центральную площадь горо-
да именовать – «Площадь имени Ульянова-
Ленина», воздвигнуть на ней к годовщине Ок-
тябрьской революции памятник Ленину, по-
ручив Президиуму Губисполкома разработать 
проект и изыскать необходимые средства. 

В феврале 1924 г. пленум Новониколаев-
ского губернского комитета РКП(б) постано-
вил: для увековечивания памяти Ленина по-
строить на площади Ленина дом для народ-
ных собраний. 

В марте 1924 г. газета «Советская Сибирь» 
сообщила о проведении бесплатного конкурса 
эскизных проектов «дома собраний товарища 
Ленина» общей полезной площадью 500 кв. 
саж. с окончанием подачи эскизов «к 12 часам 
дня 30 марта сего года». 

Кроме поиска решения проекта, начал-
ся поиск средств на постройку здания. 2 апре-
ля 1924 г. на заседании губернского комитета 
РКП(б) обсуждался вопрос о финансовом вопро-
се строительства, было решено строить за счёт 
отчислений и ассигнований. Для осуществле-
ния успешного строительства весной и летом 
1924 г. трудящиеся Новониколаевской губер-
нии передавали однодневный заработок в фонд 
строительства. 

Оригинальным решением по привлечению 
средств стало постановление Бюро губернского 
комитета РКП(б) от 7 мая 1924 г.: «Для увели-
чения средств выпустить карточку – „кирпич“ 
на Дом Ленина в количестве 1 000 000 экз. 
стоимостью в 10 копеек каждая». Такие кар-
точки продавали в городе и по всей губернии, 
любой гражданин, покупающий её, оплачивал 
стоимость 1 кирпича. За время реализации 
«кирпичей» удалось собрать 42 277 руб. 22 коп. 
Строительство Дома Ленина было общим де-
лом для всего населения города, пожертвова-
ния производились рабочими и служащими, 
учреждениями, кроме этого, горисполкомом 
была выделена сумма в 20 тыс. руб. Всего уда-
лось собрать – 167 484 руб. 10 коп. 

Согласно проекту, строительство здания 
было запланировано на строительный сезон 
1924 г. Была создана комиссия для прове-
дения подготовительных мероприятий и на-
блюдения за ходом строительства. В её пер-
воначальные обязанности вменялось созда-
ние развернутого плана предстоящих работ. 
Несмотря на бурное обсуждение проекта зда-
ния, среди общественности города, разрабо-
танные городскими инженерами чертежи 
здания на 2 500–3 000 мест, и стоимостью 
не выше 100 тыс. руб. не соответствовали по-
ставленным задачам. Для разработки нового 
проекта был привлечен Губгосстрой, затраты 
на постройку Дома Ленина возросли до суммы 
150–180 тыс. рублей. В техническое задание 
входило наличие огромного зала, остальные 
помещения необходимо было спланировать 
скромнее. Снова в газете «Советская Сибирь» 
был объявлен конкурс, по результатам ко-
торого было прислано 15 проектов, ни один 

21
января 

1925
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из которых не оказался удачным. На послед-
нем заседании губкома в первоначальный за-
мысел были внесены существенные измене-
ния, в здании предусматривалось размеще-
ние аудитории на 200 человек, комнаты для 
кружковых занятий, библиотеки, читальни, 
красного уголка. 

В итоге был принят технически непрора-
ботанный проект, выполненный гражданским 
инженером М. С. Купцовым, предусматрива-
ющий строительство двухэтажного здания 
с традиционной симметричной композици-
ей главного фасада: центральная часть, за-
вершающаяся фронтоном, и фланкирующий 
её ризалит. 

Торжественная демонстрация по случаю 
закладки первого камня Дома Ленина состоя-
лась 1 мая 1924 г. 13 июля 1924 г. в газете «Со-
ветская Сибирь» было дано объявление: «Се-
годня в воскресенье, в 10 часов утра на пло-
щади Жертв Революции1, состоится закладка 
фундамента дома имени тов. Ленина. К этому 
времени приглашаются прибыть на площадь 
члены партии, профсоюзов, РКСМ и других 
рабочих организаций, и все имеющие кирпич 
на постройку дома».

Дом Ленина строился вдоль Красного про-
спекта перед братской могилой жертв револю-
ции. Его главный фасад был обращён на цен-
тральную улицу города, на противоположном 
фасаде планировалось размещение балконов 
для ораторов. 

Сроки на строительство отводились очень 
сжатые, завершить строительство планиро-
вали к 7 ноября 1924 г. Претворить планы 
в жизнь оказалось достаточно сложно, откры-
тие недостроенного центрального зала состоя-
лось 21 января 1925 г., спустя год после смерти 
В. И. Ленина. Лишь к 1 мая 1925 г. удалось до-
строить без отделки два этажа здания. Окон-
чание работ перенесли на декабрь 1925 г. 

Достроить здание не удалось, уже в августе 
1925 г. был пересмотрен уже существующий 
проект, и выстроенное здание было провозгла-
шено не отвечающим современным архитек-

1 Имеется ввиду Сквер жертв революции, ныне – 
Сквер Героев революции.

турным требованиям. В «Советской Сибири» 
был опубликован новый проект Дома Ленина, 
согласно которому здание предлагалось пере-
строить в трехэтажное с четырехэтажной цен-
тральной частью, оформленной в виде мавзо-
лея. В здании планировали устроить обсерва-
торию, зал собраний на 1 200 человек, зал для 
лекций на 200 человек, помещение для обще-
ственной библиотеки, 3 или 4 комнаты для 
кружковой работы, специальную комнату для 
уголка Ленина. Третий этаж отводился под 
устройство деловых собраний или же музея 
по истории революционного движения в Сиби-
ри. Из-за недостатка свободных площадей для 
размещения советских и партийных учрежде-
ний в городе, в Доме Ленина также планиро-
валось разместить окружной комитет РКП(б) 
и окружком РЛКСМ. 

Существенным изменениям подвергался 
уже существующий облик здания, окна пла-
нировалось расширить, а фасадную часть, 
до этого облицованную кирпичом, видели от-
штукатуренной под мрамор. Работы были по-
ручены Сибгосстрою, завершить их необходи-
мо было к годовщине Октябрьской революции. 
Окончательно Дом Ленина со всеми внутрен-
ними отделочными работами должны были 
сдать к 1 января 1926 г. Выполнение планов 
и чертежей в соответствии с внесёнными изме-
нениями возлагалось на А. А. Рубана с участи-
ем профессора А. Д. Крячкова. А. А. Рубаном 
был разработан последний проект постройки 
Дома Ленина, и он же осуществлял техниче-
ский надзор строительства. 

На заседании президиума Новоникола-
евского Горсовета РКП(б) 1 сентября 1925 г. 
был заслушан доклад о достройке Дома Ле-
нина. Обоснованием решения перестраивать 
существующий Дом Ленина стала построй-
ка рядом с ним большого здания Промбан-
ка, на фоне которого памятник вождю мерк. 
Средства на строительство планировалось вы-
ручить за счёт сдачи в аренду двух домов, за-
нимаемых Губкомом РКП(б) и ГИКом. 

На перестройку отводились очень корот-
кие сроки. Работы велись сверхурочно, для 
увеличения их темпов через профсоюзы были 
сняты с других городских строек каменщики. 
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Несмотря на все предпринимаемые меры, 
развернувшиеся работы, в скором времени, 
начали простаивать из-за нехватки рабочих 
рук и строительных материалов. Трудности 
были и в финансовом обеспечении. Строи-
тельство сильно отставало от установленных 
сроков. 7 ноября 1925 г., в ещё недостроен-
ном здании, состоялись торжественные ме-
роприятия, на которых присутствовало около 
2 000 человек. 

В январе 1926 г. комиссия по постройке 
Дома Ленина просила окружного прокурора 
привлечь к уголовной ответственности руково-
дителя Сибгосстроя Луциковича Николая Ев-
стафьевича за качество осуществляемых работ. 
Отмечалось, что для строительства предостав-
лялись материалы чрезвычайно низкого ка-
чества, сроки сдачи неминуемо были сорваны. 

В конце 1925 г. Сибгосстрой был ликвиди-
рован как организация, и все строительные 
работы были переданы Окружной строитель-
ной конторе «Госстрой». Новые сроки отделки 
внутренних работ устанавливались на годов-
щину смерти В. И. Ленина – 21 января 1926 г. 

Строительство окончилось зимой 1926 г. 
В здание въехали такие организации, как 
Окрисполком, Новониколаевский окружной 
комитет партии, Западно-Сибирский крае-
вой научно-исследовательский институт ком-
мунистического воспитания, Центральная 
библиотека, краевая научно-педагогическая 
лаборатория, институт повышения квалифи-
кации учителей, «Кузбасстрой», общество быв-
ших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, об-
щество безбожников, международное обще-
ство помощи борцам революции. С сентября 
на четвёртом этаже приступила к регулярной 
передаче радиогазеты и радиоконцертов Си-
бирская широковещательная станция. В 1930-
е гг. в здание работал кинотеатр на 850 мест 
с несколькими ежедневными сеансами. 

О низком качестве строительства Дома 
Ленина, говорили ещё во время его строи-
тельства. Ежегодно ему требовался ремонт. 
В 1932 г. в соответствии с заключением техни-
ческой комиссии «О состоянии Дома Ленина», 
президиум Новосибирского горсовета признал 
необходимость срочно приступить к производ-

ству капитального ремонта, начало которого 
было запланировано на декабрь 1932 г., с за-
вершением работ не позднее 1 апреля 1933 г. 
Стоимость ремонтных работ, согласно расчё-
ту инженера Буянова, составляла 110 тыс. 
рублей. Выполнять работы поручалось тре-
сту Горстроя. Находящиеся в здании учреж-
дения необходимо было выселить. В августе 
1933 г. президиум Новосибирского горсовета 
отмечал низкий темп проводимых ремонтных 
работ, крайне плохое состояние отопитель-
ных систем и назначил специального упол-
номоченного по ремонту Дома Ленина тов. 
Шляпникова, за которым закреплялось право 
единогласно решать все вопросы, связанные 
с проведением ремонта. 

В 1934 г. в целях упорядочения содержа-
ния Дома Ленина, сохранения его в должном 
порядке и расширения культурного обслужи-
вания рабочих города президиум горсовета 
29.05.1934 постановлением передал Дом Ле-
нина в бессрочное пользование Радиокомите-
ту. Радиокомитет должен был организовать 
на имеющихся площадях радиотеатр с обяза-
тельным сохранением киносеансов, во время, 
не занятое театром (не менее 20 дней в тече-
ние месяца). Ответом Радиокомитета стал от-
каз от предложенной передачи. 

В этот же период помещение для свое-
го размещения искал Театр юных зрителей. 
В августе 1935 г. президиум горисполкома ре-
шил предложить директору театра проект по-
становления об использовании Дома Ленина 
под ТЮЗ и пионерский кинотеатр. В сентябре 
1935 г. в газете «Советская Сибирь» было опу-
бликовано сообщение об этом событии. В нём 
говорилось, что к предстоящему театрально-
му сезону часть здания будет переоборудова-
на и отремонтирована. Зрительный зал и сце-
на переоборудуются с таким расчётом, что зал 
сможет вместить 600 зрителей. В зале, кро-
ме постановок, предлагалось устраивать два 
ежедневных сеанса пионерского кинотеатра. 

Деятельность театра осуществлялась два 
года, в мае 1937 г. он был закрыт для пере-
стройки. В феврале 1937 г. президиум Ново-
сибирского горсовета в порядке решений пре-
зидиума Запсибкрайисполкома и пленума 
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Новосибирского городского Совета утвердил 
приспособление Дома Ленина под Дворец пи-
онеров и октябрят. Была утверждена рекон-
струкция, которая включала строительство 
сцены для детей, со всеми обслуживающими 
помещениями к ней, расширение зрительно-
го зала и пожарную безопасность театра; ре-
конструкцию фасада здания и другие рабо-
ты. Была утверждена смета в 721 тыс. руб. Ре-
конструкция возлагалась на Трест школьного 
строительства, работы необходимо было за-
кончить к 15 сентября 1937 г. В ноябре 1937 г. 
был вновь утверждён проект реконструкции, 
значительно отличающийся объёмом работ 
и сметой. Новый проект включал пристрой-
ку к залу сценической коробки с цокольным 
и первым этажом подсобных помещений, при-
стройку одного фойе и внутреннюю отделку 
первого этажа. Обновленное здание было при-
нято в эксплуатацию в 1938 г. 

В непростые военные годы здание вновь 
подверглось капитальному ремонту и внеш-
нему оформлению фасада. Решением Облис-
полкома от 26 мая 1943 г. № 771 на эти рабо-
ты были отпущены средства, но развернувши-
еся работы областной бюджет финансировать 
не стал. Горисполком вынужден был организо-
вать финансирование окончания работ за счёт 
городского бюджета. Ремонтом предусматри-
валась замена кровельного материала, оформ-
ление фасадов, постройка склада декораций, 
проходной будки, заборов и ворот, трансфор-
маторной будки, ремонт 2-го и 3-го этажей. 
В результате здание было оформлено в клас-
сическом стиле. Колоннада главного фасада 
получила изящную прорисовку профилей ка-
пителей, появились карнизы, в боковых риза-
литах были заложены окна и убраны балко-
ны-трибуны на втором этаже. Четвёртый этаж 
превратился в аттик. Работы были окончены 
летом 1944 г. 

В 1960 г. на восточной стенке хозяйствен-
ного блока было размещено панно, посвящён-
ное памяти погибших во время Гражданской 
войны, выполненное художником-монумента-
листом А. С. Чернобровцевым. 

Решением Новосибирского облисполко-
ма № 868 от 22 ноября 1960 г. новосибирский 

Дом Ленина был принят на государственную 
охрану как памятник истории местного значе-
ния. В 1974 г. постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 4.12.1974 № 624 зданию был 
присвоен статус памятника истории государ-
ственного значения. 

К вопросу технического состояния здания 
вновь вернулись в 1960-е гг. В 1963 г. была 
создана комиссия по определению возмож-
ности реконструкции здания Театра юного 
зрителя. Проведя анализ, комиссия конста-
тировала, что многие несущие элементы зда-
ния находятся в аварийном состоянии и гро-
зят обвалом. В театре имелись факты обру-
шения потолка и воспламенения деревянных 
конструкций. Требовалась безотлагательная 
полная реконструкция. Проекты, подготов-
ленные в разные годы, предусматривали пе-
рестройку здания с его дальнейшим расшире-
нием. Не один из них не подходил, претворить 
в жизнь расширение объёма здания не пред-
ставлялось возможным в связи с наличием 
у него статуса памятника истории и культу-
ры. В октябре 1966 г. было принято решение 
о строительстве отдельного здания для ТЮЗа. 
С 1971 по 1984 г., пока здание строилось, те-
атр продолжал давать представления на ава-
рийных площадках Дома Ленина. 

Распоряжением Новосибирского облиспол-
кома от 9 октября 1985 г. № 687-р Дом Ленина 
был передан с баланса театра на баланс Ново-
сибирской областной филармонии. 

С переездом театра необходимо было в сроч-
ном порядке начать капитальный ремонт зда-
ния. Создание проекта возлагалось на ин-
ститут «Новосибгражданпроект». Проект был 
подготовлен им в 1988–1989 г. Согласно акту 
проверки памятника истории «Дом Ленина» 
от 13 ноября 1985 г., специально созданной 
комиссией было зафиксировано аварийное со-
стояние здания, перекрытие в правом крыле 
объекта обрушилось. Устранить аварийное со-
стояние планировалось к весне 1990 г. 

По проекту в качестве неизменных ча-
стей были определены очертания капиталь-
ных стен и композиционные оси, сложившие-
ся в результате реконструкции 1925–1926 гг. 
Также учитывалось техническое задание, вы-
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данное Новосибирской филармонией. При об-
суждении внутренних интерьеров проектиров-
щики пришли к выводу, что установить перво-
начальные авторские решения невозможно, 
в связи с чем решено было сохранить все цен-
ные в художественном и историческом отно-
шении элементы внутреннего пространства. 

В связи с проблемами финансирования 
ремонт сильно затягивался. В 1997 г. ука-
зом Президента РФ «Об уточнении объектов 
исторического и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения» «Дом-
памятник Ленина В. И., сооруженный в 1925 г. 
на средства горожан» был исключен из числа 
памятников истории и культуры федерально-
го (общероссийского) значения, и получил ста-
тус памятника местного значения. 

За время капитального ремонта Дом Ле-
нина неоднократно менял подрядчиков. Сро-
ки сдачи постоянно отодвигались. 14 марта 
2001 г. постановлением главы администрации 
Новосибирской области № 242 функции заказ-
чика возлагались на Научно-производствен-
ный центр по сохранению историко-культур-
ного наследия Новосибирской области. Дом 
Ленина был введён в эксплуатацию актом го-
сударственной приёмочной комиссии от 4 ав-
густа 2004 г. № 86. 

Е. С. Швецова
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ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ  
И ЕЁ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
100 лет со времени создания 

К середине 20-х гг. XX в. на территории об-
ширного Сибирского края практически пол-
ностью отсутствовала сеть научно-исследова-
тельских учреждений. Омск, Томск и Иркутск, 
имевшие солидную научную базу, не могли 
обеспечить в должной мере Сибирский край 
квалифицированными научными кадрами. 
Этот пробел был восполнен общественной ор-
ганизацией – Обществом изучения Сибири 
и её производительных сил. 

6 января 1925 г. по инициативе группы 
научных работников Новосибирска, Омска, 
Томска, Иркутска состоялось организацион-
ное собрание по созданию Сибирского науч-
но-исследовательского Общества, на котором 
присутствовало 37 человек. Было принято по-
становление об избрании оргбюро для выра-
ботки Устава Общества, определения его за-
дач, подготовки учредительного собрания Об-
щества. В состав оргбюро вошли В. Д. Вегман, 
М. А. Кравков, Е. Н. Орлова, Г. И. Черемных 
и др. 

Учредительное собрание Общества состо-
ялось в Новосибирске 31 января 1925 г. На со-
брании был принят Устав Общества и опре-
делено его название – «Общество по изуче-
нию производительных сил Сибири» (ОИС). 
Окончательно Устав Общества был утверж-
дён административным отделом Сибирского 
революционного комитета 4 мая 1925 г. Устав 
определял, что целью Общества являлось из-
учение экономики Сибири и её производи-
тельных сил. Задачи Общества состояли в рас-
пространении научных сведений о Сибири, 
вовлечении широких народных масс в науч-
но-исследовательскую деятельность, в ока-
зании содействия органам государственной 

власти в наиболее рациональном использова-
нии естественных богатств Сибири. 

19 мая 1925 г. на первом общем собрании 
членов Общества были избраны Совет Об-
щества и ревизионная комиссия, образова-
ны секции: социально-экономическая, есте-
ственно-историческая и секция изучения ма-
лых народностей. Совет Общества возглавлял 
президиум из шести человек. Председателем 
президиума Совета был избран В. Д. Вегман, 
заместителем – Г. И. Черемных, учёным се-
кретарем – С. И. Орлов. Членство в Обществе 
было индивидуальным и коллективным. Об-
щество имело отделения в Ачинске, Кузнецке, 
Томске, Барнауле, Бийске и крупные бюро – 
в Омске, Красноярске, Иркутске.

В руководящие органы Общества входили, 
наряду с видными коммунистами (А. А. Ансон, 
А. А. Азлецкий, В. Д. Вегман и др.) фигуры, 
некогда занимавшие ключевые посты в анти-
большевистских правительствах (В. Г. Болды-
рев, Г. А. Краснов, Н. Я. Новомбергский и др.). 

Финансирование деятельности Общества 
осуществлялось из краевого бюджета, путем 
пожертвования от хозяйственных и обществен-
ных организаций, из доходов от издательской 
деятельности Общества, членских взносов. 
Финансовые средства расходовались на адми-
нистративно-хозяйственные нужды, заработ-
ную плату сотрудникам ОИС, на содержание 
местных организаций ОИС, командировки, 
научно-исследовательские работы и экспеди-
ции, на приобретение научного оборудования, 
на обработку экспедиционных материалов.

Большим событием в жизни всего Сибир-
ского края стал первый краевой научно-ис-
следовательский съезд, организованный Об-

31
января 
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ществом и проходивший в Новосибирске с 15 
по 22 декабря 1926 г. Открытие съезда проходи-
ло в Доме Ленина, заседания – во Дворце Тру-
да. На съезде присутствовало 326 человек, 207 – 
с решающим голосом, 119 – с совещательным; 
7 делегатов являлись научными работниками, 
свыше 70 % – имели высшее образование. Сле-
дует отметить, что только 18 % делегатов съезда 
являлись членами ВКП(б) и комсомола. Общее 
количество научных трудов делегатов съезда 
составляло более 2-х тысяч. 

На съезде присутствовали представители 
всех основных научных организаций края, 
сибирских вузов, отделов Русского Географи-
ческого общества, крупнейших музеев, крае-
ведческих организаций, а также представите-
ли хозяйственно-административных краевых 
учреждений. Всего на съезде было зачитано 
106 докладов, в его работе приняли участие 
видные учёные Н. Я. Новомбергский (Ново-
сибирск), П. Л. Драверт (Омск), М. А. Усов, 
Н. Н. Бакай, В. В. Ревердатто (Томск), Б. Э. Пе-
три, М. К. Азадовский (Иркутск) и др.

Съезд констатировал недостаток знаний 
о Сибири в таких областях, как геология, кар-
тография, почвы, растительность и др. Кроме 
того, отсутствовала полная библиография на-
учных трудов по Сибири. В результате у орга-
нов власти и научного сообщества не было це-
лостной картины состояния производитель-
ных сил Сибири и возможных её природных 
ресурсов. Важнейшими задачами съезд счёл 
организацию библиографического дела в Си-
бири, опубликование научных трудов, созда-
ние музеев производительных сил, подготов-
ку новых научных кадров. Одним из резуль-
татов работы съезда стало превращение ОИС 
в ассоциацию научно-исследовательских ор-
ганизаций края.

Вскоре после съезда был разработан и при-
нят новый Устав ОИС. По Уставу 1927 г. Об-
щество получило новое название – «Обще-
ство изучения Сибири и её производительных 
сил». Произошли изменения в руководящих 
органах Общества. Высшим органом управ-
ления являлся Совет Общества, избираемый 
съездом из представителей от организаций, 
входящих в состав Общества, и частных лиц. 

Совет созывался 2 раза в год для решения 
важнейших вопросов: рассмотрения и утверж-
дения сметы, планов и отчетов Общества, при-
нятия новых членов, организации новых бюро 
и отделений Общества, созывов научных съез-
дов и конференций. Для руководства текущей 
работой и управления делами Совет избирал 
из своей среды исполнительный орган – Прав-
ление Общества. 

В течение 1927 г. члены Общества уча-
ствовали в составлении пятилетнего плана 
научно-исследовательских работ края, в об-
суждении вопроса об организации в Новоси-
бирске института народного хозяйства, в под-
готовке к Всесоюзному съезду по изучению 
производительных сил СССР. Представите-
лем на съезд был избран Г. И. Черемных. 

С 1927 по 1930 гг. на базе ежемесячно-
го журнала Сибкрайисполкома «Жизнь Си-
бири» выходил информационный бюллетень 
ОИС «Сибиреведение». Соиздателем бюллете-
ня являлось научно-исследовательское бюро 
Сибкрайплана.

На 1 января 1928 г. в состав ОИС входи-
ло 152 индивидуальных члена и 34 органи-
зации: музеи, общества краеведения, регио-
нальные отделения Русского Географического 
общества, вузы, Комитет Северного морского 
пути, общество изучения Томского края, Си-
бирское орнитологическое общество, управ-
ление Сибирского округа связи, Сибкрайздра-
вотдел и др. В 1928 г. В составе ОИС работа-
ли секции: экономическая, «флора и фауна», 
«недра», «человек» с исторической подсекци-
ей; бюро – экспедиций, краеведения, школь-
ного краеведения; издательская и библиотеч-
ная комиссии.

За 1927–1930 гг. целиком на средства ОИС 
или при его финансовом участии было прове-
дено более 80 экспедиций. Преобладали иссле-
дования природных ресурсов Сибири: геоло-
гические, ботанические, археологические, эт-
нографические экспедиции. В начале 1930 г. 
членами ОИС был разработан новый Устав 
Общества. Большое внимание по Уставу уде-
лялось развитию краеведческой работы в крае. 
Но этот Устав так и не был утверждён Сиб-
крайисполкомом.
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ОИС планировало созыв 2-го краевого на-
уч но-исследовательского съезда в феврале 
1931 г. Было принято специальное постановле-
ние президиума Сибкрайисполкома от 23 июня 
1930 г. «О втором научно-исследовательском 
съезде Сибкрая». В качестве главной задачи 
предстоящего съезда была поставлена разра-
ботка единого плана научно-исследователь-
ских работ на основе генерального плана раз-
вития народного хозяйства края. Было при-
знано необходимым активное привлечение 
на съезд представителей массового краеведе-
ния. Но второму краевому научно-исследова-
тельскому съезду не суждено было состояться, 
так как Общество было ликвидировано в тече-
ние первой половины 1931 г.

Дело в том, что к началу 1930-х гг. в Си-
бирском крае было создано большое количе-
ство научно-исследовательских институтов 
разного профиля, к которым перешла работа, 
ранее концентрировавшаяся в ОИС, появи-
лись новые подготовленные научные кадры. 
Функции координирования и планирования 
научной деятельности постепенно перешли 
к органам государственной власти.

В апреле 1930 г. Комиссия крайоно прово-
дило обследование деятельности ОИС. В за-
ключении комиссии деятельность Общества 
была признана ценной. Несмотря на это, ко-

миссия указала на ряд недостатков в деятель-
ности Общества: узко-замкнутый круг «старых» 
специалистов, отсутствие партийного руковод-
ства, недостаточное вовлечение широких масс 
в научно-исследовательскую деятельность.

Весной 1931 г. после произведенной ор-
ганами ОГПУ в Омске и Новосибирске серии 
арестов по обвинению в «контрреволюционной 
деятельности» ряда известных деятелей ОИС 
(В. Ф. Семенов, В. Г. Болдырев, П. Л. Драверт 
и др.), судьба Общества была предрешена. 
Формально ОИС ликвидировано постанов-
лением Западно-Сибирского крайисполкома 
от 12 апреля 1931 г. Была создана ликвида-
ционная комиссия под руководством В. Д. Вег-
мана. Всё имущество, находившееся на балан-
се Общества, подлежало сдаче местным орга-
нам народного просвещения, а также вновь 
созданному Западно-Сибирскому бюро крае-
ведения. 

И. В. Самарин

ИСТОЧНИКИ

1. ГАНО. Ф. Р-217. Оп. 1. Д. 34. Л. 13; Д. 56. 
Л. 94, 94об.; Д. 71. Л. 53; Д. 77; Д. 89. Л. 28; 
Д. 89а. Л. 1–11, 32–34об.; Д. 183. Л. 1; Д. 213. 
Л. 1.



151

 
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧ

прозаик, журналист

130 лет со дня рождения

Иванов Евгений Филиппович родился 
в с. Ше мурша Буинского уезда Симбирской 
губернии в семье священника. В 1905 г. по-
ступил в Симбирскую мужскую классическую 
гимназию, известную именами выпускников: 
народовольца А. Ульянова, политического 
деятеля В. Ульянова (В. Ленин), философа 
В. Розанова, поэтов В. Хлебникова и Г. Масло-
ва, физика И. Курчатова и др. Во время учё-
бы Евгений особенно интересовался русской 
словесностью и философией. После окончания 
гимназии в 1914 г. мечтал учиться на истори-
ко-филологическом факультете Московского 
университета, но обстоятельства заставили 
поступить на юридический факультет Казан-
ского университета (1914), в 1915 г. стал по-
сещать лекции на историко-филологическом 
факультете. Студенческая жизнь закончи-
лась в апреле 1916 г., его направили в Киев-
ское военное училище прапорщиков, а в ноя-
бре 1917 г. – в Саратовский резервный полк. 

Первое литературное произведение Е. Ива-
нова – стихотворение на смерть Льва Толсто-
го – напечатано в симбирской газете «Вестник» 
(1910). С 1913 по 1917 гг. был членом ради-
кального направления партии эсеров-макси-
малистов, боровшихся за немедленное установ-
ление социалистического строя путём крупных 
террористических актов. В эти годы он продол-
жает печататься в симбирских и казанских га-
зетах, журналах «Заря» и «Солнце России». Не-
сколько месяцев 1918 г. был сельским народ-
ным судьей. С началом гражданской войны 
вместе с гимназическим другом Г. Масловым 
активно участвовал в формировании добро-
вольческих отрядов Белой армии в Симбирске 
и Казани. Осенью 1918 г. Е. Иванов с белыми 

частями, сформированными в Казани, при-
был в Омск. В новелле «Пушкинист и футу-
рист» Л. Мартынов вспоминает о нём: «…мас-
ловский приятель, друг его юности, прапорщик 
из журналистов, или журналист из прапорщи-
ков и, конечно, в душе поэт». В Омске Евгений 
публиковал свои стихи в журналах «Отечество» 
и «Единая Россия» под псевдонимом Евгений 
Лесовой. Одно из стихотворений, напечатан-
ное в «Отечестве» (1919), написано в с. Прокуд-
ское (сейчас территория аэропорта Толмачево):

«Упрямо-строги лики древних страстотерпцев.
За пыльной сеткой шторы прячется герань.
Обои жёлтые встревоженному сердцу
Начертят тусклую смыкающую грань…»

Благодаря исследованиям омского искус-
ствоведа И. Г. Девятьяровой найдено несколь-
ко стихотворений Е. Иванова, напечатанных 
в 1919–1920 гг. Все они наполнены безысход-
ностью происходящего, тоской по дому, где 
«поёт расстроенный рояль». 

Оказавшись вдали от родных мест, при-
бывшие в Омск беженцы и военные объеди-
нялись в сообщества земляков и единомыш-
ленников. Е. Иванов вошел в литературный 
кружок, организованный Г. Масловым, по-
знакомился с литераторами А. Сорокиным, 
Л. Мартыновым, С. Ауслендером и др. В дека-
бре 1919 г. с отрядами Колчака Иванов вместе 
с Масловым оставили Омск. В Красноярске 
заболевшего сыпным тифом Маслова сняли 
с поезда. Евгений не мог бросить умирающе-
го товарища и остался с ним в городе. 2 фев-
раля 1920 г. Иванов был арестован Особым 
отделом, обвинён в службе у Колчака и при-
говорён к заключению в концлагерь до окон-
чания гражданской войны. Чудом ему удалось 
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избежать исполнения приговора. Уже в май-
ских номерах красноярских газет появляют-
ся стихотворения и небольшие заметки, под-
писанные новым псевдонимом «Филиппыч». 
«Помню себя едущим в Красноярск – зачем? 
Затем, чтобы выслушать от почти незнакомо-
го мне чернявого, грустного человека рассказ 
о том, как его друг Жора, умирая от тифа, дал 
ему мой адрес… Я помню, как мы читали по-
следние стихи Маслова… Затем я распрощал-
ся с Евгением Филиппычем, уже советским 
журналистом», – писал о встрече с Ивановым 
в мае 1923 г. в новелле «Домик на колесах» 
Л. Мартынов.

В феврале 1923 г. Филиппыча приняли 
в газету «Красноярский рабочий» на штатную 
должность руководителя рабкоровского отде-
ла. Он вёл страницу внештатного корреспон-
дента, занимался редактированием газетно-
го приложения «Крылья правды», собиравше-
го средства на создание «Добролёта». Именно 
в «Красноярском рабочем» журналист впер-
вые проявил себя незаурядным мастером фе-
льетона. 

4 апреля 1925 г. Е. Ф. Иванов переезжа-
ет в Новониколаевск, и уже 9 апреля в газете 
«Советская Сибирь» печатается его фельетон 
«Без прав надёжнее», в котором автор подни-
мает проблему лишения гражданских прав 
русского населения Польши. В 1920-е гг. жур-
налист стал популярен благодаря талантли-
вым фельетонам и репортажам о городских 
событиях Новониколаевска-Новосибирска. 
В 1927 г. газета начала ежедневно выпускать 
его фельетоны в рубрике «Из редакционно-
го блокнота». В эти годы Филиппыч овладел 
международным языком «эсперанто», который 
был популярен среди журналистов. В 1928–
1929 гг. Иванов входил в литературную груп-
пу «Настоящее» и печатался в одноименном 
журнале. До 1950 г. Филиппыч был сотруд-
ником «Советской Сибири», занимая долж-
ность ответственного секретаря. По заданию 
редакции, начиная с 1925 г., побывал во мно-
гих, часто самых отдалённых уголках Сибири. 
Путевые очерки, привезённые им из коман-
дировок, печатались не только в «Советской 
Сибири», но и в журналах «Сибирские огни», 

«Настоящее». В апрельском номере «Насто-
ящего» (1929) напечатан его первый хакас-
ский очерк «Заметки туриста». Автор предла-
гал интересный маршрут по Хакассии: «Сей-
час наступает период отпусков, сотни тысяч 
рабочих и служащих ломают голову над впол-
не естественным вопросом: как лучше исполь-
зовать свои две недели или месяц?.. Ни одна 
краеведческая книжка не даст такого богатого 
материала, как личные впечатления. В этом 
сила советского туризма… Это подлинное зна-
комство со своим краем, его производственны-
ми ресурсами и возможностями, этнографи-
ческими и прочими особенностями». В 1935 г. 
в Новосибирске вышла первая книга очерков 
журналиста «Рождение Мал-Хадари», напи-
санная по следам его путешествий по Хакас-
сии. Она сразу привлекла читателей инте-
ресным и малоизвестным материалом о быте, 
традициях, хозяйствовании хакасов.

Литературное наследие Е. Ф. Иванова не-
велико, но интересно документальными обра-
зами строителей первых советских пятилеток, 
новой жизни, убедительной точностью в изо-
бражении колоритных пейзажей и бытовых 
подробностей жизни сибиряков. Всего Филип-
пычем издано пять книг. С 1935 по 1938 гг. 
Евгений Иванович работал редактором в от-
деле художественной детской литературы Но-
восибирского областного издательства, где по-
знакомился с дневниками известного сибир-
ского геолога М. К. Винкман, собиравшейся 
издать книгу. Постепенно редакторская ра-
бота Е. Ф. Иванова перешла в соавторство, 
результатом которого стали три приключен-
ческие повести о жизни и работе геологов 
в военные и послевоенные годы: «Это было 
в горах» (1935), «Тайна гор» (1935), «Высота 
2222» (1954). Повести, написанные для под-
ростков, отличались хорошим пониманием 
детской психологии, интересом к тайнам, ге-
роическим подвигам и были популярны среди 
юных читателей. Книга «Знакомыми тропа-
ми» (1964) стала итоговой писателя и журна-
листа Филиппыча. В неё вошли лучшие очер-
ки, фельетоны и заметки автора. 

До конца 1960-х гг. Филиппыч оставал-
ся внештатным сотрудником «Советской Си-
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бири», литературным консультантом, а, по-
рой, редактором и корректором родной газе-
ты и журнала «Сибирские огни», наставником 
молодых авторов. Многие известные писатели 
и журналисты по сей день вспоминают с бла-
годарностью советы Филиппыча. 

Е. Ф. Иванов умер 23 декабря 1973 г. в Но-
восибирске и похоронен на Заельцовском клад-
бище. Реабилитирован посмертно 7 декабря 
1998 г. прокуратурой Красноярского края.

Н. И. Левченко
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МЕЛИОРАЦИЯ 
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО  
В РАЙОНАХ БАРАБИНСКОЙ СТЕПИ
80 лет с начала проведения работ 

Во время Великой Отечественной войны 
положение сельского хозяйства в Новосибир-
ской области резко ухудшалось. Так, в 1943 г. 
по сравнению с 1941 г. уменьшились посевы 
зерновых на 30–35 %, их урожайность упа-
ла с 10,1 до 6,2 ц/га, на четверть сократились 
посевные площади яровых, на 233.800 голов 
снизилось поголовье крупного рогатого скота. 
План заготовки товарного хлеба был выпол-
нен только наполовину, колхозы не обеспечи-
ли себя семенным фондом, уменьшалась и вы-
дача хлеба за трудодень.

О плачевном хозяйстве сельского хозяй-
ства обеспокоились в Москве. Из решений, 
призванных улучшить состояние сельского 
хозяйство в Сибири, важное значение имело 
Постановление СНК СССР «О мероприятиях 
по развитию животноводства и созданию кор-
мовой базы в колхозах Барабинской степи Но-
восибирской области», подписанное 19 февра-
ля 1945 г. Данное постановление положило 
начало проведению работ по мелиорации и во-
дохозяйственному устройству колхозов в рай-
онах Барабинской степи. 

Предполагалось, что основной отраслью 
сельского хозяйства в районах Барабинской 
степи должно было стать молочное скотовод-
ство, специализирующееся на маслоделии 
и сыроварении, с широким использованием 
пастбищ, грубых и сочных кормов. Перед Но-
восибирским облисполкомом и районными 
исполкомами были поставлены следующие 
задачи:

1) довести поголовье крупного рогатого ско-
та к 1 января 1946 г. до 165 тыс. голов (в том 
числе до 48 тыс. голов крупного рогатого скота);

2) вырастить на каждых 100 коров 85 телят;
3) довести удой на одну фуражную корову 

до 1200 л. [1].

В целях улучшения кормовой базы и по-
вышения урожайности сельскохозяйственных 
культур в Барабинской степи Постановление 
предписывало установить план введения се-
вооборотов в 1945 г. в 50 колхозах и в 1946 г. 
в 100 колхозах. [1] Также в данном Постанов-
лении предусматривался комплекс меропри-
ятий от ремонтно-восстановительных работ 
и реконструкции существующих магистраль-
ных каналов до обследования и проектно-изы-
скательных работ по последующей мелиора-
ции Барабинской степи.

На момент принятия постановления состо-
яние аграрного производства в районах Бара-
бинской степи обстояло отнюдь не лучшим об-
разом. Так, например, в феврале 1945 г. кол-
хозы Барабинского района были обеспечены 
семенами зерновых культур менее чем на-
половину. Кондиционных для посева семян 
оставалось только 2255 ц, остальные имели 
большую засоренность [2]. В середине марта 
районы Барабинской степи отставали в вы-
полнении плана снегозадержания и вывозе 
навоза [3].

С наступлением весны 1945 г. четыре экс-
педиции Новосибирского аэрогеодезическо-
го предприятия выехали в различные рай-
оны области. Свыше 70 инженеров и техни-
ков в этот период работали над составлением 
карт, по которым в дальнейшем предполага-
лось вести проектирование, связанное с осу-
шением, водоснабжением и другими мелио-
ративными работами [4].

В начале апреля 1945 г. в сельхозартели 
«Труд красных партизан» Кыштовского рай-
она, обсудив Постановление от 19 февраля, 
приняли решение организовать ферму водо-
плавающей птицы, для которой собрано 60 гу-
сей и 10 уток. В это же время колхозы Кыш-

19
февраля 

1945
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товского района также организовывали фер-
мы водоплавающей птицы [5].

10 апреля 1945 г. в исполнение Поста-
новления от 19 февраля 1945 г. была созда-
на комплексная комиссия Наркомзема СССР 
(начальник – инженер В. Н. Хрусталев) для 
проведения проектно-изыскательных работ 
с целью составления водно-мелиоративной 
схемы Барабинской степи. Согласно состав-
ленной схеме, до 1955 г. должна быть осуше-
на площадь в 500 тыс. га, произведена рекон-
струкция рек для создания водных путей. [6] 
С апреля 1945 г. экспедиция начала изуче-
ние состояния дел в шести районах: Каргат-
ском, Чулымском, Убинском, Доволенском, 
Коченевском и Здвинском. Были обследованы 
озёра, реки и болота. Полевые исследования 
прошли в 1946 г. в Барабинском, Татарском, 
Куйбышевском и Чановском районах.

По состоянию на 1 июня 1945 г. в Барабин-
ской степи было отремонтировано 54 трубчатых 
колодца из 98,7 ветродвигателей из 44,17 шах-
то колодцев из 32,1 водопровод из 12. Таким 
образом, по мнению Новосибирского обкома 
ВКП(б), водохозяйственные работы в районах 
Барабинской степи развёртывались неудовлет-
ворительно. Кроме того, работа экскаваторной 
станции проходило без надлежащего контроля: 
имеющиеся экскаваторы из-за неудовлетвори-
тельного ремонта не приступили к работе сво-
евременно [7].

2 июня 1945 г. на заседании бюро Новоси-
бирского обкома ВКП(б) было принято реше-
ние организовать с 20 июня по 20 июля 1945 г. 
восстановление существующей и создание но-
вой инфраструктуры, обеспечивающей пло-
щадь осушения на площади 10 200 га. Для 
организации и проведения работ по скорост-
ному мелиоративному строительству надле-
жало создать в Каргатском, Чулымском, Ба-
рабинском, Куйбышевском, Венгеровском, 
Чановском и Татарском районах создать опе-
ративные тройки во главе с председателем 
райисполкома, заведующим райзо и произво-
дителем работ. Общее руководство проведени-
ем ускоренного строительства было возложено 
на секретаря обкома ВКП(б) Яковлева, заме-
стителя председателя Новосибирского облис-
полкома Крылова и начальника Барабинского 

строительно-мелиоративного управления Ко-
жарского [7].

В июне 1945 г. в районы юго-восточной ча-
сти Барабинской степи выехала экспедиция 
Областного санитарного института и маля-
рийной станции. В течение двух месяцев экс-
педиция исследовала источники водоснабже-
ния, обследовала жильё и выявила участки, 
заражённые малярийным комаром. На осно-
ве собранных материалов был составлен план 
по улучшению санитарно-гигиенических ус-
ловий населения. Данная акция стала одним 
из элементов комплекса работ по осушению 
Барабинской степи. 

На заседании бюро Новосибирского обко-
ма ВКП(б) 16 июля 1945 г. были отмечены ру-
ководители Каргатского, Кубышевского, Чу-
лымского и Венгеровского районов, которые 
«проявили исключительное внимание к делу 
руководства скоростным строительством осуши-
тельных сооружений». И в то же время на этом 
заседании констатировалось, что в Татарском 
и Чановском районах мелиоративно-осуши-
тельные работы и строительство осушительных 
сооружений было «пущено на самотёк» и тем са-
мым, по мнению обкома, окончание этих работ 
в установленные сроки поставлено под угрозу 
срыва. В итоге бюро Новосибирского обкома по-
становило:

«1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) 
и председателей райисполкомов Татарско-
го, Чановского и Барабинского закончить не-
медленно строительство очистных сооруже-
ний. <…>

3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) 
и председателей райисполкомов Убинского, 
Доволенского, Здвинского, Кочковского, Ве-
селовского, Андреевского, Карасукского, Усть-
Тарского, Купинского и Чистоозерного выде-
лить для этих работ из колхозов и населения 
районных центров не менее 500 человек, сро-
ком на 4 месяца…» [8]

21 августа исполком Новосибирского об-
ластного совета принимает решение о соз-
дании при нём научно-технического совета 
по вопросам развития важнейшего степного 
района. На него была возложена координация 
всех вопросов, «связанных с работами по изу-
чению и освоению Барабы».
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22 сентября 1945 г. в Убинске состоялось 
совещание, посвящённое вопросам мелиора-
ции Барабинской степи. На этом совещании 
с докладом выступил профессор Всесоюзного 
научно-исследовательского института гидро-
техники и мелиорации А. Д. Брудастов. Осо-
бое внимание в докладе Брудастов обратил 
на необходимость улучшения дорог и мостов, 
на использование рек Барабинской степи для 
сплава леса в безлесные южные районы обла-
сти. На совещании также сделал доклад руко-
водитель экспедиции почвенного института 
Академии наук СССР профессор В. А. Ковда. 
Экспедиция в течение двух лет исследовала 
причины засоленности почв в Убинском, Кар-
гатском, Чулымском, Доволенском, Здвин-
ском и др. районах. Подтвердились выводы, 
сделанные в прежние времена о том, что Ба-
рабинская низменность подвергается непре-
рывному пересыханию и параллельно идет 
процесс засоления почв. [9]

В октябре 1945 г. в Убинском районе на-
чалось строительство осушительного кана-
ла длиной в 40 км. На эти работы было выде-
лено более 3 млн. рублей. С введением кана-
ла в эксплуатацию предполагалось осушить 
13 тыс. га заболоченной земли. [9] 

К октябрю 1945 г. на мелиоративные ра-
боты в Барабинской степи было израсходо-
вано 1768 тыс. рублей, из которых 440 тыс. – 
из средств местного населения. Построено 
63 км осушительных каналов, например, Па-
трушихинский в Куйбышевском и Тандовский 
в Барабинском районах. В осушительных ра-
ботах и на строительстве принимали участие 
местные жители более 200 колхозов, 4 совхо-
зов, 3 районных центров. [10]

17 мая 1946 г. Новосибирский обком ВКП(б) 
принял постановление, согласно которому 
в июне 1946 г. в районах Барабинской степи 
надлежало провести ремонт и восстановле-
ние 75 км осушительных каналов на площади 
10 тыс. га с массовым привлечением колхоз-
ников и населения районных центров. Для ру-
ководства ускоренным строительством кана-
лов снова создавались тройки в составе: пред-
седателя райисполкома, заведующего райзо 
и производителя работ. [11]

Во ВНИИГиМе (Всероссийский научно-ис-
следовательский институт гидротехники и ме-
лиорации) создается научный сектор по Ба-
рабе, а затем, в апреле 1947 г. – Барабинская 
экспедиция. Общее руководство экспедици-
ей было поручено заместителю директора 
 ВНИИГиМа В. А. Шаумяну. В 1949 г. на ос-
нове обобщения материалов Барабинской экс-
педиции были опубликованы «Методы мелио-
рации и освоения земель Барабы». Разработки 
учёных легли в основу «Схемы водно-мелиора-
тивного устройства Барабы», согласно которой 
предусматривалось выполнить осушительные 
работы на 400 тыс. га и на 300 тыс. га постро-
ить проводящую сеть. К 1950 г. в Барабинской 
степи было осушено 4,4 тыс. га. 

4 февраля 1952 г. было принято постанов-
ление облисполкома и обкома ВКП(б) «О про-
ведении водно-мелиоративных работ» в райо-
нах Барабинской низменности в 1952 г.». В по-
становлении отмечалось, что по состоянию 
на начало 1952 г. водно-мелиоративные рабо-
ты в районах Барабинской низменности «про-
водятся в крайне незначительных размерах, 
отпускаемые средства полностью не исполь-
зуются и не обеспечивается создание проч-
ной кормовой базы для растущего животно-
водства колхозов и совхозов». Так, например, 
в Куйбышевском районе из 27 буровых колод-
цев действовало только 16, в Барабинском – 
8 из 14, в Доволенском – 16 из 35. Постанов-
ление от 4 февраля 1952 г. предусматривало 
комплекс следующих основных мероприятий:

1) довести новые планы работ до строи-
тельных контор до 10 февраля 1952 г.;

2) обеспечить укомплектование и органи-
зацию изыскательских партий и отрядов с учё-
том полного развертывания работ к 15 фев-
раля;

3) закончить ремонт экскаваторов, трак-
торов, землеройных машин и автотранспорта 
к 1 марта и обеспечить их переброску на стро-
ительные объекты не позднее 15 февраля; 

4) закончить к 15 апреля заключение дого-
воров с колхозами на строительство и ремонт 
водохозяйственных сооружений;

5) обеспечить нормальные бытовые усло-
вия экскаваторным бригадам, для чего изго-
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товить и завезти на места работ к 1 мая необ-
ходимое количество инвентаря, вагончиков 
и постельные принадлежности;

6) обеспечить к 10 мая выполнение работ 
по осушению болот. [12]

Однако экономические трудности после-
военного периода на практике приводили 
к тому, что работы по мелиорации Барабин-
ской степи в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
велись нерегулярно и бессистемно. Период 
возрождения и подъема мелиорации в Бара-
бинской степи, как и во всей стране, начался 
только в середине 1960-х гг.

А. А. Плясуля
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МУХЛЫНИНА НИНА ИВАНОВНА
художник, педагог, автор ордынской росписи

70 лет со дня рождения

Нина Ивановна Мухлынина (Павликова) 
родилась 24 апреля 1955 г. в д. Красная Труб-
чевского района Брянской области в простой 
деревенской семье. С детства рисовала и зани-
малась рукоделием. После окончания 8 клас-
сов поехала в Москву, поступила в Абрамцев-
ское художественно-промышленное учили-
ще декоративно-прикладного искусства, где 
учились также две ее сестры. «Мы все в отца, 
он был от природы талантлив. Воевал свя-
зистом, ранило его под Кёнигсбергом. Всю 
жизнь он мечтал рисовать, но до войны вы-
учиться на художника не было возможности, 
а после уже не до того. Талант отца передал-
ся не только мне, но и сестрам, а брат стал ма-
стером-краснодеревщиком», – рассказывает 
Нина Мухлынина. 

Обучаясь на отделении художественной 
резьбы и росписи, освоила разные виды ро-
списи – хохломскую, жостовскую, гжельскую 
и другие. После окончания училища работа-
ла по распределению в г. Жигулевске. Затем 
училась в училище при хрустальном заводе 
в г. Дятькове Брянской области. Занимаясь 
обработкой хрусталя, Нина Ивановна прояви-
ла творческий подход и мастерство – её изде-
лия участвовали в выставках и были удостое-
ны медалей ВДНХ СССР. 

В середине 1980-х гг. художница вышла 
замуж и переехала с мужем в Киргизию. Ра-
ботала в художественном объединении, ос-
воила киргизские орнаменты, расписывала 
керамику, посуду, обучала росписи дунган-
ских женщин. После развала СССР семье при-
шлось снова сменить место жительства. Вер-
нулись на родину, в Брянскую область, но по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС жить здесь 

оказалось непросто – здоровье стало ухуд-
шаться. Так, по совету родственников в 1996 г. 
Мухлынины переехали в рп. Ордынское Ново-
сибирской области, где Нина Ивановна устро-
илась в Ордынский дом детского творчества 
педагогом дополнительного образования. Раз-
работала свою авторскую программу четырёх-
летнего обучения детей «Путь к мастерству», 
которая получила Большую Золотую медаль 
на выставке «УчСиб-2002» «Сибирской ярмар-
ки», а затем стала победителем V Всероссий-
ского конкурса авторских программ и техно-
логий в Москве [1].

Ордынские пейзажи, природа и её обита-
тели вдохновили художницу на создание уни-
кальной росписи. «Я выбрала эту тему, пото-
му что у нас нет своей росписи. Они в основ-
ном создавались в европейской части России, 
на северных территориях. Меня интересова-
ло, чем наш край богат. Исследовала флору 
и фауну Караканского бора – изучала птиц, 
животных, растения. Ходила для этого в наш 
Ордынский музей, делала наброски. Работа-
ла так почти год, и очень меня захватила эта 
тема. А для росписи выбрала элементы, кото-
рые любой ребёнок нарисует: точечки, капель-
ки. Ничего сложного», – делится историей соз-
дания ордынской росписи Нина Ивановна [2].

Название роспись получила по месту, вдох-
новившему художницу, – ордынская. В её па-
литру вошли цвета российского флага и герба 
Ордынского района, всего семь цветов. Зим-
нюю серию сюжетов отличает голубой фон с бе-
лым кружевом снега, летнюю – преоблада-
ние оттенков зелёного. В сюжетах росписи ис-
пользуются сибирские персонажи: горделивый 
и осанистый тетерев, хозяин Караканского 

24
апреля

1955
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бора – лось, а ещё вездесущие белки и соро-
ки, в озёрах и реках – чебак, судак, стерлядь.

Одним из главных изображаемых объек-
тов ордынской росписи стал сельский пейзаж, 
уходящая натура – бревёнчатые домики с ша-
тровыми крышами и палисадниками. «Я хо-
тела их изобразить, чтобы осталась в памяти 
именно деревянная Сибирь, чтобы дети виде-
ли и знали. Сейчас же используют новые ма-
териалы – сайдинг и прочие. И заборы глухие 
делают. А раньше был палисадник, обнесён-
ный штакетником, все прозрачно, сосед соседа 
видел», – делится замыслами Нина Ивановна.

Нужно было описать символику и разра-
ботать технологию, на это ушёл ещё один год, 
в результате получилась 80-страничная кни-
га. Этот авторский педагогический проект 
«Сибирской стороны узоры» на конкурсе «Уч-
Сиб-2004» произвёл настоящий фурор, был 
признан инновационным и получил две зо-
лотые медали. Нину Ивановну пригласили 
в Министерство культуры РФ в Москву, где 
вручили диплом в номинации «Лучший пре-
подаватель ДШИ в Российской Федерации». 

В том же 2004 г. Нина Ивановна Мухлы-
нина получила свидетельство об авторском 
праве на ордынскую роспись. Эксперты в те-
чение трёх месяцев изучали описание ордын-
ской росписи на предмет заимствований ху-
дожественных элементов, в результате под-
твердили – создана уникальная технология. 
Ордынская роспись получила признание спе-
циалистов, её изучают в детских садах, шко-
лах, учреждениях дополнительного образо-
вания, на её основе пишут дипломы студенты 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета. У Нины Ивановны не-
мало учеников и последователей, много лет 
она руководит студией для детей и взрослых. 
В её мастер-классах в рамках туристического 
маршрута «Ордынское кольцо» побывали ту-
ристы из разных регионов России и зарубеж-
ных стран. Благодаря участию во всероссий-
ских и международных выставках и фестива-
лях ордынская роспись получила известность, 
иностранцы безошибочно определяют на этих 
сувенирах Сибирь. В 2018 г. ордынская ро-
спись была представлена на Международном 

форуме-выставке в Страсбурге и получила ме-
даль. Так самая молодая в России ордынская 
роспись заняла свое достойное место в исто-
рии отечественного декоративно-прикладно-
го искусства. 

С 2005 г. Нина Ивановна Мухлынина ра-
ботает преподавателем декоративно-приклад-
ного отделения в Ордынской детской школе 
искусств. С учениками они изучают традици-
онные росписи России и ордынскую роспись, 
а также занимаются вышивкой разных наро-
дов, ткут гобелены, расписывают батик, созда-
ют сувениры разных форм.

Нина Ивановна Мухлынина – выдающий-
ся педагог, её методики были опубликованы 
в методических сборниках, она награждена 
многими профессиональными наградами. Пе-
речислить их сложно, всего более ста наград, 
в том числе 12 золотых медалей региональ-
ных и международных выставок-ярмарок. 
Нина Мухлынина награждена двумя меда-
лями губернатора «За заслуги перед Новоси-
бирской областью». Её имя занесено в «Золо-
тую книгу культуры Новосибирской области» 
(2017) в номинации «Мастер – золотые руки», 
а также в международные и сибирские ката-
логи мастеров художественных ремесел [1]. 
В 2023 г. автор ордынской росписи Нина Мух-
лынина была удостоена звания «Заслужен-
ный работник культуры и искусства Новоси-
бирской области».

Ордынская роспись получила статус брен-
да региона. 15 ноября 2021 г. получено сви-
детельство об исключительном праве на ге-
ографическое указание № 272/1 Ордынская 
роспись. Так в Новосибирской области было 
зарегистрировано первое географическое ука-
зание как объект интеллектуальной деятель-
ности [2]. 

В 2023 г. ордынская роспись стала офици-
альным брендом региона на выставке «Рос-
сия» ВДНХ в Москве, расписанные игрушки 
украсили новогоднюю ёлку Новосибирской об-
ласти, а мастер-класс Нины Мухлыниной вы-
звал большой интерес и собрал несколько де-
сятков участников. 

М. А. Шабанова
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

80 лет со дня окончания 
Великой Отечественной войны

Конечно же, мы ждали Победу, ждали 
её каждую минуту. И даже немножко встре-
тили заранее! Ещё 2 мая на здании почтам-
та г. Новосибирска было вывешено красное 
полотнище, с надписью: «2-го мая 1945 года 
пал Берлин!». Это уже был знак, что война 
закончена. Дальше оставалось ждать, когда 
об этом объявят.

И всё же она пришла неожиданно. Одной 
из первых о Победе узнала оператор городско-
го телетайпа, который размещался в здании 
редакции газеты «Советская Сибирь», тогда 
он находился в торце здания по адресу: ул. 
Коммунистическая, 32 (где сейчас областная 
научная библиотека). Получив первой завет-
ное сообщение, Мария Кочепасова не сдер-
жала эмоций, открыла окно на третьем этаже 
и на всю улицу прокричала: «Победа!». 

Следом, в 6 часов утра по радио объяви-
ли, что будет передано важное сообщение. 
А мы уже знали о чём! Через 10 минут Юрий 
Левитан своим удивительным голосом за-
читал «Акт о военной капитуляции Герман-
ских вооружённых сил» и Указ об объявлении 
9 мая Днём всенародного торжества – Празд-
ником Победы. 

Люди выбегали из домов, стучали сосе-
дям в двери, радостно поздравляли друг дру-
га с долгожданным событием. Те, кто рано вы-
шел на работу, не слышал радиосообщения. 
Но, уже подходя к предприятию, они понима-
ли – случилось. И бегом к проходной, где уже 
формировались колонны для выхода на об-
щий митинг.

Чтобы там не говорили строки учебников, 
самое лучшее, самое яркое содержание того 
дня сохранили воспоминания наших горожан.

«В ночь с 8 на 9 мая 1945 года я услышал 
какой-то шум в коридоре. Что-то случилось? 
Замполит Куприянов подошел ко мне и ска-
зал: „По-бе-да!“. Обхватил меня за плечи, 
прижал к себе, и я увидел, как у него полились 
слёзы... Все кричали: „Ура! Победа!“, обнима-
лись и целовались. Общежитие ходило ходу-
ном. Там уже была неописуемая радость».

«И он пришёл – долгожданный день Побе-
ды. Ясный и тёплый весенний день. Весь народ 
из цехов вывалил на заводскую территорию. 
Возле каждого корпуса толпа: люди плачут, 
смеются, песни поют. На коротком митин-
ге ораторы не могли сдержать слов рвущей-
ся наружу радости: „Войне конец! Ура! Слава 
воинам! Слава гвардейцам тыла!“».

«Утром 9 мая прошёл теплый, освежаю-
щий дождь, он смыл всю пыль – вокруг всё за-
сверкало, зазеленело, небо было безоблачным, 
а солнце необычайно ярким и лучистым. 
Со стороны Военного городка вдруг послыша-
лись хлопки – это взлетали ракеты, не тре-
вожные, а праздничные. В домах, на левом бе-
регу Каменки распахивались окна, где-то уже 
играл патефон, звучала громкая речь». 

«Бегу по мосту через пути, солнышко све-
тит и, вы знаете, мне показалось, что даже 
деревья радостные. И вдруг дождик. И на-
встречу мне идёт инвалид на костылях и го-
ворит: „Доченька, даже солнышко от радо-
сти плачет, ты видишь!“».

И таких воспоминаний сотни… На ули-
цах и площадях города разливалось безбреж-
ное море счастья. Газета «Советская Сибирь» 
от 10 мая 1945 г. писала: «Какой еще день 
можно сравнивать с этим, – когда незнакомые 
обнимались на улицах, словно родные, когда 

9
мая

1945
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тысячи людей, повинуясь велению сердца, 
устремились на площадь перед зданием об-
лисполкома – туда, куда стекался буквально 
весь город… Всё в это утро говорило о победе – 
взволнованные лица, и шумный говор, и тор-
жественная перекличка заводских гудков...».

К девяти часам утра на площади перед 
облисполкомом собралось более 150 тыс. но-
восибирцев. Михаил Васильевич Кулагин 
произнёс знаменитые слова «Долгожданное 
свершилось! Германия разбита!». Слова эти 
потонули в мощном «Ура!!!». 

«Дорогие товарищи! – продолжил Кула-
гин, – Нельзя словами выразить пережива-
емые чувства. Этот день войдёт в историю 
веков, многих поколений. Сибиряки с честью 
вынесли на своих плечах тяжесть Отече-
ственной войны, достойно выдержали экза-
мен. Сибирь в дни войны стала и, если пона-
добится – будет и дальше могущественным 
арсеналом Красной Армии. Да здравствует 
могучая Советская Родина! Да здравству-
ет великий советский народ – народ-победи-
тель!»

И мощный гул четырёх десятков самолё-
тов над центром города. Вдоль Красного про-
спекта прошёл стихийный авиапарад. Это 
самолёты 20-го запасного авиаполка, дисло-
цировавшегося в Толмачёво, прошли над Но-
восибирском парадным строем.

«Вся масса на площади колыхалась. Мно-
го было фронтовиков, из госпиталей даже, 
кто на ногах был, шли, танцевали, какие-
то кружки организовывали, по радио играла 
музыка, и Маланин нам всем играл, слепой 
Маланин играл на гармошке. Музыка, тан-
цуют, пляшут все».

«Никогда не забуду море людей на площа-
ди 9 мая! Звучит музыка, абсолютно незна-
комые люди обнимаются, смеются и пла-
чут, поют, танцуют. Всеобщее ликование, 
ни с чем несравнимая безмерная радость!».

Праздник Победы продолжался весь день. 
Указом Верховного Совета 9 мая был объяв-
лен выходным днём. Казалось, что весь го-
род вышел на улицы, кругом играли духо-
вые оркестры, люди танцевали, подбрасыва-
ли в воздух военных. В кинотеатрах бесплатно 

«крутили» любимые фильмы, в клубах прохо-
дили стихийные концерты. Все в этот день го-
ворили только о Победе. 

«Казалось, весь город вышел на улицы. Все 
кинотеатры показывали фильмы, и мы смо-
трели все подряд. Когда начало темнеть, 
на стену торгового корпуса со стороны фон-
тана повесили экран и показывали киножур-
налы. Играли духовые оркестры, народ тан-
цевал, а мы упивались нескончаемым салю-
том. Ракеты запускали с крыши Оперного 
театра, Центрального универмага, с бал-
кона над колоннами старого ТЮЗа и, каза-
лось, отовсюду. Ликование было всеобщим, 
стихийное празднество длилось до следую-
щего утра».

«А 9 мая запомнился салютом. Разлета-
лись картонные шары, на землю падали об-
ломки, мы их поднимали и нюхали порох».

А вот кому пришлось в День Победы хоро-
шо потрудиться, так это работницам телегра-
фа. Пятнадцать кассиров еле успевали при-
нимать телеграммы. Почта завалена была 
почтовыми карточками, как они тогда назы-
вались. Люди хотели скорее поделиться сво-
ей радостью и счастьем с родными и друзья-
ми, земляками. В основном содержание посла-
ний укладывалось в три слова: «поздравляем 
великой победой». К 12 час. утра новосибирцы 
отправили около 10 тыс. поздравительных те-
леграмм, более чем по 100 в час! И получили 
не меньше.

9 мая 1945 г. у инженера Галины Влади-
мировны Бродянской родился сын. Их фото 
тут же было опубликовано в газете «Совет-
ская Сибирь»: «Счастливыми глазами ма-
тери смотрю я на него. В какой радостный, 
незабываемый день ты родился, мой маль-
чик!.. С молоком своим привью я тебе любовь 
к нашей Могучей Родине, к великому Ста-
лину, чей гений провел наш народ через все 
испытания войны к полной победе над вра-
гом. Ты, сын мой, сделаешь свой первый шаг 
по земле, навсегда очищенной фашистской 
нечисти, по священной советской земле, где 
расцветут новые сады. И детство твое бу-
дет безоблачным, как и этот день, в кото-
рый ты увидел свет».
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В эти счастливые дни впервые прозвуча-
ли два прославленных ныне творческих кол-
лектива. Городской ансамбль женской песни 
и пляски под управлением Николая Петрови-
ча Королькова, образованный за год до того, 
9 мая собрался на плановую репетицию. 

«Девятого мая день такой хороший, сол-
нечный. Ещё на репетиции Николай Петро-
вич говорит: сегодня у нас будет первый кон-
церт – в Доме Красной армии (ныне Дом 
офицеров)... Зал был переполнен. Открылся 
занавес, и зазвучало – „Ой туманы, мои, ра-
стуманы“, и люди замерли». Это было начало 
Государственного академического Сибирского 
русского народного хора.

Ну, и конечно же, наш театр оперы и ба-
лета (ныне тоже академический). Его торже-
ственное открытие было назначено на 29 апре-
ля, но потом перенесено. 9 мая должна была 
состояться генеральная репетиция. Утром, 
в коридоре, на доске у режиссёрского управле-
ния появилось объявление, наспех написанное 
крупными буквами: «Товарищи! С Победой! 
Генеральная переносится на 10-е. В 11-00».

И, наконец, 12 мая 1945 г. театр достойно 
представил праздничному городу оперу Ми-
хаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин». 
Огромный зал, в котором было на тот момент 
2 200 мест. На премьеру можно было попасть 
только по пригласительным, билеты не про-
давались ни на 12-е, ни на 13-е мая.

«Мама надела на меня лучшее платье. Вы-
бор был совсем небольшой – из двух. Я до сих 
пор помню это платье: тёмно-синее шерстя-
ное, перешитое из маминой юбки, с кармаш-
ком на груди, в который мама положила мне 
белый батистовый платочек, обвязанный 
зелёными нитками. Традиционные косички 
с белым бантом были заплетены туго-туго». 

«Впечатление от огромного, великолеп-
ного, ослепительного здания просто оглуши-
ло и лишило речи. С высоты 3 яруса одним 
взглядом трудно было охватить всё: занавес, 
ложи, сотни людей, фигуры богов. Мы торо-
пились везде побывать, но вот в партер нас 
не пустили. На этажах были стенды с фо-
тографиями, сделанными во время строи-
тельства здания, репетиционного процес-

са, а также тех экспонатов, что хранились 
в театре во время Великой Отечественной 
войны. В антракте опять бегали по этажам. 
Буфет привлёк запахами фруктов, шоколада 
и духов, там я впервые увидел ананас».

«Это был такой праздник, что мы даже 
дышать боялись. Начался спектакль. И Су-
санин выезжает на настоящей лошади! Это 
тоже было чрезвычайным событием: как, 
на сцене настоящая лошадь? Кривченя изу-
мительно пел партию Сусанина! Конечно, 
для нас всё было очень трогательно, очень 
красиво, мы с замиранием слушали».

Народ находился не только в зале, но и пе-
ред театром. Рассказывают, что на площадь 
перед ним даже были выведены репродук-
торы, чтобы все могли слышать, что происхо-
дит в зале. Когда в конце спектакля на новой 
огромной сцене предстала Победная Красная 
площадь, хотя и XVII в., финальную песню 
оперы «Славься, славься ты, Русь моя! Славь-
ся ты русская наша земля!» стоя и со слезами 
на глазах пели все – артисты на сцене, при-
глашённые в зале, народ на площади.

«Когда хор запел „Славься…“ и как в едином 
порыве все встали я испытал такое чувство 
восторга, которое никогда больше не испыты-
вал. Всё прошло как во сне! Буря аплодисмен-
тов, обрушившаяся на артистов, не отпуска-
ла их со сцены. Артисты кланялись, менялись, 
уходили, выходили опять, им дарили цветы. 
После люди долго не расходились».

Праздник со слезами на глазах. В сибир-
ском тылу, в сибирских городах это был празд-
ник матерей, отдавших войне сыновей, жен-
щин, не дождавшихся своих мужей, мальчи-
шек и девчонок, оставшихся без отцов. 

«Я помчалась домой. – Мама! Победа! 
Мама! Победа! Она ответила: знаю, толь-
ко что по радио сказали. И заплакала. Тихо-
тихо, как будто шёпотом».

Это был праздник людей, отдавших, «всё – 
для фронта, всё – для победы», но не расстав-
шихся лишь с одним – надеждой на лучшую, 
мирную жизнь. Почти 180 тыс. наших земля-
ков – жителей Новосибирской области не вер-
нулись с этой войны, отдали свою жизнь за Ро-
дину.
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Память о павших увековечена во многих 
городских памятниках. В 2015 г. Межгосудар-
ственным союзом городов-героев было приня-
то решение: «За выдающиеся заслуги перед 
Отечеством, мужество, массовый трудовой ге-
роизм, проявленный жителями города Ново-
сибирска в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в ознаменование 70-летия 
окончания Второй мировой войны присвоить 
городу Новосибирску почётное международ-
ное звание «Город трудовой доблести и сла-
вы». В 2020 г. оно было подтверждено на фе-
деральном уровне. Указом Президента Рос-
сийской Федерации Новосибирску присвоено 
высокое звание «Город трудовой доблести».

Звания и награды – это хорошо, но сегод-
ня, когда ветеранов той страшной войны оста-
лись считанные единицы (да и тружеников 
тыла тоже), для них гораздо важнее память 
наших сердец и уважение к людям, благода-
ря чьим титаническим усилиям в годы войны 
живём и мы.

Только за то, что они воевали или труди-
лись в тылу в это страшное время – они уже 
достойны называться героями.

К. А. Голодяев
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ПАРОВОЗ-ПАМЯТНИК 

ФД 21-3000
40 лет со дня установки

Жителям Новосибирска известны несколь-
ко паровозов, установленных как памятни-
ки в разных районах города: в Центральном, 
в Первомайском, в Дзержинском. Но, вне всяко-
го сомнения, самым известным из них является 
знаменитый паровоз машиниста Н. А. Лунина. 

Годы первых, предвоенных советских пя-
тилеток были временем героического, удар-
ного труда, когда наша Родина стремилась 
догнать передовые, промышленно развитые 
страны Европы и мира. Поэтому в 30-е гг. 
ХХ в. именно в эти годы зарождается знаме-
нитое стахановское движение, которое быстро 
распространяется в разных отраслях народ-
ного хозяйства. Одной из форм стахановского 
движения на железнодорожном транспорте 
стало движение получившее название «Лунин-
ское», инициатором которого стал машинист 
депо станции Новосибирск – Николай Алек-
сандрович Лунин. Об истории возникнове-
ния и распространения лунинского движения 
на железных дорогах страны имеется обшир-
ная литература, нам бы хотелось сказать не-
сколько слов о паровозе, на котором трудился 
Лунин и его паровозная бригада. 

Весной 1941 г. известная в стране паро-
возная бригада была приглашена в Москву 
для встречи с наркомом путей сообщения 
Л. М. Кагановичем. На этой встрече после сво-
ей беседы, нарком наградил членов бригады 
и объявил им о своем приказе о выделении 
специального паровоза серии ФД – Феликс 
Дзержинский с юбилейным номером 3000. 
Из Москвы бригада машиниста Лунина от-
правилась на Ворошиловоградский паровозо-
строительный завод для получения юбилей-
ного паровоза. В газете «Советская Сибирь» 
появилась фотография машиниста, сделанная 

на фоне вручаемого ему юбилейного паровоза. 
Из этого города Лунин с бригадой отправился 
на подаренном паровозе в Новосибирск.

Вскоре в газете «Большевистская смена» 
появилась заметка о торжественной встрече, 
которая состоялась на станции Новосибирск. 
«Вечером 13 марта железнодорожники стан-
ции Новосибирск, встречали знатного маши-
ниста Николая Лунина и его дружную брига-
ду. … Среди выступивших на митинге были 
начальник политотдела узла т. Аксарин, ма-
шинист-орденоносец т. Орлов, старший стре-
лочник-лунинец Соколов. … После заверше-
ния торжественной встречи тёмно-голубо-
ватый паровоз серии ФД отправился в депо 
станции…». Мирный труд паровозной брига-
ды оказался весьма недолгим – через три ме-
сяца началась Великая Отечественная война.

На своём паровозе бригада Лунина тру-
дилась все военные годы, добиваясь высоких 
результатов. В конце 1941 г. паровозной бри-
гаде было разрешено доставить рекордный 
грузовой состав с углем в Москву. И сцепкой 
из двух паровозов в столицу был доставлен 
грузовой состав весом 5.000 тонн, при нор-
ме веса обычного состава в 2.500 тонн. В на-
чале 1943 г. после завершения Сталинград-
ской битвы, Николай Александрович Лунин 
на полученную премию, купил/оплатил состав 
с углём и доставил этот уголь в город на Волге. 
За этот поступок машинист получил благодар-
ность от Сталина. В том же 1943 г. известному 
машинисту было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

В 1960-е гг. этот паровоз был поставлен 
на длительную стоянку и его ожидала пер-
спектива быть окончательно списанным и раз-
резанным на лом. 

Май

1985
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Но юбилейному паровозу повезло, было 
принято решение сохранить его как памят-
ник истории железнодорожного транспорта, 
установив его рядом с Транссибирской маги-
стралью, на путях которой проходила его тру-
довая служба.

В начале мая 1985 г. в газете «Вечерний 
Новосибирск» была опубликована небольшая 
заметка о том, вскоре недалеко от театра «Крас-
ный факел» на специальный постамент в бли-
жайшие дни будет установлен паровоз знаме-
нитого железнодорожника Сибири Н. А. Луни-
на. А 9 мая в газете «Молодость Сибири» была 
напечатана большая статья с названием «Наш 
паровоз». Газета сообщала своим читателям: 
«Вчера в Новосибирске состоялось открытие па-
мятника знаменитому машинисту Н. А. Луни-
ну и его соратникам. Это паровоз, на котором 
работала лунинская бригада. Вместе с Луни-
ным водил этот паровоз Н. Ф. Цибизов, ныне 
почётный железнодорожник, кавалер государ-
ственных наград, а сегодня участник торже-
ственной церемонии…. Для нас этот паровоз – 
просто памятник. А для Николая Федоровича 
Цибизова он – как живой…»

Прошло уже 40 лет с того дня, когда паро-
воз бригады Н. А. Лунина встал на свою веч-
ную стоянку в нашем городе. 

В 1986 г., через год после того как знаме-
нитый паровоз превратился в памятник си-

бирским железнодорожникам, Министерство 
связи выпустило серию из пяти почтовых ма-
рок, посвящённых знаменитым советским па-
ровозам. Одна из марок этой серии была по-
священа паровозу машиниста Н. А. Лунина. 

В 2005 г. на базе памятника «Паровоз 
Н. А. Лунина» был открыт Мемориал Славы 
тружеников тыла 1941–1945 годов, включаю-
щий знаменитый паровоз, информационный 
стенд и памятный знак.

В. И. Баяндин
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ЗАЗУБРИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

писатель, публицист, 
один из первых руководителей «Сибирских огней»

130 лет со дня рождения

Прозаик, публицист, сценарист Влади-
мир Яковлевич Зазубрин (наст. фамилия Зуб-
цов) родился 25 мая (6 июня по н. ст.) 1895 г. 
в слободе Заворонеж на Тамбовщине (ныне 
с. Заворонежское Мичуринского р-на Там-
бовской обл.) в большой семье Якова Никола-
евича Зубцова. Отец имел крестьянские кор-
ни, но окончил училище и работал на желез-
ной дороге. Мать занималась домом, детьми.

Из шестерых детей Зубцовых четверо умер-
ли рано, остались в живых лишь Владимир 
и Наталья. Одарённый мальчик в девять ме-
сяцев уже хорошо говорил, в четыре года пи-
сал. В Пензе, куда переехала семья Зубцовых, 
Володя окончил начальную школу и поступил 
в мужскую гимназию. 

Учился успешно, но окончить учёбу ему 
не пришлось: отца за участие в революци-
онных событиях 1905 г. сослали в Сызрань. 
Здесь Володя поступил в реальное училище. 
Романтика революционной борьбы увлекла 
и его, в 17 лет он с товарищем по училищу из-
даёт нелегальный рукописный журнал «Отго-
лоски», пишет свои первые рассказы.

В 18 лет юноша примкнул к большеви-
кам Сызрани, помогал издавать и распростра-
нять листовки. Первый его рассказ «Ядови-
тый цветок» не пропустила цензура. Сотруд-
ничал с еженедельником «Заря Поволжья». 
После разгрома большевистской организации 
в Сызрани возродил её вместе с товарищами. 
За революционную деятельность его исключи-
ли из училища, трижды арестовывали и поме-
щали в тюрьму.

В конце 1916 г. Сызранский комитет 
РСДРП(б), настороженный частыми арестами 
своих товарищей, направил Зубцова «на ра-

боту» в охранку для того, чтобы предотвра-
тить дальнейшие провалы. Вплоть до марта 
1917 г., выполняя директиву комитета, Вла-
димир Зубцов прослужил в жандармском от-
де лении.

Летом 1917 г. его мобилизовали в армию 
и направили в Павловское военное (юнкер-
ское) училище в Петрограде, где он и встретил 
октябрьские события. С ноября 1917 по фев-
раль 1918 гг. он – секретарь комиссара Госу-
дарственного банка. Вернулся в Сызрань, пу-
бликовался в местной печати, сотрудничал 
с казанской газетой «Знамя революции» и на-
чал писать роман о большевиках и революци-
онном подполье. 

Начало мятежа белочехов и установление 
власти Уфимской директории привели его 
как бывшего юнкера в Оренбургское военное 
училище, которое вскоре эвакуируют в Ир-
кутск. В июне 1919 г. по окончании училища 
Владимира Зубцова назначили командиром 
взвода 15-го Михайловского стрелкового до-
бровольческого полка, состоящего из рабочих 
пермских заводов. Подпоручик Зубцов сумел 
убедить солдат и офицеров своего и соседнего 
взводов перейти на сторону красных. Прихва-
тив с собой артиллерийское орудие, они про-
рвались сквозь сторожевую охрану и присое-
динились к тасеевским партизанам. 

В Тасееве находился штаб повстанцев, 
здесь Зубцов работал в агитационном отделе 
при армейском военном совете Северо-Кан-
ского фронта в партизанской газете. Как во-
енный специалист, преподавал на курсах 
красных командиров, участвовал в боевых 
операциях партизан против колчаковцев и бе-
лочехов.

6
июня
(5 мая)

1895

http://www.hrono.ru/organ/ukaz_we/ru19170030.php
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В конце 1919 г., уже будучи Канске, Вла-
димир Зубцов заболел сыпным тифом, а по-
сле выздоровления занимался выпуском га-
зеты Канского уезда «Красная звезда» – кор-
ректор, метранпаж, выпускающий и автор 
многочисленных журналистских материалов 
в одном лице. Тиф сблизил Зубцова с омской 
студенткой Варварой Теряевой, которая ста-
ла его женой.

В 1921 г. Владимир Яковлевич перебрал-
ся в Иркутск, где редактировал газету политу-
правления Пятой армии «Красный стрелок». 
Здесь же он завершил работу над романом 
«Два мира», который был отпечатан в поход-
ной армейской типографии под псевдонимом 
Владимир Зазубрин.

«Два мира» – первый советский роман, 
большое эпическое полотно, показавшее без 
прикрас все ужасы Гражданской войны. Про-
изведение вызвало огромный читательский 
интерес. «Страницы романа пахнут кровью 
и дымом» – писали газеты тех лет. Через не-
сколько месяцев после выхода романа А. В. Лу-
начарский писал автору: «Лично я считаю 
роман чрезвычайно удавшимся… В художе-
ственном отношении есть блестящие главы 
и страницы».

Давая высокую оценку роману, Луначар-
ский сообщил, что посоветовал В. И. Ленину 
«Два мира» как «очень любопытную эпопею». 
Ленин книгу прочитал и, по словам Луна-
чарского, так о ней отозвался: «Конечно, это 
не роман, но хорошая книга, нужная книга 
и страшная книга».

Положительно отозвался о «Двух мирах» 
и А. М. Горький. Роман имел оглушительный 
успех. Только при жизни автора это произве-
дение переиздавалось 12 раз.

В 1921 г. Зазубрина приняли в партию без 
прохождения кандидатского стажа – случай 
исключительный для бывшего белогвардейца.

В 1922 г. Владимир Зазубрин демобили-
зовался из рядов Красной Армии и обосновал-
ся в Канске. Воодушевлённый успехом, здесь 
он написал повесть «Щепка», рассказы «Блед-
ная правда» и «Общежитие».

«Щепка» рассказывает о деятельности 
чрез вы чайных комиссий во времена красно-

го террора, при жизни автора опубликована 
не была.

В «Бледной правде» описана работа совет-
ских государственных органов в первые после-
революционные годы и во времена НЭПа. Рас-
сказ впервые опубликован в журнале «Сибир-
ские огни» (№ 4 за 1923 г.).

Рассказ «Общежитие» посвящён житей-
ским будням ответственных партработников, 
где в качестве ведущей выведена тема быто-
вой неурядицы и «половой путаницы, ослож-
ненной жилищной теснотой» (М. Горький). 
Впервые опубликован в «Сибирских огнях» 
(№ 5–6 за 2023 г.).

Зазубрин рассчитывал написать продолже-
ние «Двух миров», мечтал о создании своеобраз-
ной трилогии. Писателю хотелось в последую-
щих частях показать во весь рост становление 
нового мира. В 1922 г. в третьем и пятом номе-
рах журнала «Сибирские огни» были опубли-
кованы отрывки и главы из второй и третьей 
частей романа, где рассказывалось об окон-
чательном установлении Советской власти 
на территории Сибири, прослеживалась судь-
ба отдельных персонажей. Однако автор вско-
ре отказался от своего замысла, посчитав, что 
роман не нуждается в продолжении.

В 1923 г. писателя направили в Новони-
колаевск, с 10 октября он – редактор журна-
ла «Сибирские огни» («председатель и секре-
тарь»). За пять лет руководства журналом 
В. Зазубрин вывел его в число лучших лите-
ратурных изданий страны. При этом он был 
организатором и с 1926 г. руководителем Си-
бирского Союза писателей, его называли «пе-
стуном сибирской литературы». В этот период 
жизни он действительно многих молодых ли-
тераторов обучил премудростям писательского 
мастерства. О его товарищеской помощи и под-
держке не раз с благодарностью и теплотой 
вспоминали Афанасий Коптелов, Ефим Пер-
митин, Алексей Югов, Николай Анов и другие 
советские прозаики.

В 1928 г. писатель подвергся критике 
и настоящей травле со стороны литератур-
ной группы «Настоящее», возникшей в Ново-
николаевске. Его освободили от должности 
редактора «Сибирских огней» и руководства 
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Сибирским Союзом писателей, исключили 
из партии. Зазубрин уехал Москву, где рабо-
тал сначала в Госиздате, затем в горьковском 
журнале «Колхозник».

Максим Горький высоко ценил талант 
Владимира Зазубрина и оказывал ему вся-
ческую поддержку. С 1934-го по 1936 гг. Вла-
димир Яковлевич работал редактором лите-
ратурно-художественного отдела столичного 
журнала «Колхозник». Был делегатом Пер-
вого всесоюзного съезда советских писателей.

Зазубрин долго вынашивал замысел эпиче-
ской трилогии о возрождении и расцвете куль-
туры народностей Сибири. В начале тридца-
тых он создаёт роман «Горы», посвящённый 
драматическим событиям на Алтае, развернув-
шимся в двадцатые годы, – разгрому банды, 
возглавляемой белогвардейским офицером, 
и «третьей революции» – коллективизации. 

Идёт речь в романе и об охоте на медведя. 
Зазубрин был страстным охотником. Работая 
над романом, он пять раз приезжал на Ал-
тай для сбора материала. Принимал участие 
в охоте на медведя и даже лично завалил гро-
мадного зверя.

Второму роману Зазубрина также не было 
суждено превратиться в трилогию.

Перу писателя принадлежат киносцена-
рии двух фильмов «Красный газ» (фильм вы-
шел в прокат в 1924 г.) и «Избушка на Бай-

кале» (фильм вышел на экраны 20 августа 
1926 г.), воспоминания о А. М. Горьком «По-
следние дни» (1936), ряд очерков и статей, 
пьеса «Подкоп». 

Повесть «Щепка» была переработана ав-
тором в роман, но рукопись романа не сохра-
нилась. Повесть была впервые опубликована 
лишь в 1989 г. в журнале «Сибирские огни». 
В 1992 г. по ней был снят фильм «Чекист».

В 1937 г., во время сталинских репрес-
сий, Владимир Яковлевич и его жена Вар-
вара Прокопьевна были арестованы органа-
ми НКВД. 27 сентября писателя расстреля-
ли, а жену на восемь лет отправили в лагеря.

Реабилитировали писателя и его супругу 
лишь в 1956 г.

М. Н. Щукин
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ПИВКИН ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ
архитектор, педагог, общественный деятель

90 лет со дня рождения

Владимир Матвеевич Пивкин (11.06.1935–
10.08.2010) – один из выдающихся деятелей 
новосибирской науки и культуры, личность 
яркая, многогранная и богато одарённая.

В. М. Пивкин родился и вырос в г. Мари-
инске (совр. Кемеровская область) в семье эр-
зянских крестьян, в 1921 г. переселивших-
ся в Сибирь из Куйбышевской области. Его 
отец – Матвей Тимофеевич Пивкин (1899–
1971) – был служащим, мать – Наталия Алек-
сеевна Пивкина (1897–1968) – домохозяйкой. 
Владимир владел эрзянским языком, знал 
своих предков до седьмого колена и в буду-
щем всю жизнь поддерживал связи с истори-
ческой Родиной.

В школьные годы (1943–1953) Пивкин 
учился рисунку у мариинских художников 
П. И. Цаплина и Г. С. Голубина. Его работы 
были замечены, и подростку было предложе-
но поступить в среднюю школу при Акаде-
мии художеств им. И. Е. Репина, но у семьи 
не было для этого материальных возможно-
стей. В 1953 г. Владимир Пивкин окончил 
среднюю школу № 2 (Мариинск) с золотой ме-
далью и поступил на архитектурный факуль-
тет НИСИ им. В. В. Куйбышева (Сибстрин, 
Новосибирск). С этого времени и до конца 
жизни его судьба была неразрывно связана 
с Новосибирском.

В Сибстрине Пивкин учился рисунку у та-
ких мэтров, как Е. А. Ащепков, С. П. Скобли-
ков, И. А. Беляев и др. В студенческие годы 
Владимир Пивкин определяется со своим 
принципом: «Хоть немного, но обо всем», ко-
торому следует всю жизнь. Сфера его инте-
ресов была велика: архитектура, климато-
логия, гигиена, искусствоведение, история, 

журналистика, театр, изобразительное искус-
ство. Ещё одной страстью был спорт: в молодо-
сти Владимир занимался баскетболом, лыж-
ным и горным туризмом. Также он интере-
совался греко-римской борьбой и занимался 
общественной деятельностью по её развитию.

Учеба в НИСИ оказала большое влияние 
на развитие личности В. М. Пивкина и оконча-
тельно сформировала её. Пивкин с отличием 
окончил НИСИ в 1959 г. Молодого специали-
ста пригласили в Западно-Сибирский филиал 
академии архитектуры (ныне СибЗНИИЭП), 
где началась научная карьера архитектора. 

Основная научная проблема, над кото-
рой работал В. М. Пивкин – влияние клима-
та на градостроительство в Сибири. По ней 
Пивкиным лично и в соавторстве было напи-
сано более 230 научных трудов. В СибЗНИ-
ИЭП Пивкин проработал 10 лет, до 1969 г., 
занимая должности старшего архитектора 
и младшего научного сотрудника. Он прини-
мал участие в проектировании г. Алардинска 
Кемеровской области (1961 г.), жилого райо-
на на Каштачной горе в г. Томске (потом этот 
район получил название «Майский» (1962 г.), 
Гусинобродского жилмассива в Новосибирске 
(1962 г.), экспериментального жилого района 
в Заельцовском районе Новосибирска (1969 г.) 
и др. объектов.

В 1961–1965 гг. В. М. Пивкин учился 
в за очной аспирантуре в НИСИ при кафедре 
планировки и застройки населённых мест, 
а в 1967 г. защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата архитектуры 
по теме «Климатические основы архитектур-
но-планировочной организации жилой за-
стройки в средней полосе Сибири». 
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С 1957 г. В. М. Пивкин начинает публи-
ковать свои исследовательские статьи об ар-
хитекторах, художниках, скульпторах XX–
XXI вв., как отечественных, так и зарубежных, 
а также об архитектуре, охране памятников 
и на историческую тематику. К 2009 г. коли-
чество таких статей достигло нескольких со-
тен. В. М. Пивкин постоянно работал со СМИ, 
в 1979 г. он был принят в Союз журналистов.

В 1960-е гг. Пивкин начинает и выставоч-
ную деятельность. Он организовал ряд художе-
ственных и фотографических выставок в Ново-
сибирске, Томске, Искитиме, рп. Краснозёр-
ском Новосибирской обл., а также в городах 
Амьен и Витри-сюр-Сен (Франция), г. Рио-
де-Жанейро (Бразилия). Среди этих экспози-
ций персональная выставка работ Л. М. Ли-
сицкого, несколько персональных выставок 
С. И. Голубина, экспозиции «Гравюры Гранд-
Опера», «Графика Сибири» и др. В своё время 
В. М. Пивкин был членом выставкома и заку-
почной комиссии управления культуры об-
лисполкома Новосибирской области, членом 
учёного совета Новосибирской картинной га-
лереи.

В 1962 г. В. М. Пивкин вошёл в Союз совет-
ских архитекторов и долгие годы принимал 
активное участие в работе Новосибирского от-
деления. Он был председателем секции моло-
дых архитекторов, членом правления. Также 
он работал в правлении Союза архитекторов 
РСФСР, в качестве делегата принимал уча-
стие в V–VIII съездах архитекторов СССР, I–
III съездах архитекторов РСФСР.

Почти сорок лет своей жизни, с 1971 по 
2010 гг. В. М. Пивкин проработал в Новосибир-
ском научно-исследовательском санитарном 
институте (с 1962 г. – Новосибирский НИИ ги-
гиены, с 1989 г. – Новосибирский филиал НПО 
«Гигиена и профпатология», с 1994 г. – Новоси-
бирский НИИ гигиены МЗ РФ, ныне – ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены»), где занимал 
должности старшего, а затем ведущего научно-
го сотрудника. Его специализацией была эко-
логическая архитектура. 

На базе исследований В. М. Пивкина сфор-
мировалась школа региональной планиров-
ки и градостроительства в городах Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера. Как 
специалист по климатологии, учёный участво-
вал в разработке около 20-ти законодательно-
правовых, нормативно-регламентационных 
документов, методических указаний и реко-
мендаций в сфере планировки и застройки, 
в их числе, например, «Санитарные правила 
и нормы планировки и застройки городских 
и сельских поселений Новосибирской обла-
сти» (1993).

В 1970–1980-е гг. В. М. Пивкин продолжал 
выполнять санитарно-гигиенические обосно-
вания генпланов городов Якутии, Бурятии, 
Красноярского и Алтайского краёв, Новоси-
бирской и Кемеровской областей. В частно-
сти, он участвовал в проектировании первой 
очереди г. Ургун Листвянский (Линёво) Но-
восибирской области (1973) и ряда объектов 
на Байкало-Амурской магистрали.

В. М. Пивкин занимался рационализатор-
ской работой, сделал несколько рацпредло-
жений и изобретений, разработал светокопи-
ровальный стол для чертёжно-графических 
работ, за что получил удостоверение на раци-
онализаторское предложение № 2968 от 13 де-
кабря 1976 г.

Архитектор развивал и международные 
связи: важное место занимало его участие 
в Новосибирском отделении общества дружбы 
СССР – Франция, в том числе в качестве за-
местителя председателя (1972–1979). При со-
действии этого общества были организованы 
две выставки сибирской графики во Франции. 
Пивкин интересовался архитектурой Фран-
ции, изучал историю театра Гранд-Опера.

В 1990-х гг. В. М. Пивкин создал свою пер-
сональную творческую мастерскую «ЭКАР». 
Среди проектов этих лет: рынок в Киров-
ском районе Новосибирска, коммерческий 
комплекс в г. Карасуке Новосибирской обла-
сти, административно-жилой блок с мастер-
ской в Новосибирске на ул. Коммунистиче-
ская, 12 (все проекты 1996 г.), жилой комплекс 
на ул. Выборной в Новосибирске (1999).

Кроме того, в 1998–1999 гг. Пивкиным 
были выполнены проекты мемориальных до-
сок, посвящённых известным жителям Но-
восибирска. В соавторстве с архитектором 
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А. А. Гамалеем был создан проект памятника 
жертвам политических репрессий в Нарым-
ском сквере Новосибирска (2003). Тема жертв 
сталинских репрессий в целом занимала важ-
ное место в исследовательской деятельности 
учёного: он выпустил ряд статей и книг об ре-
прессированных архитекторах Т. Я. Бардте 
и В. М. Тейтеле, генералах В. Г. Болдыреве 
и А. И. Сандере.

Активная научная, творческая и обще-
ственная деятельность архитектора была от-
мечена присуждением ему ряда почётных зва-
ний: заслуженный архитектор РСФСР (1991), 
почётный член РААСН (1994), заслуженный 
архитектор РФ. В 1990–2000-е гг. В. М. Пив-
кин был членом правления Новосибирско-
го Союза художников России (вошёл в Союз 
в 1997 г.), членом Градостроительного совета 
при мэрии Новосибирска, членом Градостро-
ительного совета при Новосибирской област-
ной администрации. 

С 1999 г. В. М. Пивкин, оставаясь сотруд-
ником НИИ гигиены, пришёл работать в Но-
восибирскую государственную архитектурно-
художественную академию, ныне  НГУАДИ, 
на должность и. о. профессора кафедры «Ар-
хитектура промышленных зданий и сель-
скохозяйственных сооружений», где работал 
до 2010 г. В 2004 г. он стал профессором ВАК. 
В качестве преподавателя Пивкин разработал 
лекционный спецкурс для студентов VI курса 
«Актуальные аспекты регионального (сибир-
ского) градостроительства», отдельные лек-
ции по нормативно-регламентационной базе 
градостроительства, нормированию и рас-
чёту инсоляции и по другим темам. Также 
он вёл практические занятия по проектиро-
ванию в сфере архитектуры, градостроитель-
ства и дизайна архитектурной среды у студен-
тов III–VI курсов, дипломное проектирование 
и аспирантские работы.

Под руководством Пивкина было защи-
щено более 30 дипломных проектов, десятки 
его студентов были отмечены на межвузов-
ских, региональных, государственных и меж-
дународных конкурсах, смотрах, фестивалях. 
Кроме того, в 2003–2004 гг. В. М. Пивкин был 

председателем ГАК на художественно-графи-
ческом факультете НГПУ.

Подводя итоги жизнеописанию зодчего, 
можно сделать вывод о том, что сферы науч-
ной, проектной и общественной деятельности 
В. М. Пивкина охватывают те области зна-
ний, без овладения которыми работать ар-
хитектору в Сибири будет сложно, это каса-
ется не только климатологии или экологии, 
но и художественной культуры, а также исто-
рии. Работа с наследием В. М. Пивкина, выра-
женным в публикациях, документах, собран-
ных им архивных коллекциях, будет интерес-
на не только архитекторам, но и географам, 
историкам и искусствоведам.

С. В. Филонов
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ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ

график, иллюстратор

85 лет со дня рождения

В этом году исполняется 85 лет со дня рож-
дения Евгения Федоровича Зайцева – одного 
из мастеров Новосибирской книги. Он родил-
ся 11 июля 1940 г. в д. Скоморохово Савин-
ского района Ивановской области. В 1961 г. 
Евгений окончил с отличием Ивановское ху-
дожественное училище (1956–1961). Уроже-
нец Подмосковья был направлен на работу 
в сибирский город Новосибирск учителем чер-
чения и рисования в среднюю школу № 27. 
В этом же году призвали на срочную военную 
службу в Сибирский военный округ, где он по-
лучил опыт работы художника-оформителя 
и начал сотрудничать с газетой и журналом 
«Советский воин». Свои первые работы для 
Новосибирского издательства художник вы-
полнил в 1966 г., а после победы на Всерос-
сийском конкурсе искусства книги в 1967 г. 
понял, что его призвание – книга. Окончил 
Московский полиграфический институт и бо-
лее тридцати лет проработал штатным худож-
ником Новосибирского книжного издатель-
ства, оформив несколько сотен книг и множе-
ство брошюр. Пятьдесят три работы Евгения 
Зай цева стали победителями и дипломанта-
ми всесоюзных и всероссийских конкурсов ис-
кусства книги. Они внесены в каталог «Луч-
шие книги СССР».

Редкое сочетание таланта рисовальщика 
и шрифтовика позволяло Е. Ф. Зайцеву брать-
ся за любую книгу. Он одинаково интересен 
в художественной, массово-политической, 
исторической, научной, сельскохозяйственной 
и детской книге. Многие авторы просили по-
ручить свои издания оформлять именно Зай-
цеву. В конце 1970-х гг. художник закрепляет 
за собой позицию одного из ведущих книжных 

оформителей издательства. Он не только ил-
люстрирует книгу, но и разрабатывает, соз-
дает оформление обложек, титульных листов 
и шмуцтитулов. Его всегда отличало умение 
создавать композиции, свободные от лишних 
деталей, которые воспринимались целостно 
и органично с содержанием книги, с иллю-
страциями других художников. Как оформи-
тель Зайцев обладал способностью ясно осоз-
навать задачи, поставленные текстом. Один 
из немногих, он был прекрасным шрифтови-
ком; хорошо чувствуя текст, умел найти нуж-
ный шрифт, дорабатывая его своими собствен-
ными художественными деталями.

Несомненно, в графике Евгения Зайце-
ва чувствуется влияние мастеров-книжников 
ХХ в., таких, как В. Фаворский, А. Кравчен-
ко, С. Пожарский, Ю. Анненков. Его произве-
дения похожи на ксилографии этих мастеров, 
хотя и создавались на мелованной бумаге, 
с использованием обычной типографской кра-
ски. Среди подобных работ – художественное 
оформление и иллюстрирование кемеровской 
миниатюрной книги «Слушайте революцию» 
(1987), сборника стихотворений «Пламенные 
звуки» (1987) Художник сумел передать ат-
мосферу и дух России, охваченной эпохаль-
ными событиями ХХ века – революцией, во-
йнами, строительством нового мира. Вместе 
с тем творческая индивидуальность Зайцева 
имеет собственные, сразу узнаваемые черты. 
Одна из них – композиционное и сюжетное 
решение лицевой и оборотной сторон шмуц-
титула. Ограничивая себя четко очерченной 
рамкой, художник разрывает её фрагмента-
ми внутреннего сложного иллюстрированно-
го рисунка. Подобный приём прослеживается 
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в оформлении книги В. Коньякова «Повести» 
(1987), стихотворных сборников Н. Созиновой 
«Реками памяти» (1985) и В. Крещика «Откро-
венный разговор» (1987). При оформлении 
книги очерков Г. Падерина «Вверх по реке 
времени» (1984), повестей Г. Немченко «Озяб-
ший мальчик» (1974) и В. Никифорова «Дом 
на большой реке» (1983) художник удачно со-
четает в шмуцтитуле строгий и четкий шрифт 
с легким контурным штриховым рисунком 
иллюстраций. Е. Ф. Зайцев мог создать це-
лостный законченный образ книги, оформив 
только обложку. Она становилась самостоя-
тельным художественным произведением, 
несущим мощное смысловое начало. Особен-
но ему удавались переплёты к книгам граж-
данской, патриотической и военной тематики. 
Их всегда отличала впечатляющая строгость 
и лаконичность: «Помнит мир спасенный» 
(1970), «Сибирский фронт» (1995), «Сердце 
солдата» (1985), «Ради жизни» (1985).

Использовал художник необычную для 
Новосибирска технику фотографики, при ко-
торой графическое изображение накладыва-
ется на фоновую фотографию или рисунок. 
Впервые этот приём показали немецкие гра-
фики Д. Хартфилд и Ж. Грос, позднее его при-
менили наши известные мастера А. Родчен-
ко, Эль Лисицкий. Большую популярность 
фотографика получила у нас в 1960-е гг., как 
творческий прием в агитационной рекламе. 
Благодаря этой технике преодолевался раз-
рыв между искусством и жизнью, искусство 
становилось продолжением реальности. Та-
кое оформление Зайцев использовал в работе 
над общественно-политическими изданиями: 
«Октябрь продолжается» (1977), «Слушайте 
комсомол» (1978), «Братство» (1982), не только 
придавая им плакатность и агитационность, 
но и отражая в них созидающий романтизм, 
стремительный бег времени. Поразительно, 
но именно ритмика черного и белого в его ил-
люстрациях передает жизнеутверждающую 
открытость и благородство, уверенность и чи-
стоту молодых лиц строителей нового мира. 
Художник Е. Зайцев – романтик своего време-
ни и своей страны, потому так просты и волну-
ющи портреты его современников, а трудовые 

подвиги, сама жизнь приобретает черты ро-
мантического героизма. Это гимн челове-
ку, стране, её истории. Стилистика плаката 
присуща новосибирской миниатюрной книге 
«Комсомольская песня» (1983), где в компози-
цию иллюстрации вводится текст, выполнен-
ный разным шрифтом.

Е. Ф. Зайцев – мастер книжного убран-
ства. Для него всегда было характерно полное 
погружение в мир книги, которую он оформ-
лял, иллюстрировал. Выбор техники дикто-
вался содержанием и стилем книги. В связи 
с этим, особым изяществом отличаются заклю-
ченные в медальоны иллюстрации к мало-
форматному изданию «Сонетов» У. Шекспира 
(1987). Миниатюры безупречно скомпонова-
ны и поэтичны. Каждая – небольшой фраг-
мент театрального спектакля средневековой 
Англии. Мастер и знаток конструирования 
книги, он всегда стремился к стилистической 
гармонии текста произведения и его художе-
ственного оформления.

Кроме книжных издательств Е. Ф. Зай-
цев сотрудничал с «Внешторгиздатом». Кра-
сочные, броские, оригинальные рекламные 
проспекты и листовки художника на экспорт-
ные товары можно было встретить в 80 стра-
нах на 16 языках.

Обращался художник-график к оформ-
лению детской книги, но чаще всего это было 
художественное решение обложки, титу-
ла, шмуцтитулов, заставок и буквиц. Удач-
ным стало убранство «Сказок» А. Пушкина 
(1985) с иллюстрациями художника В. Ла-
гуны. Зай цев использовал приёмы орнамен-
ты древнерусских рукописных книг. В книге 
«Умница-разумница» (1995) он соединил эле-
менты декоративно-прикладного искусства 
Хохломы, Семенова и Полховского Майда-
на. В  1980-е гг. оформил несколько книг ска-
зок народов мира. Даже при крайней ограни-
ченности финансировании этих изданий ему 
удалось найти интересные и точные художе-
ственные решения. Умелое обращение к на-
циональному колориту позволяет понять, чьи 
это сказки: скандинавские, китайские, япон-
ские или английские. Декоративные элемен-
ты переплета переходят на форзац, титул, 
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шмуцтитул, инициал, и вних читатель нахо-
дит узнаваемые черты этноса.

20 февраля 1997 г., после тяжелой болез-
ни Е. Ф. Зайцев умер.

Как правило, художник не выбирает себе 
книгу, а получает заказ от автора, издатель-
ства. Если он «увидит» суть произведения, до-
полнит содержание своим пониманием, не ис-
кажая идеи и замысла автора, мир обогатится 
ещё одним образцом книжного искусства. Го-
ворят, что время – лучший ценитель таланта 
и значимости художника. В случае с Евгением 
Зайцевым так оно и есть. Его книжное искус-
ство, по-прежнему, современно и интересно.

Н. И. Левченко
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ЧЕБАНОВ ВЕНИАМИН КАРПОВИЧ
новосибирский живописец, график

100 лет со дня рождения

Вениамин Карпович Чебанов родился 
28 августа 1925 г. в селе Воссиятском Приво-
лянского района Николаевской области. В Но-
восибирск семья Чебановых переехала в 1935 г. 

В 1941 г. В. Чебанов окончил восемь клас-
сов средней школы. В 1942 г. поступил работать 
слесарем паровозного депо ж.-д. ст. Инская. 
С 1943 по 1944 гг. был курсантом Новосибир-
ского военно-пехотного училища, по оконча-
нию которого в звании младшего лейтенанта 
был направлен на 1 Украинский фронт. 

В должности командира взвода, затем 
роты сражался с фашистскими захватчика-
ми до окончания Великой Отечественной во-
йны. В боях был контужен, дважды ранен. 
Боевые заслуги отмечены наградами – меда-
лью «За отвагу», орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» I степени. После побе-
ды служил в Центральной группе войск в Ав-
стрии (г. Винер-Нойштад) и Венгрии (г. Печ). 
Демобилизован в 1947 г. в звании капитана. 

После войны Вениамин Чебанов работал 
художником в Доме культуры железнодорож-
ников и на стрелочном заводе Первомайского 
района города Новосибирска. Учился на архи-
тектурном факультете в Новосибирском инже-
нерно-строительном институте, затем в Ир-
кутском художественном училище, которое 
окончил в 1956 г. С 1956 по 1958 г. препода-
вал рисование и черчение в школе № 46 Пер-
вомайского района г. Новосибирска. 

С 1957 г. сотрудничал с Новосибирским 
книжным издательством, проиллюстрировал 
около ста книг. Отдельные книги отмечены 
дипломами республиканских и всесоюзных 
конкурсов книги (Москва). В 1960 г. вступил 
в новосибирское отделение Союза художников 

СССР. С 1960 по 1966 гг. руководил изостуди-
ей Дома культуры на ж.-д. ст. Инская.

Вениамин Карпович Чебанов был чле-
ном Союза художников СССР, РСФСР и Рос-
сии. Неоднократно избирался членом прав-
ления, а в 1977–1979 гг. был председателем 
Новосибирского отделения союза художни-
ков РСФСР. Избирался депутатом Новосибир-
ского городского Совета Народных депутатов. 

Вся творческая деятельность художника 
периода конца 50-х – начала 80-х гг. ХХ века 
была в основном посвящена графике. За се-
рию линогравюр «Годы войны» (1966 г.) Ве-
ниамин Карпович награждён премией и ди-
пломом Совета министров РСФСР, за серию 
«Земля и люди» (1969 г.) – премией и дипло-
мом Союза художников СССР. 

В 1970 г. Вениамин Карпович награждён 
медалью «За доблестный труд».

В 1974 г. был участником и организатором 
выставок «Графики Сибири» во Франции, го-
рода: Амьен, Париж – «Витри-Сюр-Сен», Ниц-
ца, Антиб, Гренобль.

С начала 1980-х г. В. Чебанов больше об-
ращается к живописи. 

За долголетний доблестный труд награж-
дён в 1985 г. медалью «Ветеран Труда».

Вениамин Карпович Чебанов участвовал 
в зональных, республиканских, всесоюзных 
и художественных международных выстав-
ках. Его работы находятся во многих музеях 
страны и в частных собраниях в Польше, Бол-
гарии, Германии, Франции, Австрии, Амери-
ке и Финляндии.

В творчестве, как и в жизни, В. Чебанов 
следовал одному жизненному принципу – 
жить и работать на благо Отечества.

28
августа 

1925
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В 1995 г. художнику было присвоено по-
чётное звание «Заслуженный художник РФ». 
В 2001 г. имя Вениамина Чебанова внесено 
в «Золотую Книгу культуры» Новосибирской 
области.

За активное участие в культурно-шеф-
ской работе среди молодёжи и военнослужа-
щих художник награждён почётной грамотой 
министра обороны СССР. Был отмечен дипло-
мами и почётными грамотами командующих 
СибВО. За отличие в военно-патриотической 
деятельности в 2006 г. В. К. Чебанов был на-
граждён медалью Правительства РФ «Патри-
от России».

Указом Президента РФ в 2007 г. Вениами-
ну Карповичу присвоено звание «Народный 
художник Российской Федерации». 

В декабре 2014 г. художник принимал ак-
тивное участие в организации выставки «Си-
биряки в огне войны» в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе (г. Москва).

В 2018 г. в Новосибирске открылось муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры 
города Новосибирска «Сибирская мемориаль-
ная картинная галерея «Великая Отечествен-
ная война 1941 – 1945 годов».

Основу экспозиции галереи составляет по-
стоянно действующая выставка работ В. К. Че-
банова. Большая часть коллекции посвящена 
героизму и мужеству советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

В залах галереи представлены живопис-
ные и графические работы художника, а так-
же картина-диорама (2,7 х 10 м), посвященная 
подвигу 150-й Сибирской добровольческой 
стрелковой дивизии в боях на Ржевско-Вязем-
ском плацдарме. 

События Великой Отечественной войны 
навсегда оставили след в жизни художника, 

проходя красной нитью через все его творче-
ство. Картины В. К. Чебанова хранят истори-
ческую память о героическом прошлом на-
шего Отечества, о подвиге советского народа 
запечатленного в живописных образах на по-
лотнах художника.

За большой вклад в развитие изобрази-
тельного искусства и активную обществен-
ную деятельность в 2018 г. художнику при-
своено звание «Почётный житель города Но-
восибирска».

В 2021 г. Вениамин Карпович Чебанов был 
награждён званием «Почётный гражданин Но-
восибирской области». Награждён медалью До-
нецкой Народной Республики «75 лет Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

11 января 2023 гг. художник ушёл из жиз-
ни. Похоронен в Новосибирске.

Е. Н. Ветрова 
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КАЗАРИНОВ 
ПАНТЕЛЕЙМОН КОНСТАНТИНОВИЧ
библиограф, краевед, ученый, 
первый директор Западно-Сибирской краевой библиотеки

140 лет со дня рождения

Казаринов Пантелеймон Константинович 
(1885–1937) – советский библиограф, краевед, 
ученый, первый директор Западно-Сибирской 
краевой, ныне Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки, ученый 
секретарь редакции «Сибирской советской эн-
циклопедии». Пять лет руководил Восточно-
Сибирским отделом Русского географическо-
го общества (ВСОРГО) – старейшей научной 
организацией Сибири. Состоял членом сове-
та Общества изучения Сибири и ее произво-
дительных сил.

В 1931 году был арестован и отправлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
где продолжал научную и краеведческую дея-
тельность – обследование, учет и описание па-
мятников архитектуры и археологии Соловец-
ких островов, многие из которых не сохрани-
лись и были восстановлены только благодаря 
зарисовкам П. К. Казаринова. В 1937 году был 
расстрелян в урочище Сандармох, а в 1958 го-
ду был полностью реабилитирован.

Казаринов Пантелеймон Константино-
вич родился в Иркутске в 1885 году. Учился 
в духовной семинарии, откуда был исключен 
за политическую неблагонадежность. Полу-
чил профессию юриста сначала в Казанском, 
затем в Петербургском университете. После 
учебы вернулся в Иркутск, где работал по спе-
циальности, в том числе прокурором в колча-
ковском суде. Но профессия юриста оказалась 
ему не по нраву, и он принял решение навсег-
да ее оставить. Из воспоминаний сына Влади-
мира: «В одном из писем Толе Турунову1 папа 

1 Анатолий Николаевич Турунов (1893–1954) – 
историк-этнограф, краевед, искусствовед. В 1938–
1941, 1945–1948 годы работал во Всесоюзной книжной 
палате. Участник Великой Отечественной войны.

писал: „Уйма лет ушла на юриспруденцию, ко-
торая не дала ничего, кроме неприятных вос-
поминаний и с которой я, кажется, порвал на-
всегда с пагубным запозданием…“»2.

Оставив позади юриспруденцию, Панте-
леймон Константинович наконец-то может 
заняться тем, что ему нравится и что станет 
делом всей его жизни – краеведение и крае-
ведческая библиография. В Иркутске он пре-
подает в университете такие дисциплины, как 
книговедение, библиотековедение и библио-
графия, руководит кружком «Друзей книги», 
организует Иркутское общество библиотекове-
дения. Ему первому приходит мысль о тесной 
взаимосвязи краеведения с библиотечной ра-
ботой, чем он займется впоследствии на долж-
ности директора библиотеки.

Развитие сибирского краеведения связано 
с деятельностью Сибирского отдела Русского ге-
ографического общества, которое было открыто 
в Иркутске в 1851 году и в течение 25 лет оста-
валось единственной краеведческой организа-
цией Сибири. Закономерно, что как раз интерес 
Казаринова к краеведению и привел его в это 
общество. В 1922 году Казаринов возглавил 
Восточно-Сибирский отдел Русского географи-
ческого общества, который его заслугами стал 
ведущим научно-исследовательским объеди-
нением страны, занимающимся краеведением. 

Пять лет Казаринов руководит отделом, 
и за этот период ему удается сделать очень 
многое – научные исследования были сосре-
доточены в секциях, число которых посто-
янно росло. Возобновилась и получила раз-
мах издательская деятельность: издаются 

2 Цит. по: Юмина А. Н. Пантелеймон Константи-
нович Казаринов // Моя Сибирь. – 2011. – № 2 (3). – 
С. 48–55 : ил., портр.

3
сентября 

1885
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«Этнографический бюллетень», журнал «Си-
бирская живая старина», «Библиотека соби-
рателя», «Бурятоведческий сборник». При-
мечательно, что своими изданиями общество 
обменивается с 230 научными учреждениями 
в стране и за рубежом. 

Параллельно с работой в ВСОРГО П. К. Ка-
заринов состоит членом совета Иркутской пу-
бличной библиотеки, выступает с докладом 
на Первом всероссийском библиографическом 
съезде в Москве в 1924 году, активно участву-
ет в работе Первого Восточно-Сибирского кра-
еведческого съезда в 1925 году в Иркутске 
и Первого Сибирского краевого научно-иссле-
довательского съезда в Новосибирске в 1926 г. 

Вот некоторые идеи и высказывания 
П. К. Казаринова, в которых прослеживает-
ся его забота о роли краеведческой библио-
графии в сохранении исторической правды: 
«Сибирская библиография – мать сибирского 
краеведения», «Библиография является од-
ной из основных форм учета нашей культуры 
в высшем ее проявлении – в книге»1.

В первой своей печатной работе «Краевая 
этнография в работах Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического общества» 
П. К. Казаринов заявляет о краеведческом на-
правлении своих библиографических исследо-
ваний. На страницах «Сибирской живой ста-
рины» опубликована его работа «Сибирское 
краеведение», в ней выявлены действующие 
в Сибири краеведческие организации, указа-
но на их разрозненность и сделан вывод о не-
обходимости работы в тесном сотрудничестве.

Вместе с директором Сибирской книжной 
палаты – известным ученым-археологом и кра-
еведом Николаем Константиновичем Ауэрба-
хом – Казаринов подготовил систематический 
указатель «Местная печать Сибирского края 
в 1927 году»2, который был опубликован в каче-
стве приложения к журналу «Сибирские огни». 

1 Цит. по: Юмина А. Н. Пантелеймон Константи-
нович Казаринов // Моя Сибирь. – 2011. – № 2 (3). – 
С. 48–55 : ил., портр.

2 В фонде НГОНБ хранится в виде самостоятельного 
издания: Местная печать Сибирского края в 1927 году : 
библиографические материалы. – [1-й, 2-й, 3-й список] / 
[сост. Н. К. Ауэрбах, сост. П. К. Казаринов]. – Новоси-
бирск : Общество изучения Сибири : Сибирская книж-
ная палата, 1930. – 103 с. 

Обстоятельства сложились так, что П. К. Ка-
заринов в 1927 году принимает приглашение 
переехать в Новосибирск. Руководство ВЦИК 
в 1921 году решает превратить Новоникола-
евск в «новый пролетарский административно-
политический центр». В 1925 году создается но-
вая административная структура – Сибирский 
край, молодой Новосибирск бурно и стреми-
тельно развивается, опережая все сибирские 
города. Здесь создается организация, которая 
становится центром всей краеведческой ра-
боты в Сибири – Общество изучения Сибири 
и ее производительных сил» (ОИС), в недрах 
которого родилась идея подготовки и издания 
«Сибирской советской энциклопедии», в связи 
с чем и потребовался сильный и опытный уче-
ный, краевед и библиограф.

Вопрос о необходимости создания сибир-
ской энциклопедии возникает в 1926 г. в Но-
восибирске. Инициаторами были вышеупомя-
нутый Н. К. Ауэрбах, издатель и журналист 
М. М. Басов, этнограф и лингвист А. Р. Шней-
дер, которых поддержали видный историк-
архивист В. Д. Вегман и партийный и обще-
ственный деятель А. А. Ансон.

В апреле 1927 года Пантелеймон Констан-
тинович утвержден в должности ученого се-
кретаря, в его обязанности входило решение 
важных теоретических и практических вопро-
сов, разработка методики составления словни-
ков, подбор авторов статей, он был редактором 
отдела «Общественная жизнь и культурное 
строительство», сам написал много статей. Ра-
бота осложнялась тем, что из 447 авторов ста-
тей только 130 жили в Новосибирске. Посто-
янная переписка с авторами статей, с редак-
торами, уточнение и согласование текстов, 
фактов – и все это без современных и опе-
ративных средств связи – были невероятно 
сложными! 

«И день и вечер корплю над этим прокля-
тым по сложности изданием, – писал П. К. Ка-
заринов А. Н. Турунову, – адски трудно свя-
зать в пучок эти сотни и тысячи текстов. Ре-
дакторы наши… все сплошняком не имеют 
понятия о редакторской работе. Надо бы осве-
жить и увеличить аппарат. Мы надрываемся 
под непосильной тяжестью. И заработки наши 
малы… Каждый нагружается приработками. 
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Вот и на днях принимаю по совместительству 
библиотеку общества изучения Сибири, она 
перешла на краевой бюджет...»1.

С ноября 1929 года «адская» работа над эн-
циклопедией, о которой писал в своих пись-
мах П. К. Казаринов, будет идти параллель-
но с ответственной работой по руководству 
библиотекой – Сибирской краевой, ныне Но-
восибирской государственной областной науч-
ной. И как мы знаем, это не будет просто рабо-
та ради дополнительного заработка, это будет 
целая миссия по собиранию книжного фонда 
со всей страны, формированию? коллектива 
и выстраиванию структуры новой библиоте-
ки. Но о вкладе П. К. Казаринова в становле-
ние библиотеки – чуть позже. А пока вернем-
ся к энциклопедии.

«...„Сибирская советская энциклопедия“ 
удалась, она стала результатом труда многих 
ученых краеведов. Энциклопедия явилась 
показателем зрелости сибиреведения, стала 
фундаментальным справочником, сохранив-
шим свое значение и в наши дни. До послед-
них дней своей работы в редакции П. К. Каза-
ринов, талантливый библиограф и этнограф, 
был душою дела и вынес все превратности ре-
дакционной работы», – писал С. Г. Лифшиц.

Подготовленные тома энциклопедии печа-
тались в типографии издательства «Правда» 
в Москве. Они были высоко оценены специа-
листами и учеными страны. В 1931 году вы-
шел второй том, в 1932 – третий том, но тираж 
изданий неуклонно сокращался. В это время 
в стране усилились централизаторские тен-
денции, краеведение стало рассматривать-
ся как нечто ненужное, его называли «гробо-
копательными архивами». Четвертому тому 
не суждено было выйти в свет, хотя все ста-
тьи были подготовлены. На редакцию энци-
клопедии обрушились репрессии, а 21 янва-
ря 1933 года П. К. Казаринов и другие чле-
ны редколлегии были арестованы органами 
ОГПУ и обвинены в «подготовке отторже-
ния Сибири». Неизданный четвертый том 

1 Цит. по: Соболева Е. Б. Энтузиаст сибиреведения 
П. К. Казаринов // Советская библиография. – 1984. – 
№ 1. – С. 58–66 : портр.

энциклопедии в 1946 году был передан в Но-
восибирский государственный архив А. Н. Ту-
руновым, техническим и выпускающим ре-
дактором энциклопедии в Москве. 

Как мы помним, наряду с работой над Си-
бирской советской энциклопедией, Панте-
леймон Константинович с 1 ноября 1929 года 
официально вступил в должность директора 
Сибирской краевой научной библиотеки. Ка-
заринов проработал директором всего полтора 
года (13 марта 1931 года его сменила на этой 
должности Е. М. Железных), но как много ему 
удалось сделать, какую энергию, веру в про-
светительскую роль библиотеки смог он зало-
жить на столетие!

Первоначально библиотека размещалась 
в полуподвальном этаже здания института на-
родного хозяйства (ныне Новосибирский госу-
дарственный университет архитектуры дизай-
на и искусства). Нужна была мебель, сотруд-
ники, а главное – книги. Хотя основу фонда 
библиотеки составил фонд библиотеки Обще-
ства изучения Сибири, но этого было недо-
статочно. Пантелеймон Константинович, бу-
дучи ученым, сразу определяет вектор новой 
библиотеки – она именно научная, а поэтому 
и фонд должен быть соответствующий. Он об-
ращается с письмами в Академию наук СССР, 
в Государственную центральную книжную па-
лату, в Государственный книжный фонд, в Го-
сплан с просьбой прислать книги, поделиться 
дублетными изданиями. На письма отклика-
ются, и вскоре библиотека начинает получать 
посылки с книгами, которые и сегодня явля-
ются ядром фонда Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки.

Еще до официального открытия Сибир-
ской краевой научной библиотеки усилия 
П. К. Казаринова помогли спасти уникаль-
ное книжное собрание Колывано-Воскресен-
ских горных заводов, которое заслуженно счи-
тается первой технической библиотекой в Си-
бири. В. П. Казаринов вспоминал о своем отце: 
«Когда стало известно, что в Барнауле на чер-
даке заброшенного дома свалена и лежит без 
надобности уникальная библиотека Колы-
вано-Воскресенских заводов, он организовал 
ее доставку в Новосибирск». 
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Здесь необходимо сделать небольшой экс-
курс в историю Колывано-Воскресенских за-
водов (КВЗ), начало которых было положено 
уральским заводчиком Акинфием Никито-
вичем Демидовым в 1726 году, а с 1747 года 
заводы перешли в собственность государыни 
Елизаветы Петровны. В 1764 году для обеспе-
чения горных специалистов научной и тех-
нической информацией в Барнауле была от-
крыта «казенная» библиотека, которая стала 
одной из крупнейших в России технических 
библиотек на русском, немецком, французском 
и других языках. Кроме литературы по горно-
му и рудному делу, математике, физике, в этой 
библиотеке имелись издания исторического, 
нравоучительного, философского плана, ду-
ховная и художественная литература. Библи-
отека КВЗ стала тем стержнем, вокруг которо-
го в XVIII–XIX веках сформировалась система 
книгообеспечения, книгораспространения, об-
разования и просвещения Алтая.

Неразбериха в период Гражданской вой-
ны не пощадила уникальные фонды библи-
отеки. Здание, в котором размещался фонд, 
было национализировано, а книги в большин-
стве своем были свалены в амбаре губерн-
ского архива. Большая часть уникального 
книжного собрания, насчитывавшего к нача-
лу ХХ столетия почти 30 тысяч экземпляров, 
погибла. Оставшиеся книги сначала были 
включены в фонд Алтайской научно-исто-
рической библиотеки, которая была реорга-
низована в Барнаульскую окружную науч-
но-историческую библиотеку. Однако фонд 
бывшей горной библиотеки так и остался не-
востребованным и находился в бедственном 
положении. П. К. Казаринов, объединив уси-
лия с Н. К. Ауэрбахом, добился передачи книг 
в Новосибирск. Было решено, что передан-
ные Барнаулом книги вольются в Краевую 
научную библиотеку, организуемую Обще-
ством изучения Сибири при Сибирском ин-
ституте народного хозяйства. Открыть и ин-
ститут, и библиотеку планировалось осенью 
1929 года. 1 декабря 1928 года состоялась пе-
редача фондов Барнаульской окружной на-
учно-исторической библиотеки. Для транс-
портировки в Новосибирск было упаковано 

21 777 томов, всего 180 ящиков. Еще в шести 
ящиках книги были не посчитаны. В число 
этих книг входила не только горнозаводская 
библиотека, но и коллекция книг Алтайско-
го подотдела Русского географического обще-
ства. В своем докладе «О поездке в Барнаул 
для принятия научной библиотеке и обследо-
вания Музея» принимавший книги Н. К. Ауэр-
бах писал, «что сохранности библиотеки угро-
жала серьезная опасность в Барнауле» и что 
ему пришлось не только руководить «укупор-
кой» книг, но и «самому укладывать книги 
при 25-градусном морозе, добывать гвозди»1.

Хронологические границы переданных 
в Новосибирск книг: XVI – начало XX века. 
Самое старое русское издание – это «Арифме-
тика» Леонтия Магницкого, изданная в 1703 г. 
по указу Петра I. Жемчужинами книжного со-
брания алтайских заводов являются прижиз-
ненные издания гениального ученого Миха-
ила Васильевича Ломоносова, труды ученого 
и путешественника Петера Симона Палласа, 
врача и ученого-энтомолога Фридриха Августа 
(Федора Васильевича) Геблера. 

Таким образом, Новосибирская областная 
научная библиотека получила, пожалуй, са-
мую ценную и самую крупную часть коллек-
ции книг из собрания Колывано-Воскресен-
ских заводов, ставшую украшением книжно-
го собрания нашей библиотеки и основой для 
научной работы по ее изучению. Благодаря 
этому фонд Сибирской краевой научной би-
блиотеки сразу приобрел научный характер.

Распоряжением Казаринова в библиоте-
ке был выделен в самостоятельную единицу 
фонд краеведческой литературы «Сибирика», 
создан фонд местной печати. Эти специали-
зированные фонды и по сей день пополняют-
ся, сохраняются и служат ценнейшим источ-
ником получения информации о Сибирском 
крае и о Новосибирской области в ее прежних 
и нынешних границах.

Ведущим направлением в работе библиоте-
ки становится краеведение, а иначе и не могло 

1 Цит. по: Афанасьева Т. Б. Начало // Старое. 
Новое. Вечное. 1929–1999 гг.: 70 лет Новосиб. обл. 
науч. б-ке. – Новосибирск, 2008. – С. 5–14.
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быть. П. К. Казаринов видел роль библиотеки 
как центра изучения истории края с опорой 
на источники, на краеведческую библиогра-
фию. На посту директора библиотеки Панте-
леймон Константинович приступил к созда-
нию системы краеведческой библиографии 
по Сибири, результатом которой стали подго-
товка и издание ежегодных аннотированных 
библиографических указателей литературы 
о Западно-Сибирском крае с включением ли-
тературы о всей Сибири по всем видам печат-
ных изданий.

Последняя страница жизни Пантелеймо-
на Константиновича Казаринова связана с его 
пребыванием на Соловецких островах, с тяже-
лейшими испытаниями, выпавшими на долю 
сотен тысяч человек.

21 января 1933 года П. К. Казаринов и дру-
гие сотрудники Сибирской советской энци-
клопедии были арестованы органами ОГПУ. 
Следствие шло полгода, Пантелеймон Кон-
стантинович находился во внутренней тюрь-
ме Новосибирского ГПУ на Коммунистической 
улице. Суд приговорил Казаринова к исправи-
тельным работам сроком на 10 лет в Соловец-
ком лагере особого назначения (СЛОН). Здесь 
он был определён на работу в одну из лучших 
в системе ГУЛАГа библиотек, где проработал 
чуть более двух лет. В связи с ухудшением здо-
ровья П. К. Казаринов был переведен на долж-
ность ночного сторожа, затем подсобного ра-
ботника, дворника. 

Но культурное и научное подвижниче-
ство Пантелеймона Константиновича не пре-
кращалось, где бы он ни работал – в лагере 
он перевел на русский язык карело-финский 
эпос «Калевала», им были сделаны многочис-
ленные зарисовки, он исследовал археологи-
ческие памятники Соловков.

По приказу начальника Соловецкого от-
деления Беломорско-Балтийского комбината 
и лагеря НКВД Н. В. Агапова в июне – августе 
1934 года Пантелеймон Константинович Каза-
ринов вместе с Александром Афанасьевичем 
Евневичем проводили полевые регистрацион-
ные работы, результатом которых стала руко-
пись «Историко-археологические памятники 
Соловецкого архипелага. Регистрационное об-

следование 1934 года (вне Кремля)» – сводный 
обзор материалов обследования, учета и опи-
саний памятников старины, искусства и куль-
туры на Соловецких островах. Общий объем 
рукописи 410 страниц, на 200 из них – рисунки 
и чертежи обмеренных и описанных построек 
и искусственных сложений из камней.

Экспедиция проводилась в сжатые сро-
ки, летом 1934 года, пока позволял суровый 
климат. Белые ночи, длящиеся здесь до се-
редины августа, расширяли исследователь-
ские возможности. «Масштабы территории 
шести осмотренных островов, количество об-
мерянных, описанных и зарисованных па-
мятников в столь сжатые сроки, казалось, не-
сопоставимы с возможностями. Тем острее 
осознается научный и человеческий подвиг; 
тем значительнее становится настоящее изда-
ние – свидетельство научной честности и вну-
тренней силы», – пишет Наталья Душкина, 
автор предисловия к публикации этой рукопи-
си. Собранные П. К. Казариновым и А. А. Ев-
невичем исследования стали ценным вкладом 
в изучение, сохранение и реставрацию куль-
турно-исторических памятников Соловецких 
островов. В 1992 году «Историко-культурный 
ансамбль Соловецких островов» был включен 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рукопись регистрационного обследова-
ния, ныне хранящаяся в Музее истории ГУ-
ЛАГа, имеет очень насыщенную историю. 
В 1934 году после завершения работ рукопись 
была переплетена, а потом надолго исчезла 
из поля зрения. В 1957 году рукопись оказа-
лась у А. В. Воробьева, специалиста в области 
крепостного зодчества, который в 1981 году 
передал ее начальнику Новгородской архео-
логической экспедиции В. Л. Янину. Янин пе-
редал рукопись для публикации в издатель-
ство «Книга», где рукопись вновь пропала. 
И только в 2014 году бывшая сотрудница из-
дательства за выкуп передала рукопись чле-
ну-корреспонденту РАН П. Г. Гайдукову. Пре-
дисловие к рукописи, написанное академиком 
Д. С. Лихачевым, было безвозвратно утрачено. 
В 2014 году спасенная и выкупленная руко-
пись без предисловия влилась в фонд Музея 
истории ГУЛАГа.
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В октябре 1937 года П. К. Казаринов был 
включен в список «антисоветских элементов» 
и приговорен к расстрелу. 27 октября 1937 года 
вместе с 1 115 заключенными он был расстре-
лян в Медвежьегорском районе Карелии в уро-
чище Сандармох. Место захоронения было 
обнаружено только в 1990-е годы. 29 июля 
1958 года Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР Пантелеймон Констан-
тинович Казаринов был реабилитирован в свя-
зи с отсутствием состава преступления.

В музее ГУЛАГа в Москве одна из экспо-
зиций посвящена Пантелеймону Константи-
новичу Казаринову – человеку, очень мно-
го сделавшему для становления и развития 
краеведческой библиографии в России и в Си-
бири, для создания Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеки, для 
сохранения уникальной коллекции первой 
в Сибири инженерной библиотеки Колыва-
но-Воскресенских заводов, для сохранения 
архитектурно-исторического наследия Соло-
вецких островов.

С. А. Тарасова
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НОВОСИБИРСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
80 лет решению о начале строительства

Впервые о Новосибирском автозаводе за-
говорили ещё в 1934 г. Газета «Советская Си-
бирь» писала: «Крайплан получил сообщение, 
что из Москвы в Новосибирск выехала специ-
альная комиссия для определения места стро-
ительства крупного автомобильного завода 
в Западной Сибири. Завод рассчитан на произ-
водство 100 тыс. трёхтонных грузовых машин. 
Это будет гигантский завод, стоимость которого 
предварительно определяется в 500 млн. руб. 
Действующий автозавод потребует ежегодно 
более 400 тыс. тонн металла. На заводе будет 
занято до 28 тыс. рабочих. В этом году должна 
быть проделана вся подготовительная работа 
к началу строительства автозавода».

В марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(б) 
принимается III Пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР, в котором было 
заложено решение о строительстве в Омске 
шинного завода, а в Новосибирске – Сибир-
ского автомобилестроительного мощностью 
до 100 тыс. машин в год. Построить его пред-
полагалось на левом берегу Оби, рядом с же-
лезнодорожной станцией Чемская (сейчас там 
раскинулся Северо-Чемской жилмассив). За-
вод должен был выпускать газогенераторные 
(работающие на дровах) грузовые автомобили. 

Сроком запуска предприятия был опре-
делён 1942 г. Ближайшие планы строитель-
ства в городе автомобильного завода отмечал 
в письме И. В. Сталину от 21 сентября 1940 г. 
и секретарь Новосибирского Обкома ВКП(б) 
Г. Н. Пуговкин. Но – война, стало не до этого. 

Уже после 26 августа 1945 г. выходит По-
становление Государственного комитета обо-
роны «О восстановлении и развитии автомо-
бильной промышленности», согласно которому 

помимо реконструкции действующих автопро-
изводств предписано строительство новых – 
в Днепропетровске, Кутаиси, Одессе, Львове 
и Новосибирске с выходом с 1950 г. на уровень 
производства полумиллиона машин в год.

В 1930 гг. на северной окраине Новосибир-
ска уже начинали строить моторостроитель-
ный завод наркомата авиапромышленности, 
потом профиль менялся, а 8 сентября строи-
тельную площадку отдали под автомобиль-
ный завод. В тот же день этот приказ о нача-
ле срочного (в 3 года) строительства Новоси-
бирского автозавода подписан И. Сталиным. 
3 октября 1945 г. выходит соответствующее по-
становление СНК СССР. Этот день считается 
датой рождения нового завода.

К выпуску в Новосибирске был предложен 
грузовик нового поколения, созданный в 1943–
1944 гг. на заводе опытных конструкций науч-
ного автотракторного института (ныне НАМИ). 

Руководили проектом главные конструкто-
ры НАТИ Александр Александрович Душке-
вич и Ульяновского автозавода Борис Львович 
Шапошник, где первоначально и предпола-
галась к выпуску новая машина – двухосный 
«УльЗИС-253» грузоподъёмностью в 3,5 т. 
с 3-цилиндровым 83-сильным дизелем, вари-
антом американского двигателя GMC-4-71, ко-
торый и создавался согласно ещё довоенно-
му соглашению Советского Союза с фирмой 
«General Motors». Первоначальная мощность 
завода – 30 тыс. приспособленных для усло-
вий Сибири грузовых автомобилей и 7,5 тыс. 
отдельных дизельмоторов. 

Уже 17 февраля 1946 г. Постановлением 
СНК СССР № 393 и приказом Наркомата ав-
томобильной промышленности № 1 от 21 фев-

3
октября

1945
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раля 1946 г. Новосибирский государственный 
автомобильный завод «НАЗ» (п/я 106) был 
объявлен действующим. На месте мастерских 
авиазавода, представлявших «три недостроен-
ных производственных корпуса с готовностью 
45–80 % и два корпуса, у которых были выве-
дены только стены» было начато оборудование 
первых пяти цехов. 

В марте 1946 г. в главной газете страны 
«Правда» появилась беседа с директором заво-
да Петром Ильичом Шварцбургом, где он рас-
сказывал о масштабах новой стройки. «За-
вод раскинется на площади в 250 га, где толь-
ко основные цеха займут порядка 300 тыс. м2. 
В строительство было намечено вложить около 
250 млн руб. Пуск завода предполагался в кон-
це 1948 г., с дальнейшим выходом на произво-
дительность 100 автомашин в день». 

В Новосибирске строительство завода было 
объявлено одной из главных строек 4-й пяти-
летки. Газета «Советская Сибирь» оптими-
стично писала: «Автозавод! Это слово привле-
кает к себе внимание каждого новосибирца. 
Что происходит там, на строительной площад-
ке, спрашивают каждого, знающего о строи-
тельстве, в учреждениях, на предприятиях, 
в общественных местах города». 

В 1946 г. Шварцбург прибывает в Новоси-
бирск, с ним главный инженер Ульяновско-
го автозавода Виктор Мишандин и главный 
конструктор Борис Шапошник. Вместе с экс-
периментальным производством они привозят 
с собой и «УльЗИС-253», успешно экспониро-
вавшийся на автовыставке в московском пар-
ке Сокольники. 

Строительство шло с трудностями, с от-
ставанием от графика. Сильно подводят под-
рядчики, в частности кампания «Новосиб-
промстрой». План первого полугодия 1946 г. 
по строительству завода трестом был выпол-
нен всего на 7 %, по сооружению жилья – 
на 4 %. По итогам работы 3-го квартала 1946 г. 
деятельность Новосибирского автозавода при-
знана «в части развертывания строительных 
работ неудовлетворительной». 

В сентябре выходит распоряжение Сове-
та Министров за подписью Л. М. Кагановича: 
«В двухнедельный срок представить в Совет 

Министров СССР предложения о форсирова-
нии строительства Новосибирского автомо-
бильного завода». На Томской железной до-
роге организуется остановочная платформа 
«Автозаводская» с подъездными путями, заво-
ду передаются четыре паровоза. На площадку 
завода было доставлено свыше 7 000 мест обо-
рудования, но многие трофейные станки, при-
везённые из Германии и Японии, в частности 
«BMV», «Vomag», «Chemnitz» оказались, негод-
ными – они были устаревшими, практически 
изношены или не укомплектованы и призна-
ны ломом. Большая часть оборудования для 
производства поставлялось из США, двигате-
ли из Ярославля. 

Все эти обстоятельства вынудили руковод-
ство завода действовать в условиях военно-
го времени, т. е. «начать монтаж и размеще-
ние цехов в недостроенных корпусах одновре-
менно со строительными работами». К концу 
1946 г. в эксплуатацию было введено около 
200 единиц оборудования. На работу на завод 
были командированы выпускники несколь-
ких специализированных учебных заведений 
со всей страны, тем не менее, кадровый во-
прос стоял очень остро. В возведении корпусов 
предприятий, прокладке автодорог и комму-
никаций активное участие принимали воен-
нопленные. Среди рабочих было много спец-
поселенцев, отсюда низкая оплата труда, на-
рушения трудовой дисциплины и попытки 
вольнонаемных сменить работу. Приказ ди-
ректора от 23 мая 1947 г.: «Всякое увольнение 
работников завода производить только с мое-
го разрешения». 

На начало 1947 г. на самом производстве 
работало всего 184 человека, «укомплектован-
ность цехов рабочей силой в пределах 20–25 % 
от их потребности». Не хватало и руководя-
щих технических кадров: главного техноло-
га, главного металлурга, ведущих конструк-
торов. Повышению оплаты труда не помогло 
даже обращение Первого секретаря М. В. Ку-
лагина к министру А. С. Акопову об отнесе-
нии Новосибирского автозавода к предприя-
тиям 1-й категории. Он пишет: «Представля-
ется естественным, чтобы вновь создаваемый 
в Сибири автозавод находился в условиях 
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несколько более высокой заработной платы, 
чем заводы, расположенные в западной ча-
сти Союза. На деле же, вследствие отнесения 
Новосибирского автозавода ко второй катего-
рии, заработная плата на этом заводе на 25–
30 % ниже уровня автомобильных заводов».

В конце 1947 г. министерская комиссия 
Главного управления автозаводов провела ре-
визию строительства и заявила, что выполне-
ние плана капитального строительства ведёт-
ся неудовлетворительно, с недовыполнением 
плана 1947 г. почти на 40 % (57,2 % за 9 мес. 
1947 г.). Про пуск завода в 1948 г. можно было 
забыть.

К концу 1947 г. строительство Новосибир-
ского автозавода, наконец-то, начало стабиль-
но развиваться. Специально под него создаёт-
ся новый трест «Сибавтострой» с карьером «Бо-
рок», асфальтобетонным заводом, кирпичным 
№ 4/5, лесозаводом «Большевик» и с собствен-
ным автогужевым парком в 140 грузовиков 
и 400 лошадей. Контингент СибЛага, строя-
щего завод увеличен с 2500 до 5000 заключен-
ных. На НАЗе работало уже 5 цехов, ещё не-
сколько, подстанция и специальные склады 
для ГСМ находились в стадии монтажа.

Сдвинулся с места острейший жилищный 
вопрос. Нужно отметить, что параллельно с за-
водом велось и жилое строительство – будущая 
улица Богдана Хмельницкого. Но на 1 сентября 
1947 г. из запланированных «12000 м2 не сда-
но в эксплуатацию ни одного метра жилой пло-
щади». И по итогам следующего года выполне-
ние плана жилищного строительства состави-
ло лишь 14,5 %, а из 14 жилых домов не было 
сдано ни одного. Собственного жилья не имело 
даже руководство завода. Все – заместитель ди-
ректора, главный инженер, главный конструк-
тор и ведущие специалисты жили в гостиницах 
и одни. С семьёй (из 5 человек) жил только ди-
ректор завода, но тоже не в квартире – в «Гости-
нице Советов». 

Для высшего руководства Новосибирского 
автозавода по проекту известного архитекто-
ра Н. Ф. Храненко в центре города также стро-
ится красивый двухэтажный дом с элемента-
ми неоклассицизма на фасаде по ул. М. Горь-
кого, 26а, сегодня являющийся памятником 

архитектуры. Наконец-то внутри намечен-
ных к возведению кварталов № 29 и 30 нача-
ли появляться контуры двух-трёхэтажных до-
мов для руководителей и специалистов пред-
приятия. Правда, заселиться в новые дома 
автозаводцы не успели, сюда заехали уже 
специалисты и руководство другого завода – 
№ 250 (НЗХК). Но это чуть позднее.

К началу 1948 г. дела на предприятии зна-
чительно улучшились. С территории стройки 
по распоряжению Л. Берии вынесен аэродро-
мом геодезистов, достроены основные цеха. 
Число работающих составляло почти 1 000 че-
ловек, появилась возможность отнесения его 
к 1-й категории. 

Но пока строили завод, в других городах: 
в Москве, Днепропетровске, Кутаиси уже на-
чали производить более модернизированные 
машины. И в апреле 1948 г. главные инже-
нер и конструктор Мишандин и Шапошник 
пишут министру о целесообразности смены 
модели предполагаемого к выпуску автомо-
биля: «при тяжёлых условиях эксплуатации, 
особенно в Сибири, и при бездорожье, наи-
более целесообразной из дизельных машин, 
была бы машина трёхосная, с 4-х цилиндро-
вым мотором типа ЯАЗ-204, грузоподъемно-
стью 5–7 тонн. <…> обладая хорошей прохо-
димостью при большом тоннаже эта машина 
будет крайне необходимой машиной в народ-
ном хозяйстве».

Москва даёт добро, и в конструкторском 
бюро начали разрабатывать тяжёлый трех-
осный дизельный грузовик НАЗ-204. Также 
планировалось начать сборку знаменитых 
позднее автосамосвалов ГАЗ-93 на базе ма-
шины ГАЗ-51. 

Начавшаяся холодная война наложила 
запрет на поставки в СССР любых страте-
гических материалов, в т. ч. уже заказанно-
го оборудования и целого ряда деталей для 
производства автомобилей. На новом заво-
де успели фактически вручную собрать лишь 
два опытных образца дизельного автомобиля 
«НАЗ-253», но в серию машина пойти не мог-
ла из-за отсутствия полного комплекта черте-
жей, необходимых производств и квалифици-
рованных рабочих. 
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Финансирование производства прекра-
щается. А 25 сентября 1948 г. выходит По-
становление СМ СССР «немедленно присту-
пить к строительству на площадке автозавода 
в Новосибирске металлургического предпри-
ятия производительностью 500 усл. ед. метал-
ла в год с вводом в действие 1 очереди метал-
лургических цехов во II кв. 1950 г.». Интересы 
страны потребовали создания нового завода 
по переработке урановой руды. Так был осно-
ван новый секретный металлургический за-
вод № 250 или почтовый ящик № 80, более из-
вестный нам как НЗХК. Все здания и соору-
жения промплощадки автозавода и его жилых 
кварталов были переданы Первому главно-
му управлению при Совете Министров СССР. 
Конструкторское бюро и всё производство 
НАЗа были переведены в Минск и влились 
в строящийся МАЗ. 

К. А. Голодяев
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ОКТЯБРЬСКИЙ МОСТ 
ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ В НОВОСИБИРСКЕ
70 лет со дня открытия движения

В середине 30-х гг. XX в. отсутствие воз-
можности обеспечить регулярную связь меж-
ду частями Новосибирска, расположенными 
на левом и правом берегах Оби создавало се-
рьезные сложности в работе крупных город-
ских предприятий. Назрела необходимость 
как можно более скорого строительства авто-
гужевого моста через р. Обь. 

На этапе планирования строительства мо-
ста в 1936 г. институтом по стальным кон-
струкциям мостов, подъемно-транспортным 
сооружениям и механизации внутризавод-
ского транспорта «Гинстальмост» была созда-
на Пояснительная записка и сметы к эскизно-
му проекту городского моста через р. Обь в Но-
восибирске. Место строительства моста было 
выбрано в створе улицы Сузунской (ныне – 
ул. Восход).

Согласно постановлению Новосибирского 
горсовета от 13 января 1937 г. «О рассмотре-
нии эскизных проектов коммунального мо-
ста через реку Обь» на рассмотрение комис-
сии было представлено 5 проектов. В качестве 
наиболее приемлемого для реализации был 
выбран проект, предполагающий комбиниро-
ванную систему строительства.

11 июля 1939 г. постановлением Новоси-
бирского горисполкома № 1128 была создана 
экспертная комиссия по рассмотрению эскиз-
ного проекта и проектного задания моста че-
рез р. Обь в Новосибирске. В состав комиссии 
вошли 16 представителей городских органи-
заций и учреждений: Горплана, Сибтранспро-
екта, Сибстрина (ныне – НГАСУ), НИВИТа 
(ныне – СГУПС), Запсибпроекта, Гострой-
контроля, Горкомхоза и других. На основа-
нии постановления Новосибирского горсовета 

от 29 сентября 1939 г. № 941 при Горкомхозе 
был создан комитет, в обязанность которого 
входило проведение всех мероприятий, свя-
занных с подготовкой строительства моста.

В 1941 г. проектной конторой «Сталькон-
струкция» было подготовлено «Проектное за-
дание правобережной эстакады Новосибир-
ского коммунального моста». Согласно пояс-
нительной записке к проектному заданию 
назначение эстакады заключалось в «при-
вязке» моста к правобережному району. Не-
обходимо было добиться соответствия опор 
с проектным поперечным профилем Больше-
вистской улицы, предложив оптимальный ва-
риант разбивки на пролеты. Пролетные строе-
ния решено было изготовить из железобетона, 
в том числе в целях экономии металла, боль-
шое количество которого требовалось для из-
готовления речной части моста.

В связи с началом Великой Отечественной 
войны строительство городского моста было 
отложено. В этот период функционировал от-
крытый в сентябре 1941 г. понтонный мост че-
рез р. Обь, сооруженный в створе Чернышев-
ского спуска.

С ростом города проблема сообщения меж-
ду левым и правым берегом Новосибирска ста-
новилась все более острой. Активно рос распо-
ложенный в левобережье Кировский район. 
К началу 1950-х гг. в нём проживало около 
150 тыс. жителей, были сосредоточены метал-
лургический, оловянный, судоремонтный за-
воды, завод «Тяжстанкогидропресс», две круп-
ные ТЭЦ, ряд других крупных промышлен-
ных предприятий. Несмотря на бурный рост, 
район оказался отрезанным от основной части 
города, а его жители были лишены всех благ 

21
октября 

1955



189

культурно-бытового обслуживания населения, 
осуществляемого организациями, преимуще-
ственно сосредоточенными в центральной ча-
сти Новосибирска.

В Справке о строительстве коммунально-
го моста через реку Обь, подготовленной пла-
новой комиссией Новосибирского гориспол-
кома в 1950 г., отмечалось, что Новосибирск 
располагает всеми условиями для строитель-
ства моста, в том числе на территории обла-
сти, в непосредственной близости от места 
строительства можно добыть основные мате-
риалы, в частности: на карьере «Борок» – бу-
товый камень, на Коровьем острове – речной 
песок, на Кривощековском гравийном карье-
ре – гравий и песок для проведения железо-
бетонных работ.

В 1950 г. Новосибирским горисполкомом 
был одобрен представленный трестом «Про-
ектстальреконструкция» технический про-
ект строительства моста через р. Обь. Про-
ект был охарактеризован как выполненный 
с учетом современных достижений в проек-
тировании сооружений подобного рода и от-
вечающий требованиям пропуска грузопото-
ков. Новосибирский горисполком принял ре-
шение просить СМ РСФСР ходатайствовать 
перед СМ СССР о включении строительства 
моста в народно-хозяйственный план 1951 г. 

Согласно техническому проекту, конструк-
ция моста представляла собой комбинирован-
ную арочно-балочную систему с пролетами 
огромной по меркам того времени длины – 
128 метров. 

В декабре 1951 г. была начата работа 
по подготовке к строительству моста. 8 дека-
бря 1951 г. распоряжением Новосибирско-
го горисполкома № 646 была создана комис-
сия для оценки строений, подлежащих сносу 
с территории строительства. Сносу подлежа-
ло около 200 строений, принадлежащих граж-
данам, организациям и ведомствам, находя-
щихся в 60-метровой полосе относительно оси 
моста по ул. Большевистской, Сакко и Ван-
цетти, Локтевской (ныне – Бориса Богатко-
ва). Сроком сноса было обозначено 1 марта 
1952 г. Помимо сноса, проводился и перенос 
домостроений. 

В 1952 г. для производства работ по стро-
ительству моста, эстакады, путепровода в Но-
восибирск был передислоцирован Мостоо-
тряд № 7 треста «Мостострой-2». Строитель-
ство подходов, съездов, струенаправляющей 
дамбы на левом берегу выполнялось Трестом 
№ 43 и трестом «Востокспецтрансстрой». Ме-
таллоконструкции были изготовлены Кузнец-
ким и Челябинским заводами Главсталькон-
струкции Министерства строительства пред-
приятий металлургической и химической 
промышленности.

На этапе производства подготовительных 
работ строительство моста планировалось про-
извести за три года. 

Организация площадки строительства мо-
ста требовала пересмотра маршрутов город-
ского общественного транспорта. Распоряже-
нием Новосибирского горисполкома от 2 марта 
1952 г. № 195 с 24 марта 1952 г. было закрыто 
трамвайное движение по ул. Большевистской. 
Дорожно-мостовому тресту было поручено 
с 23 марта 1952 г. приступить к строительству 
нового трамвайного кольца у Октябрьского 
райисполкома.

В соответствии с распоряжением Ново-
сибирского горисполкома от 08 марта 1952 г. 
№ 154, был утвержден сметно-финансовый 
расчет на временные производственные и жи-
лищно-бытовые здания и сооружения, необхо-
димые для подготовки к строительству моста 
через р. Обь: склады, лесозавод, гараж, котель-
ная, жилые бараки, магазин, уборные и др.

Темпы строительства не были оценены 
городскими властями как удовлетворитель-
ные – согласно решению Новосибирского го-
рисполкома от 17 июля 1953 г. № 827 «О ходе 
строительства моста через р. Обь», существу-
ющие на тот момент темпы работ по кессони-
рованию не обеспечивали окончания соору-
жения всех опор к 1 января 1954 г. Ситуацию 
обострял случившийся разрыв надкессоной 
кладки 8 опоры и нерешенный вопрос с обе-
спечением строительства металлоконструк-
циями для пролетных строений.

Для ускорения строительных работ неод-
нократно практиковалось выделение допол-
нительных рабочих сил райисполкомами. Тем 
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не менее, к концу 1953.г. возникли дополни-
тельные сложности, связанные с суровыми 
условиями сибирской зимы – строительство 
не было в достаточном количестве обеспечено 
пиломатериалами для устройства тепляков. 
Кроме того, не хватало щебня, в то время как 
строительство щебеночного цеха на карьере 
Борок окончено не было.

В феврале 1954 г. были завершены кес-
сонные работы, в начале сентября началось 
бетонирование последней 8 опоры. Был на-
чат монтаж пролетного строения, подготовка 
к бетонированию плит. Береговые опоры об-
лицовывались гранитом, шла намывка грун-
та в дамбу моста.

Улицу Сузунскую (ныне – Восход) необ-
ходимо было подготовить для движения по-
тока городского автотранспорта. Для этих це-
лей её расширили в три раза. Для строитель-
ства набережной и нового речного вокзала 
была реконструирована ул. Большевистская, 
очищен от строений и сооружений берег Оби 
от устья р. Каменки до ул. Добролюбова.

13–15 октября 1955 г. были проведены 
статические и динамические испытания мо-
ста. Специалисты НИИЖТа Б. П. Марков, 
О. М. Портнягин, В. С. Анциперовский и дру-
гие под руководством К. К. Якобсона провели 
испытания моста. В качестве нагрузки были 
использованы 113 груженых песком автомоби-
лей ЗИС-150, ЗИС-585 и МАЗ-205.

По результатам испытания 17 октября 
1955 г. был составлен акт рабочей приемоч-
ной комиссии моста, а также акт испытания 
Мостоиспытательной станцией НИИЖТа. 
Фактическая стоимость сооружения, соглас-
но акту, составила 122 040 000 рублей.

Движение транспорта по мосту было от-
крыто 21 октября 1955 г.

Приёмка в эксплуатацию моста правитель-
ственной комиссией состоялась 22–23 ноября 
1955 г., о чем был составлен соответствующий 
акт. Согласно документу, общая длина мосто-
вого перехода составила 2 512 м, в том числе 
длина моста с эстакадой – 1 071 м. Ширина мо-
ста между перилами составила 24,1 м, из ко-
торых 19,6 м – проезжая часть, предполагаю-
щая пуск двух колонн автомобилей в каждую 
сторону и организацию двухпутного трамвай-
ного движения.

В течение многих лет существования пер-
вый автомобильный мост через р. Обь не имел 
официального наименования, став Октябрь-
ским уже в 1973 г., с началом подготовки стро-
ительства второго автомобильного моста через 
р. Обь – Димитровского.

Е. В. Шарухина
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ЛАВРЕНТЬЕВ 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
академик

125 лет со дня рождения

В этом году исполняется 125 лет со дня 
рождения выдающегося учёного, основателя 
Новосибирского Академгородка академика 
Михаила Алексеевича Лаврентьева. Буду-
щий академик родился в Казани в семье пре-
подавателя математики, в 10 лет вместе с от-
цом поехал в Германию, где в течение двух 
лет обучался в школе, затем учился в Казан-
ском коммерческом училище, Казанском уни-
верситете, Московском университете, который 
окончил в 1922 г. Преподавал математику 
в Московском университете, с 1939 г. работал 
в Академии наук Украинской СССР, был ди-
ректором Института математики, профессо-
ром Киевского государственного университе-
та. За разработку приложений математики 
и механики к оборонной тематике был удо-
стоен в 1949 г. Сталинской премии. В 1948 г. 
вернулся в Москву, участвовал в становле-
нии МФТИ, работал директором Института 
точной механики и вычислительной техники, 
в котором разрабатывались первые образцы 
советских электронно-вычислительных ма-
шин (ЭВМ). В качестве заместителя научно-
го руководителя КБ-11 (Ядерного центра) уча-
ствовал в создании советской атомной бомбы.

Основными областями научных исследо-
ваний в математике академика М. А. Лав-
рентьева были теория функций комплексного 
переменного (в которой он предложил новые 
методы решения внутренних и граничных 
задач) и теория квазиконформных отображе-
ний. Математические работы М. А. Лаврен-
тьева связаны с его исследованиями в меха-
нике. Он внёс крупный вклад в теорию удара 
тел о воду, теорию струй, теорию волн, тео-
рию взрыва.

18 мая 1957 г. было принято решение о соз-
дании Сибирского отделения Академии наук 
СССР, председателем которого стал академик 
М. А. Лаврентьев. Создание СО АН СССР ста-
ло возможным после ХХ съезда КПСС, в числе 
решений которого было ускоренное развитие 
Сибири и Дальнего Востока и создание вто-
рой индустриальной базы на востоке страны. 
В начале 1956 г. академики М. А. Лаврентьев, 
С. А. Христианович и С. А. Лебедев написали 
в газету «Правда» статью «Назревшие задачи 
организации научной работы», в которой вы-
ступили с идеей равномерного распределения 
научных институтов по всей стране, в част-
ности, о необходимости создания научного 
центра в Сибири для комплексного изучения 
территории и развития прикладных направ-
лений. Постепенно стало понятно, что для соз-
дания подобного центра необходимо переве-
сти крупные научные коллективы из Москвы 
и Ленинграда.

В Новосибирске в это время действо-
вал Западно-Сибирский филиал АН СССР, 
созданный в 1943 г. постановлением СНК 
СССР. Председатель Западно-Сибирского 
филиала профессор Т. Ф. Горбачёв поддер-
жал идею М. А. Лаврентьева и показал ему 
предпочтительное место для строительства 
городка науки в Сибири. В это время неда-
леко от будущего Академгородка уже начало 
развёртываться строительство Обской ГЭС. 
В качестве варианта рассматривалось так-
же строительство Академгородка в Иркутске, 
но там его предполагалось разместить в цен-
тре города, неподалёку от домов сосланных 
в Сибирь декабристов. Однако получить под-
держку в Москве оказалось весьма трудной 

19
ноября 

1900



192

задачей. И лишь после того как М. А. Лаврен-
тьеву удалось увлечь своим проектом отдел 
науки и вузов ЦК КПСС, была организована 
встреча М. А. Лаврентьева и первого секрета-
ря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва, с которым Лав-
рентьев был знаком во время работы на посту 
вице-президента АН Украинской ССР, пер-
вым секретарём которой был Н. С. Хрущёв.

По предложению Н. С. Хрущёва проект 
строительства Новосибирского Академгород-
ка был включён в повестку заседания пре-
зидиума ЦК КПСС, где получил единоглас-
ную поддержку. Неожиданный успех в реа-
лизации задуманного проекта привёл к тому, 
что М. А. Лаврентьев, который до этого дер-
жался в стороне от политики, решил вступить 
в ряды КПСС. 18 мая 1957 г. СМ СССР при-
нял историческое постановление «О создании 
Сибирского отделения Академии наук СССР». 
В качестве основной задачи нового научного 
центра намечалось «развитие теоретических 
и экспериментальных исследований в обла-
сти физико-технических, естественных и эко-
номических наук, направленных на решение 
важнейших научных проблем, способствую-
щих наиболее успешному развитию произво-
дительных сил Сибири и Дальнего Востока».

Поскольку опыта реализации такого мас-
штабного проекта в нашей стране не было, то ос-
новная работа ложилась на плечи М. А. Лаврен-
тьева. После долгих размышлений он решил 
сделать ставку на принцип единства образо-
вания, науки и производства. При этом прихо-
дилось учитывать, что самым заинтересован-
ным ведомством в применении современных 
научных знаний в техническом производстве 
был военно-промышленный комплекс. Руко-
водителей этой отрасли интересовали прежде 
всего физико-технические и естественно-науч-
ные дисциплины, а также исследования, веду-
щиеся на стыке наук. Эти подходы совпадали 
в основном с представлениями М. А. Лаврен-
тьева и его соратников о том, как должна раз-
виваться современная наука. Но они также 
понимали, что простая кооперация узких спе-
циалистов – это тупиковый путь, а ставку надо 
делать на тех учёных, которые хорошо ориен-
тируются не только в своей научной специаль-

ности, но и в соседних. Тем более что подобные 
примеры были в советской науке (например, 
математик М. В. Келдыш стал теоретиком кос-
монавтики, другой математик Л. В. Канторо-
вич открыл новое направление в экономике). 
Также М. А. Лаврентьев решил учесть опыт 
создания филиалов Академии наук – Запад-
но-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальне-
восточного и Якутского, которые были созданы 
для изучения природных ресурсов, научных 
и производственных задач соответствующих 
регионов. Теперь же М. А. Лаврентьев решил 
создавать институты общетеоретического про-
филя, способные обеспечить высокий уровень 
фундаментальных исследований.

Строительство научных институтов и жи-
лья для учёных шло быстрыми темпами, од-
нако были и определённые проблемы. Дело 
в том, что региональные власти рассматри-
вали строительство научного центра с точки 
зрения интересов региона – возможность ре-
шить за счёт нового строительства как можно 
больше местных экономических и социальных 
проблем. Поэтому М. А. Лаврентьеву прихо-
дилось бороться с партийным и хозяйствен-
ными руководителями за то, чтобы все ресур-
сы, которые направляются на строительство 
Академгородка, не уходили на другие объек-
ты. Приходилось спорить и с Н. С. Хрущёвым, 
у которого были свои проекты организацион-
ных преобразований советской науки. В част-
ности, он планировал создать Академию наук 
РСФСР, сделав Новосибирск центром уже 
не советской, а российской науки, подчинив 
этому центру часть институтов АН СССР в Мо-
скве и Ленинграде. Однако М. А. Лаврентье-
ву удалось убедить Н. С. Хрущёва отказаться 
от его проекта, а затем при поддержке Ники-
ты Сергеевича преодолеть сопротивление ре-
гиональной партхозноменклатуры.

После того как было определено место стро-
ительства Академгородка, М. А. Лаврентьеву 
пришлось решать проблему его юридического 
статуса. С одной стороны, ему хотелось, чтобы 
Академгородок был в минимальной степени 
зависим от городского и областного началь-
ства, а, другой стороны, – в случае появления 
самостоятельного статуса пришлось бы созда-
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вать огромное количество городских служб, 
которые в Новосибирске существовали давно, 
а в Академгородке потребовали бы дополни-
тельных площадей как для самих служб, так 
и жилья для большого количества чиновни-
ков. Поскольку финансирование Академго-
родок получал отдельной строкой, что дава-
ло определённую независимость в принятии 
решений, то М. А. Лаврентьев решил сделать 
Академгородок частью города.

Генеральный план Новосибирского Ака-
демгородка был утверждён летом 1958 г. 
Он был разделён на три зоны: институтскую 
и две жилые. Основу плана составляли три 
проспекта (современные проспекты Строите-
лей, Лаврентьева и Морской), которые упи-
рались в Бердское шоссе, связывающее Но-
восибирск с Бердском. При этом от Бердско-
го шоссе Академгородок был отделён полосой 
ленточного соснового бора. Госплан СССР по-
лучил указание выделять всё необходимое 
для строительства Академгородка в полном 
объёме и в первую очередь. Строительство 
объектов Академгородка было включено в ти-
тульный список особо важных строек страны. 
Однако и тут возникали проблемы – помимо 
того, что областные власти стремились часть 
стройматериалов направить на другие важ-
ные областные объекты, так ещё часть мате-
риалов уходила на завершение строительства 
ОбьГЭС, тем более что оба объекта строила 
одна и та же организация – Новосибирскгэс-
строй, считавшая Академгородок второстепен-
ным объектом. Это заставляло М. А. Лаврен-
тьева чуть ли не каждую неделю летать в Мо-
скву, обращаясь то в СМ СССР, то в ЦК КПСС, 
то лично к Н. С. Хрущёву, чтобы решить голо-
воломные проблемы с финансами, кадрами, 
лимитами на дефицитное оборудование и ма-
териалы. В 1959 г. М. А. Лаврентьеву удалось 
добиться создания специальной строитель-
ной организации «Сибакадемстрой» во главе 
с опытным военным строителем полковником 
(а вскоре генерал-майором) Н. М. Ивановым. 
В результате к концу 1963 г. была закончена 
первая очередь строительства Академгородка.

После решения первоочередных задач 
у М. А. Лаврентьевым появилась новая про-

блема. Важнейшим аспектом своей деятельно-
сти он считал внедрение научных разработок 
в жизнь. Но внедрение результатов научных 
исследований упиралось в то, что директора 
предприятий, которые и должны были вне-
дрять эти результаты в производство, были 
связаны разного рода спущенными сверху пла-
нами, ответственностью за производство, за вы-
полнение государственных заданий, за соблю-
дение финансовой дисциплины и техники 
безопасности. Стандартная схема была следу-
ющей: неподалёку от научных институтов соз-
давали конструкторские и конструкторско-тех-
нологические бюро для реализации конкрет-
ной научной идеи, при этом они получают для 
этих целей финансирование и штаты сотруд-
ников, а потом передают готовую разработку 
в министерство, которое строит большой завод 
или новый цех, а конструкторское бюро при-
нимает от учёных следующую разработку. По-
нимая, что все другие пути будут чрезвычайно 
сложными, М. А. Лаврентьев решил создавать 
вокруг Академгородка «пояс внедрения». Пер-
вым появилось Специальное конструкторское 
бюро гидроимпульсной техники (СКБ ГИТ) 
для внедрения научных идей, родившихся 
в Институте гидродинамики СО АН, который 
возглавлял М. А. Лаврентьев. По этому образ-
цу планировалось создать ещё 8–10 подобных 
организаций. Однако из-за того, что всякому 
инициативному хозяйственнику в Советском 
Союзе приходилось работать «на грани зако-
на», в СКБ ГИТ нашли «нарушения» и «злоупо-
требления», что нанесло серьёзный удар по по-
зициям М. А. Лаврентьева и его возможностям. 
Отрицательное отношение М. А. Лаврентьева 
к ряду общегосударственных проектов (в част-
ности, к строительству Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината) и противостояние 
с областным партийным руководством, которое 
после отставки Н. С. Хрущёва поняло, что бы-
лой поддержки «наверху» у М. А. Лаврентьева 
уже нет, привело к тому, что в 1975 г. Михаила 
Алексеевича отправили в «почётную отставку».

Помимо организации Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР академик М. А. Лав-
рентьев активно участвовал в создании Физи-
ко-математической школы, в которую отбирали 
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для обучения талантливых ребят со всей Си-
бири, и Новосибирского высшего военно-по-
литического училища в Новосибирском Ака-
демгородке.

Последние пять лет жизни М. А. Лаврен-
тьев провёл в Москве, возглавляя Россий-
ский национальный комитет по теоретиче-
ской и прикладной механике. Прежнего мас-
штаба работ уже не было, и М. А. Лаврентьев 
постепенно угасал. Умер он 15 октября 1980 г., 
немного не дожив до своего 80-летия. Соглас-
но завещанию, его похоронили в Новосибир-
ском Академгородке на Чербузинском клад-
бище рядом с его соратниками по «сибирской 
науке».

В. Г. Кокоулин
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НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ УЕЗДНЫЙ  

ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК
120 лет со дня появления должности

120 лет тому назад в молодом сибирском 
городе появилось новое должностное лицо – 
Новониколаевский уездный воинский началь-
ник. Соответствующее распоряжение о соз-
дании управления уездного воинского на-
чальника среднего разряда (всего было три 
разряда) было отдано командующим войска-
ми Омского военного округа генерал-лейте-
нантом Н. Н. Сухотиным 24 ноября 1905 г.

В ведение нового управления были отне-
сены следующие волости: из Томского уез-
да – Чаусская, Кайлинская, Кривощековская, 
Малокоряковская, Кумышская; из Барнауль-
ского уезда – Бердская, Легостаевская, Нико-
лаевская, Ординская (Ордынская) и два горо-
да – Колывань и Ново-Николаевск. 

Уездные воинские начальники (УВН) от-
носились к органам местного военного управ-
ления. В мирное время в круг их обязанно-
стей входило: приём, распределение и отправ-
ка в войска новобранцев, учёт находящихся 
на территории уезда запасных офицеров, во-
енных чиновников, врачей, военных чинов, 
находящихся в отпуске по болезни, а также 
нижних чинов зачисленных в ратники Го-
сударственного ополчения. Кроме того, при-
зыв запасных на учебные и поверочные сбо-
ры, пересылка нижних чинов и арестантов, 
обеспечение мер по призрению нижних чи-
нов и их семейств, собирание статистических 
сведений и хранение в исправности имеюще-
гося военного имущества. В военное время 
круг обязанностей значительно расширялся, 
кроме ранее перечисленных обязанностей, 
на УВН возлагалось руководство призывом 
офицеров и нижних чинов из запаса на дей-
ствительную военную службу, согласно суще-
ствующему мобилизационному расписанию, 

отправка маршевых команд в действующую 
армию, приём на военную службу ратников 
Государственного ополчения, наблюдение 
за эвакуированными больными и раненны-
ми воинскими чинами, а также за содержа-
нием военнопленных если таковые имелись 
на подведомственной территории. Так же обя-
занностью УВН было ведение учёта лошадей 
на территории уезда и при получении соответ-
ствующего распоряжения сбор и отправка ло-
шадей для нужд действующей армии. 

В состав каждого управления входили: 
помощник уездного воинского начальника, 
делопроизводитель, писаря и писарские уче-
ники, последние после соответствующего обу-
чения распределяются по военным учрежде-
ниям и заведениям. УВН пользуются правами 
командира полка, как правило, одновремен-
но являясь начальником местной и конвой-
ной команды. При необходимости они могли 
исполнять обязанности начальника местного 
гарнизона. В свою очередь УВН подчинялись 
начальнику местной военной бригады. 

Следует отметить, что до создания в Ново-
николаевске УВН молодые люди, проживаю-
щие в городе и внесённые в призывные спи-
ски, должны были при проведении очередного 
военного призыва, отправляться для освиде-
тельствования в Присутствие по воинской по-
винности, находящееся в городе Колывани. 
А так как набор новобранцев в сибирских гу-
берниях проходил поздней осенью, в октябре-
ноябре месяцах, нужно было вовремя явит-
ся на призывной пункт и дорога для многих 
становилась немалой проблемой в условиях 
осенней распутицы. В новониколаевских га-
зетах можно найти заметки, описывающие 
сложности такого осеннего передвижения, 

24
ноября

1905
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выпадающие на плечи как молодых людей 
призывного возраста, так и сопровождающих 
их родственников.

Следует отметить, что Новониколаевский 
уезд в составе Томской губернии был обра-
зован лишь летом 1917 г., поэтому название 
УВН относилось не к административному ста-
тусу города, а обозначало, что это управление 
находится на определенной территории соот-
ветствующего уезда. 

Среди всех управлений воинских началь-
ников находящихся на территории Томской 
губернии, Новониколаевское УВН было соз-
дано самым последним… В 1909 г. должность 
воинского начальника в Новониколаевске 
занимал подполковник Н. Н. Грузевич-Не-
чай. В это же время Каинским уездным во-
инским начальником являлся подполковник 
В. Я. Куйбышев – отец известного революци-
онера, а после революции члена Советского 
правительства, Валериана Владимировича 
Куйбышева. 

В. И. Баяндин
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
90 лет со дня основания 

В 1930 – 1931 гг. информация о планах 
скорого открытия в Новосибирске педаго-
гического института регулярно появлялась 
на страницах местных изданий. Так, в од-
ном из майских номеров газеты «Советская 
Сибирь» за 1931 г. жителей города извещали 
о том, что в «…в январе 1932 г. в Новосибирске 
откроется педагогический институт понижен-
ного типа… и начнется постройка помещения 
для „промышленного комбината“, … который 
будет состоять из педагогического института, 
педтехникума и института повышения квали-
фикации…». Но через некоторое время в той 
же газете появлялась другая статья, в которой 
опровергалось прежнее сообщение. 

После того как весной 1932 г. в Новосибир-
ске прекратил свою деятельность педагогиче-
ский техникум, который по решению местных 
властей был переведён в Барнаул, проблема 
нехватки школьных учителей в городе и в ре-
гионе ещё более обострилась. 

В декабре 1933 г. Западно-Сибирский край-
исполком принял постановление об открытии 
в крае пяти вечерних педагогических институ-
тов. Один из этих вузов следовало открыть в Но-
восибирске. Но, как отмечают исследователи, 
решение крайисполкома не было подкреплено 
созданием необходимых условий: не было пре-
доставлено помещение для учебных занятий 
и для студенческого общежития, не хватало 
квалифицированных преподавателей, не были 
решены и финансовые вопросы. 

Не дождавшись обещанного финансирова-
ния из центра, Новосибирский горсовет при-
нял решение открыть на местные средства го-
родской вечерний педагогический институт. 
Найти свободное помещение для института 
оказалось невозможным и поэтому ГорОНО 

решило выделить несколько классных комнат 
в школе № 22, что вызвало некоторое недо-
вольство местной школьной администрации. 

Первый набор насчитывал 109 студентов, 
многие из них работали школьными учите-
лями, но специального педагогического обра-
зования у них не было. Некоторым студентам 
сложно было сочетать работу в школе и ве-
чернюю учебу в вузе. В воспоминаниях одно-
го из студентов тех лет Н. Н. Лазарева, приво-
дится такой факт: «Вспоминаются муж и жена 
Варфоломеевы. Они учительствовали в дерев-
не Малое Кривощеково (ныне Ленинский рай-
он города). В то время ни трамвайного, ни ав-
тобусного сообщения с левым берегом Оби 
не было. Не было и моста. И вот они, Полина 
Александровна (студентка географического 
факультета) и Александр Алексеевич (сту-
дент физмата) ежедневно ходили пешком че-
рез Обь. Возвращались домой в глубокую пол-
ночь, а утром вели уроки в школе».

В те годы молодой сибирский вуз состоял 
из четырех факультетов: литературного, исто-
рического, математического и географическо-
го. Ректором вуза был назначен Иван Аниси-
мович Нерод. 

В феврале 1937 г. Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановил открыть в Новоси-
бирске на базе вечернего института дневной 
педагогический институт. При этом плани-
ровалось передать вузу учебные здания и об-
щежития бывшего Сибирского планового ин-
ститута, но против этого решения выступил 
секретарь Западно-Сибирского краевого ко-
митета партии Р. И. Эйхе и настоял на том, 
чтобы освободившиеся помещения были пе-
реданы краевым курсам партийных и совет-
ских работников.

29
ноября

1935
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Первые годы своего существования моло-
дой вуз вынужден был кочевать по разным 
школам города и лишь осенью 1939 г. педин-
ститут вроде бы окончательно разместился 
в здании школы № 40 на Комсомольском про-
спекте.

В январе 1939 г. пединститут стал государ-
ственным, так как с этого времени он был взят 
на бюджет Наркомата просвещения РСФСР. 
А с середины 1939 г. на всех четырёх факуль-
тетах института были открыты заочные от-
деления. При этом на первый курс заочного 
отделения был организован обычный приём 
абитуриентов, а на второй курс приняли сту-
дентов заочников из Томского и Барнауль-
ского пединститутов. В 1940 г. из Наркомата 
просвещения поступило разрешение открыть 
в НГПИ и дневное отделение. Как отмеча-
ет исследователь А. С. Юмашев, вновь при-
ём в институт был организован сразу на два 
курса: на первый курс принимали молодых 
людей из числа абитуриентов, а на второй 
курс зачисляли студентов с вечернего отделе-
ния, изъявивших желание учиться с отрывом 
от производства. 

Педагогический коллектив института скла-
дывался постепенно, первоначально многие 
из преподавателей трудились как совместите-
ли, так как их основным местом работы явля-
лись другие вузы города. Но постепенно неко-
торые из преподавателей становились штат-
ными сотрудниками нового высшего учебного 
заведения. В числе первых преподавателей 
института следует назвать: Я. И. Квактун, 

А. А. Богданову, Р. В. Лейтман, Ф. С. Меркурье-
ва. Затем к ним присоединились А. Л. Войто-
ловская, Т. Н. Гладкова, Н. Е. Рогозин, В. Г. Ти-
това и др. Некоторые из преподавателей на-
долго связали свою жизнь с институтом, другие 
в силу разных жизненных причин вынуждены 
были его покинуть.

Так, постепенно, в течение нескольких 
лет, в весьма непростых условиях, проходило 
становление Новосибирского государствен-
ного педагогического института, ныне явля-
ющегося одним из крупнейших педагогиче-
ских вузов страны. 

В. И. Баяндин
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ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКА 1955 ГОДА
отличившиеся коллективы Новосибирской области

70 лет назад подведены итоги

Решение о создании в Москве Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) было 
принято в 1935 г. по инициативе II Всесоюзно-
го съезда колхозников-ударников. Основная за-
дача ежегодной выставки – пропаганда дости-
жений социалистического сельского хозяйства. 

Местом для проведения выставок был вы-
бран обширный пустырь на северо-восточ-
ной границе Москвы. К 1939 г. он превра-
тился в уникальный выставочный город, где 
на 136 га были представлены 52 непохожих 
друг на друга деревянных павильона и ещё 
200 различных строений. Торжественное от-
крытие ВСХВ состоялось 1 августа 1939 г. Ин-
терес к сезонной выставке был чрезвычайно 
велик, выставку посещали миллионы жите-
лей и гостей столицы, многочисленные спе-
циальные делегации. 

Выставка 1941 г. была спешно закрыта 
по распоряжению СНК СССР от 1 июля 1941 г. 
в связи с началом Великой Отечественной вой-
ны. Весь скот, представленный колхозами и со-
вхозами для показа на ВСХВ, был оперативно 
вывезен. В военные годы выставки не проводи-
лись, на территории ВСХВ размещались зенит-
ные установки. Уже в 1948 г. СМ СССР принял 
решение возродить работу ВСХВ к 1950 г. Од-
нако реконструкция, а фактически полное пе-
реустройство выставочного пространства заня-
ла шесть лет. Меж тем, начиная с 1951 г. в Ново-
сибирской области проводились региональные 
выставки достижений сельского хозяйства. От-
крытие ВСХВ состоялось вновь в 1954 г. 

С 1954 г. для поощрения участников 
ВСХВ, добившихся наилучших показателей, 
были установлены награды в двух категориях:

а) для организаций (колхозы, совхозы, 
МТС): 1 000 дипломов первой и 3 000 дипло-

мов второй степеней. Награждённые дипло-
мом I степени получали премию грузовой 
и легковой автомобили, а награждённые ди-
пломом II степени – грузовой автомобиль;

б) для директоров совхозов и МТС, предсе-
дателей колхозов, а также передовиков и спе-
циалистов сельского хозяйства: 1 500 Боль-
ших золотых медалей, 3 500 Малых золотых 
медалей, 10 000 Больших серебряных меда-
лей и 25 000 Малых серебряных медалей.

В июне – сентябре 1955 г. на ВСХВ рабо-
тал павильон Сибирь, представлявший до-
стижения передового опыта Новосибирской 
области по результатам 1954 г. За это время 
павильон посетило 1 714 человек, в том числе 
группы экскурсантов-растениеводов, животно-
водов, механизаторов. На стендах 975 человек 
получали подробные консультации новоси-
бирских аграриев по внедрению по поднятию 
урожайности сельскохозяйственных культур, 
повышению продуктивности скота, эксплуа-
тации сельскохозяйственных машин, внедре-
нию в производство достижений науки и т. д.

Итоги выставки были подведены 1 дека-
бря 1955 г. Главным комитетом Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, принявшем 
решение о награждении и премировании луч-
ших хозяйств Новосибирской области по пока-
зателям работы за 1954 г. 

Всего по области было награждено и пре-
мировано 13 колхозов, 10 совхозов, 3 МТС, 
8 ферм и 6 других хозяйств и организаций. 

Из числа новосибирских участников (хле-
боробов, механизаторов, животноводов и др.) 
Больших золотых медалей удостоены 22 че-
ловека, Малых золотых медалей – 59. Так-
же эти награждённые медалями участники 
ВСХВ-1955 дополнительно премировались 

1
декабря 

1955
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ценными подарками – автомобилями «По-
беда», мотоциклами «К-125», швейными ма-
шинками, велосипедами, радиоприемника-
ми. Список участников ВСХВ, награждённых 
золотыми медалями ВСХВ был опубликован 
в газете «Советская Сибирь».

Дипломами ВСХВ I степени с премирова-
нием грузовой и легковой автомашинами на-
граждено 8 хозяйств области, в том числе:

1. Колхоз им. Хрущева Новосибирского 
района (председатель колхоза С. Ф. Соло-
вьев) за получение урожая зерновых в целом 
22,3 ц с га на площади 1 868 га, в том числе: 
пшеницы 24, 4 ц с 608 га, овса 28,3 ц с 663 га, 
ячменя 25,6 ц с 118,6 га, люцерны (на сено) 
71,2 ц с 205 га, картофеля 151 ц с 230 га; мё-
да по 61,9 и воска по 1, 31 кг на пчелосемью 
от 282 пчелосемей; удоя молока 2 064 кг на ко-
рову от 286 коров; сохранение лесопосадок 
1–2 года на 91 % и 3–4 года – 85,6 %. Колхоз 
дополнительно премирован электродоильным 
агрегатом ДА-3.

2. Заобская МТС (директор Гутник) за по-
лучение по колхозам зоны урожая пшеницы 
21,6 ц с 3 149 га, овса 26 ц с 2 315 га, ячменя 
22 ц с 288 га; освоение 2 946 га целинных и за-
лежных земель и получение с этих земель уро-
жая пшеницы 24,5 ц с га.

3. Обский совхоз № 1 завода «Сибсель-
маш» (директор М. Е. Москалев) за получе-
ние урожая ячменя 26, 7 ц с 220 га, овса 26,6 ц 
с 581 га, вики-овса (на зерно) 25,7 ц с 114,5 га, 
вики-овса (на сено) 41,2 ц с 796 га, картофеля 
161,4 ц с 200 га; огурцов тепличных 20,1 кг 
с кв. м, огурцов парниковых 16,6 кг с рамы; 
надоя молока 3 495 кг на корову от 427 ко-
ров, выращивание телят и получение 733 г их 
среднесуточного привеса. Хозяйство дополни-
тельно премировано киноустановкой.

4. Новосибирский совхоз № 1 (директор 
М. Г. Логунов) за получение урожая овса 
24,4 ц с 1 304 га, ячменя 20,1 ц с 288 га, вики 
(на зерно) 21,6 ц с 264 га, картофеля 201,8 ц 
с 151 га, капусты 570,7 ц с 18 га; огурцов пар-
никовых с рамы 20 кг; надоя молока от 309 ко-
ров 4 798,4 кг на корову; яйценоскости кур-
несушек – 155 яиц на курицу при поголовье 
6 062 курицы.

5. Элитное хозяйство Новосибирской се-
лекционной станции (директор Г. Ф. Кири-
енко) за получение урожая пшеницы 20,2 ц 
с 230,5 га, овса 32,1 ц с 242 га, ячменя 29,5 ц 
с 26 га, картофеля 214 ц с 14 га, многолетних 
трав на сенокос 44 ц с 204 га; надоя молока 
от 56 коров 3 220 кг на корову, выращивание 
телят и получение среднесуточного привеса 
до 6-месячного возраста 777 г и старше 6-ме-
сячного возраста 642 г на голову.

6. Племсвиносовхоз «Большевик» Мош-
ковского района (директор Глухов) за полу-
чение урожая ячменя 24,3 ц с 193 га, овса 
21,3 ц с 1 202 га, гороха 24,3 ц с 100 га, вики-
овса (на зерно) 20,2 ц с 50 га; надоя молока 
от 283 коров 3 260 кг на корову; свинины на 
100 га пашни 61,6 ц в убойной массе.

7. Коченевский свиносовхоз (директор 
С. Я. Одинцов) за получение урожая пшеницы 
18,9 ц с 4 935 га, овса 22,5 ц с 2 116 га, ячме-
ня – 23,0 ц с 771 га; надоя молока от 327 коров 
3 268 кг на корову. Хозяйство дополнитель-
но премировано электродоильным агрегатом 
ДА-3.

8. Колхоз «Заветы Ильича» (директор 
А. А. Гу дов) Кочковского района за получе-
ние урожая пшеницы 20,6 ц с 2 348 га, овса 
21,8 ц с 375 га, ячменя 25,3 ц с 190 га; освоение 
548 га целинных и залежных земель и уро-
жай пшеницы с них 17 ц с га; выращивание 
16,1 поросят на свиноматку от 20 маток.

Дипломами ВСХВ II степени с премиро-
ванием грузовой автомашиной – 14 хозяйств, 
в том числе: колхоз им. Дмитрова Ордынско-
го района (председатель С. М. Лебедев); кол-
хоз им. Хрущева Кочковского района (пред-
седатель Н. З. Фисенко); колхоз им. Куйбы-
шева Коченевского района (председатель 
Е. И. Койнышев); колхоз им. Ворошилова Ко-
ченевского района (председатель П. Г. Ипа-
тов); колхоз «Ленинская мысль» Кочковского 
района (председатель В. Ф. Петрищев); кол-
хоз «Пламя революции Коченевского рай-
она» (председатель Г. Т. Доронин); колхоз 
им. Куйбышева Маслянинского района (пред-
седатель – Г. М. Осипов); колхоз «Ленинская 
мысль» Чистоозерного района (председатель 
В. Ф. Герций); Лушниковская МТС (дирек-
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тор В. И. Юркин); Веселовская МТС (дирек-
тор П. С. Рядощекин); Толмачевское подсоб-
ное хозяйство (директор А. П. Чмырь); Ферма 
№ 2 Первомайского племсовхоза Татарского 
района (управляющий А. И. Метель); Тогу-
чинский лесхоз (директор В. Я. Кот); Черепа-
новский свиносовхоз (директор И. Л. Одарич).

Кроме того отдельные хозяйства-участни-
ки ВСХВ – 1955 получили натуральные пре-
мии без дипломов: электродоильные агрегаты 
ДА-3, кинопередвижки широкоплечные «Одес-
са» с экраном «ЗПП-1» и электростанциями 
«Киев»; ветросиловые установки «Д-12»; радио-
трансяционные установки IV-100; автопоилки 
«ПА-1» в количестве 50 штук с комплектом обо-
рудования; библиотеки (10 тыс. рублей). 

Не все награждённые благодарно прини-
мали такие призы. Так руководитель Чиков-
ского семеноводческого совхоза (Коченевский 
р-н), премированного электростанцией и ки-
нопередвижкой, обратился в сектор ВСХВ 
Новосибирского облисполкома и Выставоч-
ный комитет с просьбой заменить подарок 
на грузовой или легковой автомобиль, в ко-
торых хозяйство «испытывает большую нуж-
ду», и пояснял, что Чикский семсовхоз име-
ет собственную понизительную подстанцию 
и полностью обеспечивается электроэнерги-
ей от высоковольтной сети «Новосибэнерго», 
а также регулярно «обслуживается просмо-
тром картин» передвижной киноустановкой 
районного центра.

В 1955 г. наметилось изменение фор-
мата ВСХВ в сторону механизации, науки 

и техники. В ноябре 1955 г. директор павильо-
на «Сибирь» Ю. Ефремов обратился к предсе-
дателю Новосибирского облисполкома и ин-
формировал, что в 1956 г. в павильонах ВСХВ 
наряду с показом достижений науки и передо-
вого опыта в сельском хозяйстве необходимо 
широко представить достижения в промыш-
ленности и строительстве. 

Стенды, макеты, модели, экспонаты но-
вого раздела были представлены делегатам 
ХХ съезда КПСС, проходившего в Москве 14–
25 февраля 1956 г. С июня 1956 г. на терри-
тории ВСХВ начала работу Всесоюзная про-
мышленная выставка, демонстрировавшая 
успехи советской индустрии. 

28 мая 1958 г. было принято постановле-
ние СМ СССР «Об объединении Всесоюзных 
промышленной, сельскохозяйственной и стро-
ительной выставок в единую Выставку дости-
жений народного хозяйства СССР» и с 1959 г. 
В обиход вошло новое название всесоюзного 
выставочного центра – ВДНХ СССР. 

О. В. Выдрина
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ХОМКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
живописец, график

120 лет со дня рождения

Активное участие в выставочной и обще-
ственной деятельности Союза художников 
СССР позволило Николаю Петровичу Хомко-
ву (1905–1991) уже при жизни добиться офи-
циального признания. Об этом свидетельству-
ют посвящённые творчеству художника статьи 
и заметки в периодических изданиях и пу-
бликации двух каталогов его персональных 
выставок 1975 и 1985 гг. Однако творческая 
биография Хомкова, на первый взгляд разме-
ренная и довольно предсказуемая, не лишена 
трагических коллизий и парадоксов, которые 
сопровождали жизнь многих его сверстников – 
Г. Г. Ликмана, М. А. Кременского, Л. Н. Огибе-
нина, О. Л. Гинзбург и др. новосибирских ху-
дожников. 

Николай Хомков родился 21 декабря 1905 г. 
в д. Слободка (по другим сведениям – д. Ма-
лая Гриневщина) Климовичского у. Могилев-
ской губ. По причине малоземелья его родите-
ли переехали в Сибирь. Детство и юность буду-
щего художника прошли на ст. Болотная, затем 
в шахтерском посёлке Кольчугино. После окон-
чания школы он поступил в Томский политех-
нический институт, но через год был вынужден 
прервать обучение из-за болезни и вернуться 
в Кольчугино. В свободное от работы время по-
сещал художественную студию при Народном 
доме, занимался у П. Н. Михайлова, выпуск-
ника Петербургской Академии художеств. За-
метив талант Хомкова, Михайлов посоветовал 
ему продолжить профессиональное обучение. 

В 1926 г. Хомков отправился в Казань, где 
по конкурсу был принят на второй курс зна-
менитой казанской художественной школы. 
Годы его учёбы (1926–1930) пришлись на пе-
риод реформации художественного образо-
вания по всей стране, начавшейся сразу по-

сле революционных событий. На протяжении 
1910–1930-х гг. казанская школа неоднократ-
но реорганизовывалась. До 1925 г. наиболее 
известное её наименование – АРХУМАС, акро-
ним от одного из временных названий «Ка-
занские архитектурно-художественные ма-
стерские». АРХУМАС сыграли значимую роль 
в формировании и развитии авангардного ис-
кусства Казани. Во второй половине 1920-х гг. 
модернистские установки и принципы в шко-
ле поддерживал педагог Б. И. Урманче – не-
давний вхутемасовец, обучавшийся в мастер-
ских А. С. Голубкиной и А. В. Шевченко. Пред-
ставляя новые направления в преподавании, 
он вполне мог сыграть определяющую роль 
в мировоззрении модернистски ориентиро-
ванного Хомкова. Искусствовед П. Д. Мура-
тов описывает эпизод копирования студентом 
Хомковым произведений классиков Питера 
Пауля Рубенса, Франса Хальса и модернистов 
В. А. Серова, К. А. Коровина, П. Сезанна в рам-
ках музейной практики 1928 г. в Москве и Ле-
нинграде и указывает на то, что для его на-
тюрмортов 1930-х гг. характерна «иная работа 
с цветом, с формой», поскольку они составлены 
и написаны с оглядкой на Сезанна.

В 1930 г., после окончания учебы, начина-
ющий художник был призван в армию. После 
демобилизации в декабре 1931 г. предпринял 
неудавшуюся попытку поступить в Институт 
пролетарского изобразительного искусства 
при Ленинградской Академии художеств. 
Пробыв некоторое время в Ленинграде и Ка-
зани, в связи со смертью отца он возвратил-
ся в Сибирь. 

В Новосибирске Николай Петрович жил 
с 1932 г. Работал в кооперативном товарище-
стве «Художник», в 1933 г. стал заведующим 
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художественной частью Западно-Сибирского 
краевого издательства. В 1937 г. занимался 
на курсах повышения квалификации при Ле-
нинградском институте живописи, скульпту-
ры и архитектуры под руководством С. Л. Абу-
гова, представителя ленинградской школы 
живописи 1930–1950-х гг., создававшего го-
родские пейзажи и портреты в импрессиони-
стической стилистике, и П. С. Наумова, из-
вестного символистскими произведениями 
на мифологические и библейские сюжеты. 

С начала 1930-х гг. Хомков принимал уча-
стие в краевых, областных, зональных, респу-
бликанских и всесоюзных выставках. Внешне 
старательно соответствуя идеологическим об-
разцам советского искусства, внутренне он тя-
готел к отображению правды жизни. В его 
зрелых картинах на ангажированные темы 
и сюжеты отсутствуют лапидарность и мани-
пулятивные эффекты романтического поры-
ва. Живопись в них груба, отличается свобод-
ной манерой письма, формы нарочито просты. 
Эскизный живописный язык, проявляющийся 
в намеренной небрежности широких ритмич-
ных мазков, воспринят Хомковым во время 
учёбы в авангардной Казани 1920-х гг. Твор-
чество этого художника – во многом компро-
миссный результат соединения новаторских 
форм европейской изобразительности с прин-
ципами соцреалистического искусства. 

В. Н. Чимитов
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НИКОЛАЕВ ВАЛЬТЕР АЛЕКСЕЕВИЧ
график

90 лет со дня рождения 

Имя новосибирского графика Вальтера 
Алексеевича Николаева не очень широко из-
вестно, и материалов о его жизни и творчестве 
сохранилось крайне мало. Между тем, остав-
шееся творческое наследие позволяет гово-
рить о нём, как о неординарном художнике, 
занимающем особенное место среди авторов 
своего поколения.

Вальтер Алексеевич Николаев родился 
24 декабря 1935 г. в с. Новая Пустошь Все-
воложского р-на Ленинградской обл. в семье 
рабочего и служащей. В ноябре 1947 – июне 
1955 гг. учился в СХШ при Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина. В августе 1955 г. по-
ступил на графический факультет ЛИЖСА 
и окончил его в июне 1961 г. по классу про-
фессора А. Ф. Пахомова. Его дипломной рабо-
той, выполненной на «отлично», стала серия 
черно-белых линогравюр «Осень в Карелии», 
отдельные листы которой позже неоднократ-
но экспонировались на выставках. В авгу-
сте 1961 г. молодой график был направлен 
в Новосибирск, где сразу активно включил-
ся в работу. Он создает серии гравюр «Пи-
онеры в труде» (1962–1963) и «Юность Си-
бири» (1963–1964), в 1965 г. начинает серию 
о Гражданской войне, увлекается акварель-
ной техникой. Художник неоднократно вы-
езжает в творческие командировки по райо-
нам области, руководит кружком изобрази-
тельного искусства в школе № 74, избирается 
в состав художественного совета НОСХ, при-
нимает участие в городских, областных, зо-
нальных, всесоюзных выставках. В 1965 г. Ни-
колаев становится членом Союза художников. 
К сожалению, жизнь Вальтера Алексеевича 

оборвалась слишком рано – 6 февраля 1966 г. 
он трагически погиб.

За свою короткую творческую жизнь 
В. А. Николаев выработал индивидуальный, 
узнаваемый стиль, позволяющий выделить 
его произведения среди работ других графи-
ков. Линогравюры Николаева первой полови-
ны 1960-х гг., повествующие о трудовых буд-
нях советских людей, казалось бы, типичны 
для своего времени по тематике, трактовке 
сюжетов и технике исполнения, но лишены 
украшательства и ложного пафоса. Одним 
из главных качеств этих листов становится 
«весомая, грубоватая правда повседневного», 
характеризующая, по словам искусствоведа 
А. А. Каменского, черты сурового стиля, по-
лучившего тогда развитие в изобразитель-
ном искусстве. И строгий лаконизм черно-бе-
лой линогравюры как нельзя лучше способ-
ствовал этому сдержанному рассказу. Порой 
Николаеву не удавалось избежать опреде-
ленных штампов, которые были свойственны 
печатной графике середины 1950-х – начала 
1960-х гг., тяготеющей к многозначительным 
обобщениям, далеко не всегда оправданным. 
Но все же образный мир его произведений 
очень индивидуален. 

В линогравюрах Николаева доминирует 
чёрный фон, из которого словно вспышками 
света выхватываются лишённые чётких кон-
туров усталые, сосредоточенные лица, натру-
женные руки. Толстая, грубоватая штриховка, 
создающая эти объёмы, хранит следы напря-
жённого движения резца. Характер штриха 
заметно различен: фигуры среднего плана 
передаются более узкой, аккуратной штри-
ховкой, дали – длинной, тонкой, плавной, 
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а предметы, травы – совсем мелкой, вибриру-
ющей, легкой. 

Если гравюры Николаева можно в боль-
шинстве своём сравнить с публицистической 
статьёй, то его акварели – скорее, заметки «для 
себя». Они камерные, более личные. В основ-
ном это пейзажи, ничём особенно не приме-
чательные, неброские уголки природы. Ино-
гда на них появляются люди: гитарист, заду-
мавшаяся девушка, гуляющие подружки. Как 
и гравюрам, акварелям Николаева присущ 
свой стиль: его приметами служат локально-
синие контуры человеческих фигур и пред-
метов, открытые цвета, изображение земли 
в виде крупных красочных пятен и взволно-
ванная беспорядочность мазков в рисунке ли-
ствы, коры, травы. При жизни Вальтера Алек-
сеевича они никогда не экспонировались, толь-
ко в 1980-х гг. отдельные его акварели были 
показаны на нескольких групповых выставках 
работ новосибирских художников.

Несмотря на всю внешнюю несхожесть сю-
жетов и техник, между гравюрами Николаева 
и его акварелями просматриваются явствен-
ные параллели. Полные движения, беспо-
койные штрихи линогравюр перекликаются 
по создаваемому впечатлению с эмоциональ-
ными, дробными, пульсирующими цветовыми 
пятнами акварелей, где автор часто исполь-
зует приём раздельного мазка. Ощущению 
некоторой нервозности в обычных, казалось 
бы, пейзажных мотивах способствуют и рез-
кие контрасты тёплых и холодных, дополни-
тельных цветов. 

В произведениях В. А. Николаева угады-
вается глубокий внутренний мир художни-
ка, лишённый банальности и однозначности.

С. А. Беляева
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ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НОВОСИБИРСКОГО МЕТРО 
40 лет назад подписан акт о приёмке

Планирование строительства метрополи-
тена началось еще в 1954 г. при разработке ге-
нерального плана города с учетом роста чис-
ленности населения к 1980 г. С ростом населе-
ния возрастал и пассажиропоток, в связи с чем 
в схеме застройки города были зарезервирова-
ны территории для метрополитена. 

В 1968 г. Совет Министров РСФСР утвер-
дил Генеральный план города, предусматри-
вающий строительство метрополитена в Ново-
сибирске. Председатель СМ РСФСР Г. И. Во-
ронов поддержал аргументы руководителей 
города и области о необходимости начала 
строительства метрополитена в Новосибирске. 
В письме в вышестоящий СМ СССР Г. И. Во-
ронов просил разрешить Новосибирскому го-
рисполкому приступить к разработке технико-
экономического обоснования строительства. 
29 декабря 1972 г. совместным приказом Мин-
жилкомхоза и Минавтотранса РСФСР была 
утверждена комплексная схема развития всех 
видов транспорта г. Новосибирска и Генсхе-
ма метрополитена, входящая в технико-эко-
номическое обоснование. Ровно через год по-
сле утверждения комплексной схемы, 29 дека-
бря 1973 г., вышло постановление СМ РСФСР 
о разработке технико-экономического обосно-
вания строительства первой очереди метропо-
литена в г. Новосибирске.

В марте 1975 г. Совет Министров СССР 
включил Новосибирск в перечень городов, 
которым разрешено проектирование и строи-
тельство метрополитена. В конце 1977 г. Ме-
трогипротранс закончил разработку техниче-
ского проекта. 

Строительство I очереди метрополитена 
в г. Новосибирске было утверждено распо-

ряжением СМ СССР от 28.11.1978 № 2545р. 
Проект предусматривал строительство в пер-
вую очередь двухпутной, протяженностью 
11,3 км Ленинской линии с 9 станциями («Пло-
щадь Калинина» – «Гагаринская» – «Красный 
проспект» – «Площадь Ленина» – «Октябрь-
ская» – «Речной вокзал» – «Спортивная» – 
«Студенческая» – «Площадь Маркса») и одно-
путного перегона длиной 1,8 км Кировской 
линии с двумя станциями «Сибирская» и «Вок-
зальная». К первой очереди были отнесены 
также метромост через р. Обь, инженерный 
корпус, база стройиндустрии и вагонное депо. 

Этот участок Ленинской линии должен 
был быть построен по направлению основных 
пассажирских потоков из центральной части 
города, где сосредоточены крупные учреж-
дения, научно-исследовательские, проектно-
изыскательные, зрелищные, торговые и ле-
чебные предприятия, в левобережную часть 
города с пересечением реки Оби. Трасса пу-
скового комплекса проложена по направле-
нию основных магистралей города – Красно-
му проспекту, Октябрьской магистрали, ул. 
Восход и пр. Карла Маркса. Линия связала 
бы три района города, а также левобережную 
и правобережную части города. 

Основным разработчиком технического 
проекта выступил институт «Бакметропро-
ект», по отдельным частям в создании про-
екта участвовали: институты «Метрогипро-
транс», «Гипротрансмост», «Ленгипротранс-
мост» и Новосибирские организации: трест 
 «ЗапсибТИСИЗ», институты «Новосибграж-
данпроект», «Новосибирский Промстрой-
проект», «Гипросвязь-4», «Сибгипротранс», 
 «ГипроНИИ»,  «СибЗНИИЭП».
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Для осуществления строительства метро 
приказом министра транспортного строитель-
ства СССР от 20 ноября 1979 г. № 123-ОР в Но-
восибирске был организован тоннельный от-
ряд № 29 Главтоннельметростроя. 

Трасса первой очереди строящегося ме-
трополитена была запроектирована мелко-
го заложения на глубине от 11 м до 212 м 
по главным магистралям города: Красному 
проспекту, Октябрьской магистрали, ул. Че-
люскинцев, пр. К. Маркса и др.

Одним из самых сложных технических во-
просов был проход метро через пойму и русло 
реки. Рассматривались разные пути решения: 
пересечение Оби под руслом в гранитах с про-
ходкой тоннелей горным способом; по метро-
мосту, сооруженному выше Октябрьского ком-
мунального моста; по дну с отсыпкой последо-
вательно островов с изменением русла Оби. 
Решено было соединить станции «Речной вок-
зал» и «Студенческую» метромостом, длиной 
2,1 км, проходящим над Обью. Проект метро-
моста выполнялся специалистами Ленгипро-
трансмоста. Согласно проекту, металлическое 
пролетное строение метромоста было короб-
чатого сечения неразрезное, перекрываемое 
русловую часть реки. Опоры из монолитного 
железобетона. Правая и левобережные эста-
кады были выполнены из сборных железобе-
тонных пролетных строений. Проезд поездов 
метрополитена осуществляется внутри короб-
ки стального пролетного строения, по эстака-
дам внутри металлических галерей, несущие 
конструкции которых выполнены из стальных 
рам, а ограждающие конструкции – из метал-
лического профилированного настила с осте-
клением.

Над оформлением будущих станций ра-
ботали именитые архитекторы. Кроме того, 
для достижения выразительности архитек-
турно-художественного образа станций ме-
трополитена, Новосибирским горисполкомом 
был объявлен открытый конкурс на проект-
ные предложения по архитектурно-художе-
ственному решению станций. Сроки конкурса 
устанавливались с 1 марта по 31 мая 1980 г. 
Перед участниками конкурса была постав-
лена задача найти образное архитектурно-

художественное решение станций на основе 
заданных конструкций с учетом эффектив-
ного использования отделочных материалов 
и широких возможностей синтеза искусств. 
Уровень предлагаемых решений должен был 
отвечать современным требованиям и быть 
способным сделать станции Новосибирско-
го метрополитена достопримечательностью 
г. Новосибирска и Сибири. Тематическое со-
держание должно было определяться исхо-
дя из существующих уже названий – так, 
в оформлении станции «Сибирской» должны 
были отражаться красота и богатство нашего 
края, история его освоения, его будущее в ус-
ловиях возрастающей роли Сибири в народ-
ном хозяйстве страны.

Первый электропоезд ещё не сданного 
в эксплуатацию метрополитена прошел 6 де-
кабря 1985 г. между станциями «Октябрь-
ская» – «Площадь Ленина» – «Красный про-
спект». Его пассажирами стали делегаты го-
родской партийной конференции. После этого 
началась обкатка электропоездов в рабочем 
режиме.

28 декабря 1985 г. государственная при-
емочная комиссия, назначенная Министер-
ством путей сообщения указаниями от 17 июля 
1985 г. № В-22322 и от 6 декабря 1985 г. 
№ Т-37240, подписала «Акт Государственной 
приемочной комиссии о приемке в эксплуа-
тацию пускового комплекса первой очереди 
метрополитена (участок Ленинской линии) 
от станции «Красный проспект» до станции 
«Студенческая» с электродепо и инженер-
ным комплексом». За период строительства, 
с мая 1979 г. по декабрь 1985 г., на линии пу-
скового комплекса было построено пять стан-
ций мелкого заложения, общей протяженно-
стью 8,5 км. Плановое и высотное положение 
трассы определялось условиями городской 
застройки, инженерно-геологическими и ре-
льефными условиями, а также существующи-
ми и перспективными городскими подземны-
ми сооружениями.

Максимальная нагрузка на перегоне меж-
ду станциями «Площадь Ленина» – «Октябрь-
ская» в час пик была рассчитана в 29,8 тыс. 
человек в одном направлении. Для перевозки 
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пассажиров предусматривалась организация 
движения в первый период 30 пар четырехва-
гонных поездов в час пик. Время сообщения 
от станции «Красный проспект» до станции 
«Студенческая» составило 9 минут.

7 января 1986 г., метрополитен официаль-
но открыл свои двери для пассажиров.

На очереди было строительство второго 
пускового комплекса первой очереди от ст. 
«Вокзальной» до ст. «Сибирской». Строитель-
но-монтажные работы продолжались с янва-
ря 1986 г. по декабрь 1987 г.

Пусковой комплекс метрополитена состо-
ял из однопутного участка Дзержинской ли-
нии длиной 1,79 км. Участок примыкал к дей-
ствующему первому пусковому комплексу Ле-
нинской линии у станции «Красный проспект» 
при помощи однопутной служебной ветки, 
которая присоединяется к правому главно-
му пути. По главному правому пути перегона 
между станциями «Сибирская» и «Площадь 
Гарина-Михайловского» предусматривалось 
челночное движение пятивагонного поезда. 
Среднее время сообщения между станциями 
составляло 1,9 минут, а полное время оборо-
та – 6 минут. 

20 января 1988 г. Министерством путей со-
общения был подписан Акт государственной 
приемочной комиссии от 31 декабря 1987 г. 
«О приемке в постоянную эксплуатацию за-
конченного строительством второго пусково-
го комплекса первой очереди метрополитена 
в г. Новосибирске (участок Дзержинской ли-
нии) от ст. «Вокзальная» (Площадь Гарина-
Михайловского) до ст. «Сибирская»».

В последующие несколько лет сооружа-
лись третий и четвертый пусковой комплекс 
первой очереди: «Студенческая» – «Площадь 
Маркса», «Гагаринская» – «Заельцовская». Все 
три станции планировалось сдать в 1990 г., 
но проблемы финансового характера сильно 
тормозили работы. 

26 июля 1991 г. в эксплуатацию была ве-
дена станция «Площадь Маркса», включаю-
щая в себя саму станцию, оборотный съезд 
и тупик. Станция была запроектирована од-
ностворчатой из монолитного железобетона 

с островной платформой длиной 102 м и ши-
риной 10 м, ее длина составила 0,95 км. В ар-
хитектурном оформление применялся гранит. 

Еще две станции «Гагаринская» и «Заель-
цовская» стали доступны горожанам 2 апреля 
1992 г. Завершение строительства первой оче-
реди позволило метрополитену стать важней-
шим звеном городской транспортной систе-
мы. Объём перевозок все эти годы динамично 
рос. В первый год работы метрополитена объ-
ем пассажироперевозок составил 42 млн пас-
сажиров, а в 1993-м – уже 117,5 млн, что со-
ставило более 15 % всего объема внутригород-
ских перевозок.

Проект второй очереди метрополитена 
протяженностью 4,82 км на участке ст. «Си-
бирская» – ст. «Фрунзенская» – ст. «Берёзо-
вая роща» – ст. «Гусинобродская» и второго 
пути на участке ст. «Площадь Гарина-Ми-
хайловского» – ст. «Сибирская» разработан 
проектным институтом «Новосибметропро-
ект» на основании распоряжения СМ СССР 
от 04.07.1986 «О проектировании линий 
и участков метрополитена в гг. Киеве, Ново-
сибирске и Омске».

Согласно проекту, осуществить строитель-
ство второй очереди метрополитена планиро-
валось за 1989–1995 гг. Подготовительные ра-
боты и строительство началось в срок. К столе-
тию города в 1993 г. предполагалось закончить 
строительство первого пускового комплекса 
протяженностью 2,25 км от ст. «Сибирская» 
до ст. «Берёзовая роща», но на их сдачу повли-
яли события в стране, повлекшие сильный не-
достаток в финансировании. 

Следующая станция «Маршала Покрыш-
кина» была сдана в эксплуатацию лишь 28 де-
кабря 2000 г. Вместе с ней в эксплуатацию 
был запущен правый перегонный 1,58 ки-
лометровый тоннель до станции «Площадь 
Гарина-Михайловского». Движение поездов 
по Дзержинской линии было организовано 
челночным способом.

Финансовые трудности продолжали тор-
мозить сдачу запланированных станций. Пер-
воначальная дата открытия станции «Берёзо-
вая роща» отодвинулась с 2004 г. на 25 июня 
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2005 г. В конце 2006 г. новосибирские метро-
строители закончили проходку левого тон-
неля между станциями «Берёзовая роща» 
и «Маршала Покрышкина».

К возведению третий станции Дзержин-
ской ветки «Золотая Нива» вернулись в 2007 г. 
7 октября 2010 г. на торжественном митинге 
по случаю открытия очередной станции метро 
губернатор Новосибирской области Василий 
Юрченко перерезал символическую красную 
ленточку. Однако 26 октября 2010 г. по реше-
нию суда она была снова закрыта на дострой-
ку и повторно открыта 9 февраля 2011 г.

На сегодня Новосибирское метро занима-
ет значимое место в системе городского обще-
ственного транспорта. Длина двух действу-
ющих линий составляет 15,9 км, по которым 
курсируют 26 составов (104 вагона).

Е. С. Швецова
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СИБИРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
(СИБРЕВКОМ)
100 лет со дня передачи полномочий

Сибирский революционный комитет 
был создан Постановлением ВЦИК Советов 
от 27 августа 1919 г. «Об организации граж-
данского управления Сибири» и начинает 
свою деятельность в Челябинске 18 сентября 
1919 г. Председателем Сибревкома был на-
значен И. Н. Смирнов, членами: В. М. Коса-
рев, М. И. Фрумкин. В дальнейшем Сибрев-
ком перемешался на восток вместе с частями 
Красной Армии, наносившей удары белым ар-
миям Колчака. С ноября 1919 г. Сибирский 
революционный комитет находился в Омске, 
а с июня 1921 г. переехал в наш город и тем 
самым Новониколаевск стал последним ме-
стом пребыванием Сибревкома, где он и за-
вершил свою деятельность.

Перевод из Омска в Ново-Николаевск 
в весь ма короткий период почти 13.000 сотруд-
ников или как этот процесс называли в офи-
циальных документах «переброска» была осу-
ществлена успешно, руководство Сибревкома 
заранее продумало и решило многие организа-
ционные вопросы связанные со своим переме-
щением в один из крупнейших городов Сиби-
ри. Что же касается сотрудников, то их мнение 
по поводу предстоящего переезда вряд ли осо-
бо волновало высшее руководство этой орга-
низации. Такой вывод можно сделать если по-
знакомиться с приказами и распоряжениями 
Сибревкома, так 30 апреля 1921 г. было опу-
бликовано Постановление Сибревкома из ко-
торого нам хотелось процитировать лишь один 
пункт:

«…5) Служащих учреждений, подлежа-
щих перемещению в Ново-Николаевск, ко-
торые откажутся от переезда или фактиче-
ски уклонятся от такового предавать суду 

Революционного Трибунала за злостное де-
зертирство и неисполнение боевого приказа: 
в случае установления Чрезвычайной Кон-
трольной Комиссией явно злонамеренных 
попыток со стороны служащих уклониться 
от дальнейшей службы под предлогом болез-
ни, виновных и лиц, способствовавших этому 
передавать суду Революционного Трибуна-
ла, первых, как за один из видов злостного 
дезертирства, а вторых, как пособников к со-
вершению этого преступления….». Сибревком 
будучи чрезвычайным органом управления 
Сибирью не мог допустить какой-либо сабо-
таж по отношению к своим приказам и рас-
поряжениям. 

К моменту образования Сибревкома из под-
ведомственной ему территории уже существо-
вали Тюменский (Тобольский) и Челябинский 
губревкомы, в конце 1919 – начале 1920 гг. об-
разовались Петропавловский, Омский, Том-
ский, Енисейский и др. губревкомы. По мере 
освобождения территории Сибири создавались 
уездные, городские, волостные революцион-
ные комитеты.

Председатель и члены Сибревкома ут-
верждались Советом Народных Комиссаров. 
Первым председателем Сибревкома был на-
значен Иван Никитич Смирнов, он занимал 
должность в период 1919–1921 гг.

Как отмечают сибирские исследователи, 
организационная структура и персональный 
состав Сибревкома не отличался стабильно-
стью. Эти изменения происходили под вли-
янием реорганизации происходивших в цен-
тральном аппарате управления и в зависи-
мости от стоящих перед Сибревкомов задач. 
31 мая 1920 года Сибревком на своем засе-

Декабрь

1925
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дании утвердил «Положение о Сибрекоме». 
В нем подчеркивалось, что Сибревком явля-
ется полномочным органом ВЦИК для осу-
ществления высшей власти в пределах осво-
божденной Сибири. А 7 октября 1920 г. СНК 
РСФСР издал «Временное положение о Си-
бревкоме». Это означало, что структура ап-
парата Сибревкома сложилась не сразу Она 
вырабатывалась в ходе борьбы за восстанов-
ление Советской власти и хозяйственного 
строительства. Максимального развития Си-
бревком достиг к началу 1921 г., когда в его 
структуре насчитывалось 14 отделов. В даль-
нейшем количество отделов и персональный 
состав этого учреждения будет сокращаться. 

На Сибревком возлагалась главная зада-
ча – поддержание революционного порядка, 
руководство всеми административно-хозяй-
ственными органами и объединение их. За-
седания чрезвычайного органа происходи-
ли регулярно. Исследователи отмечают, что 
за первый год своей работы Сибревком про-
вел 347 заседаний. 

Последним председателем Сибревкома 
был Михаил Михайлович Лашевич, занимав-
ший эту должность с 1922 по декабрь 1925 гг.

25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК принял 
Постановление об образовании Сибирского 
края с центром в г. Новониколаевске. В этом 
же постановлении указывалось на необходи-
мость перехода от губернского и уездного де-
ления на окружное и районное.

Накануне начала работы сибирского съез-
да Советов в газетах были опубликованы два 
правительственных постановления – Поста-
новление Президиума ВЦИК об амнистии, 
подписанное Председателем ВЦИК М. И. Ка-
лининым и Постановление о сложении с на-
селения Сибири имеющейся задолженности 
по финансовым долгам и семенной ссуде, под-
писанное Председателем СНК СССР А. И. Ры-
ковым.

3 декабря 1925 г. открылся 1-й Сибирский 
Краевой съезд Советов. На нем были заслуша-
ны доклады представителя Советского прави-
тельства (доклад А. С. Енукидзе) и руководи-
теля Сибревкома (М. М. Лашевича).

Этому событию газета «Советская Сибирь» 
посвятила большую статью: «Вчера в 5 часов 
10 минут вечера состоялось открытие Перво-
го Сибирского Краевого съезда Советов. … 
В перестроенном Доме Ленина. … … На съезд 
должно было прибыть 483 делегата, прибы-
ло 472. Избран почетный Президиум: Ка-
линин, Рыков, Ворошилов, Зиновьев, Ста-
лин, Крупская и Воронов. … Первый доклад 
М. М. Лашевича. Отчетный доклад о деятель-
ности Сибревкома продолжался почти 4 часа 
…Для жителей города, которые хотели быть 
в курсе того, что происходит на съезде на цен-
тральной площади установили громкогово-
ритель…».

Завершая свое существование Сибревком 
наметил пути дальнейшего развития сибир-
ского края. Были приняты резолюции «О со-
стоянии и перспективах сельского хозяйства», 
«О положении и плане развития промышлен-
ности Сибири», «О положении и перспективах 
кооперации в Сибири», «О народном просве-
щении в Сибири» и др. 

Известный сибирский исследователь, про-
фессор В. И. Шишкин отмечал, что «Современ-
ники называли его [это учреждение власти] 
«сибирским Совнаркомом». И это было не про-
сто лестное сравнение, а признание заслуг Си-
бревкома перед Советской властью». 

Оценивая работу Сибревкома делегаты 
съезда отметили: «Сибревком завершил по-
строение снизу доверху нормальной цепи орга-
нов Советской власти, вручив таковую её выс-
шему хозяину края съезду Советов. … Работа 
Сибревкома была признана вполне удовлетво-
рительной и политическая линия Сибревкома 
на протяжении 6 лет … правильной». 

Жителям нашего города известен тот исто-
рический факт, что на этом съезде Советов Си-
бири обсуждался вопрос о перемене названия 
города. Газета «Советская Сибирь» на своих 
страницах публиковала полученные редак-
цией письма с предложениями от читателей. 
Было предложено несколько десятков новых 
названий для главного города Сибири, в том 
числе такое – переименовать Новониколаевск 
в город Лашевск. 
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Сегодня, о тех уже далеких событиях нам 
напоминает название остановки общественно-
го транспорта на Красном проспекте – ост. Си-
бревком и находящееся рядом здание Сибрев-
кома. Построенное по проекту известного си-
бирского архитектора А. Д. Крячкова, но лишь 
немногим жителям нашего города известен 
тот факт, что в этом красивом здании, постро-
енном специально для Сибревкома, этот чрез-
вычайный орган не заседал ни одного дня, 
так как к моменту завершения строительства 
здания в 1926 г., Сибирский революционный 
комитет уже прекратил свое существование. 

В. И. Баяндин
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АРХИТЕКТУРА НОВОСИБИРСКА 
В СТИЛЕ РУССКОГО АВАНГАРДА

100 лет с начала строительства 
здания Промбанка СССР

НОВОСИБИРСК В АВАНГАРДЕ!

Родной Новосибирск отмечает в 2025 году 
замечательное событие – начало строительства 
в нашем городе здания «Промбанка СССР» 
по проекту инженера-архитектора Александра 
Владимировича Швидковского, художника-ар-
хитектора Георгия Павловича Гольца и архи-
тектора Сергея Николаевича Кожина.

Для бурной истории нашего города этот 
объект играет особую роль: он знаменует на-
чало строительства новой, краевой столицы 
Сибири. Теперь нет нужды доказывать цен-
ность архитектуры конструктивизма! Великая 
эпоха РУССКОГО АВАНГАРДА оставила за-
метный след в нашем родном городе, который 
волей государственной политики по террито-
риальному делению СССР и сверхзадачам 
по освоению и индустриализации слабозасе-
лённых районов Западной Сибири одномо-
ментно стал столицей Сибирского края. 

Поражает мотивация и целеполагание 
наших предшественников, которые в слож-
нейших условиях, на ходу создавая целые от-
расли индустрии, осуществили глобальный 
прорыв в будущее и создали самый молодой 
и динамично развивающийся мегаполис стра-
ны. В рекордные сроки, наш город стал на-
учной, культурной, промышленной, воен-
ной, образовательной, медицинской, аграр-
ной и транспортно-логистической столицей 
огромного края, который собрался вокруг но-
вого административного центра. 

Конструктивизм – это краткий период, 
когда Новосибирск был на гребне мирового 
архитектурного процесса, шёл в авангарде 
новаторских идей, создавших могучую сверх-
державу и оставивших нам чудесное насле-
дие в виде многочисленных, разноплановых 

и востребованных объектов архитектуры. Ис-
следуя документы и прессу того времени, не-
вольно находишь массу аналогий и перекли-
чек с современностью, когда на новом витке 
истории России мы вынуждены вновь про-
ходить невыученные уроки прошлого! Смею 
напомнить, что в 1925 году по всей стране 
на фоне первого этапа реализации плана 
 ГОЭЛРО, необходимого советскому государ-
ству для создания мощного и современного 
промышленного производства, на фоне пер-
вых трудовых побед по восстановлению ис-
терзанной лихолетьем и гражданской войной 
страны, которая в боях отстояла своё право 
на существование, именно в экономике про-
исходили разнонаправленные процессы, мало 
способствовавшие государственному строи-
тельству и осуществлению масштабных задач, 
которые требовалось осуществить в кратчай-
шие сроки. Новая экономическая политика 
(НЭП), к которой пришлось прибегнуть, что-
бы хоть как-то накормить страну и насытить 
её товарами первой необходимости – ещё была 
в силе и порождала огромную неразбериху 
и главенство частника над общественными 
интересами, по сути, диктовала свою волю го-
сударству! Мелкобуржуазное сословие (нэпма-
ны) – вступали в прямой конфликт с партий-
ными и советскими органами и опрокидывали 
страну в архаику, абсолютно уничтожая заво-
евания революции!

В таких условиях крошечное подразделе-
ние «Банковый отдел Сибпромбюро ВСНХ» 
уже давно не соответствовало глобальным за-
дачам индустриализации Сибири. В результа-
те жарких дискуссий и переговоров с центром 
было решено, что в зарождающейся новой 

1925
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краевой столице нужно строить современное, 
соответствующее своему столичному статусу, 
здание «Сибирского торгово-промышленного 
банка» (Промбанк СССР). Надо напомнить, 
что во всей стране, и в Новониколаевске в част-
ности, был огромный дефицит специалистов 
любого профиля, а высококлассных инжене-
ров и тем более архитекторов в наших местах 
было наперечёт, а потому Московским архи-
тектурным обществом был объявлен конкурс, 
победу в котором одержал проект московских 
архитекторов А. В. Швидковского, Г. П. Голь-
ца и С. Н. Кожина. Авторы удачно разместили 
здание банка напротив здания Городского тор-
гового корпуса, определив тем самым контуры 
и масштаб будущей площади Ленина.

Проект получил высокую оценку и реко-
мендации академика архитектуры Алексея 
Викторовича Щусева, что значительно уско-
рило реализацию объекта. Строительство и от-
делка здания «Промбанка СССР» шло с лета 
1925 г. и в основном было окончено к концу 
1927 г. В нём было двести помещений, наре-
завших объём здания в 34 000 кубических ме-
тра, который организовал мощный железобе-
тонный каркас – ультрасовременный объект!

Наряду с мостом через р. Каменка, кото-
рый начал строиться тоже в 1925 г., хотя и был 
в замыслах ещё в 1915 г., который мы знаем, 
как «Сибревкомовский» пешеходный мост, 
и который был изящно и просто – конструк-
тивен, ведь проект делал профессор из «Том-
ского института инженеров железнодорож-
ного транспорта», базовый инженер-путеец 
с московским образованием и специализаци-
ей «Мосты и тоннели» – Ульянинский Геор-
гий Владимирович. Строительство моста шло 
параллельно со строительством «Промбанка», 
но для жителей города, а особенно из «Зака-
менки» (Октябрьский район Новосибирска) 
это строительство вызывало больший, повы-
шенный интерес, ведь осуществлялась давняя 
мечта о круглогодичной и удобной доступно-
сти к центральной части города, что очень об-
легчало людям жизнь, а потому мост служил 
важнейшей транспортно-пешеходной маги-
стралью.

Все перечисленные факторы служили в том 
числе огромным духоподъёмным примером, что 
после десятилетия тягот и разрухи разворачи-
вается «Социалистическое строительство». Это 
вызывало небывалый энтузиазм у людей. До-
статочно прочесть поэму и монумент, которую 
создал гениальный поэт Владимир Маяков-
ский – «Владимир Ильич Ленин», чтобы понять 
всю грандиозность замыслов и трудности на-
ших предшественников! Чтобы почувствовать 
и понять атмосферу и мировоззрение наших 
прадедов и передовой научной мысли (того вре-
мени, той эпохи) – очень хорошо помнить о сли-
янии науки и искусства, которое стало важней-
шим явлением мировой культуры и создало об-
щество будущего, т. е. всё в чём мы живём, чем 
пользуемся в повседневности, воспринимая как 
должное! Именно это время, которое мы назы-
ваем «Эпохой Русского авангарда», буквально – 
«Эпоха КОНСТРУКТИВИЗМА» – произвела 
«культурную и научную, технологическую рево-
люцию» и совершила огромный эволюционный 
скачок, выведя СССР на качественно-высокий 
уклад жизни! Реально позволив в кратчайшие 
сроки, даже с громадным уроном от страшней-
шей Великой Отечественной войны, построить 
самое передовое государство в мире, которое вы-
вело человека в космос!

«Промбанк СССР» и «Сибревкомовский 
мост» своими новациями идут в авангарде 
явления, которое с этой поры увлечёт Но-
восибирск, и это моментально выведет его 
в авангард мирового архитектурного процес-
са! То, чего не могло быть, вдруг начинало 
осуществляться, как в сказке. На фоне гра-
достроительной политики, которая начала 
осуществляться в то время, а особенно бурно 
с 1927–1929-х гг., пусть и в меньшем (количе-
ственном, чем сейчас составе),наше время смо-
трится тускло! Именно в это время началась 
спайка, собирание города и определение его 
роста и развития. Мы получили для жизни 
уникальный мегаполис, чьё стремительное 
развитие имеет мало аналогов во всей миро-
вой истории человечества. Мы должны это 
осмыслить и повернуться в настоящемк за-
ветам отцов города, той чудесной плеяде аль-
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труистов и мечтателей, которые видели цель, 
не замечали препятствий, и руководствова-
лись в своей работе самыми гуманистически-
ми соображениями! Думали о человеке! При-
ближали прекрасное завтра! Мы до сих пор 
пользуемся наследием конструктивистов, ведь 
даже «Областное правительство» и «Мэрия 
Новосибирска» продолжают трудиться в объ-
ектах культурного наследия и памятниках 
архитектуры, имеющих огромное историко-
культурное значение. Надо вспомнить, как 
собран город! 

Центральная часть Новосибирска, кото-
рая строилась ОПП ОГПУ по Западно-Си-
бирскому краю, укрупнялась сообразно ново-
му столичному статусу. Получила развитие 
и Первомайка с Посёлком Эйхе, громадным 
сортировочным железнодорожным узлом стра-
тегического значения у станции Инская, стре-
лочным и паровозоремонтным заводами и же-
лезнодорожной магистралью на Кузбасс. На-
чалось развитие и освоение левобережной 
территории Новосибирска, где возвели круп-
нейшие за Уралом производственные и тех-
нические мощности с транспортным и энер-
гетическим узлом, коммуникациями и соц-
городом «Сибкомбайна». Городок Сибстрина 
и многое другое – это, по сути, уже Музей кон-
структивизма под открытым небом. Но самое 
замечательное, что практически все объекты, 
за редким исключением, до сих пор чудесным 
образом исполняют те функции, для которых 
создавались. Они успешно прошли сложней-
шее испытание временем и доказали жизне-
способность как самих идей, так и гениальную 
прозорливость архитекторов, инженерно-тех-
нических работников, высокую компетент-
ность специалистов, которые создавали стро-
ительную отрасль и высшую школу нашего 
города и региона с середины 20-х годов про-
шлого века.

Судьба создателей «Промбанка СССР» бо-
лее или менее известна. Александр Влади-
мирович Швидковский стал родоначальни-
ком целой династии архитекторов, а его внук, 
с 2007 года – ректор «Московского архитектур-
ного института», профессор и исследователь 
архитектуры. Григорий Павлович Гольц тра-

гически погиб в самом центре Москвы, он по-
пал под машину 27 мая 1946 г., ушёл в рас-
цвете сил, но вопреки утверждениям о «нере-
ализованности» выпускника  ВХУТЕМАСА, 
который защитил диплом проектом «Сад-
город в Останкино», Григорий Павлович ярко 
проявил себя как театральный художник, как 
педагог, который преподавал и руководил ка-
федрой проектирования «Института аспиран-
туры Академии архитектуры СССР», руко-
водил НИИ «Художественно-декоративного 
изделий и оборудования зданий Академии 
архитектуры СССР», много работал в соавтор-
стве, создавал промышленные и гражданские 
объекты, создавал гидротехнические сооруже-
ния на Яузе, строил объекты в других городах 
союза, – художник-архитектор Гольц был бо-
лее чем реализован в профессиональном пла-
не! Меньше всего мы знаем о том, как сложи-
лась судьба Сергея Николаевича Кожина, чью 
судьбу предстоит исследовать, но знаем точно, 
что он прожил большую жизнь и перешагнул 
девяностолетний рубеж.

Со строительством нового здания Госбан-
ка СССР (1930 г.) по проекту архитектора Ан-
дрея Дмитриевича Крячкова здание Пром-
банка СССР стало утрачивать своё значе-
ние, и в 1931 г. было передано Горисполкому. 
Различные организации, учреждения вместе 
с магазинами постепенно расселили из зда-
ния, и уже в 1937-м году началась глубокая 
реконструкция, надстройка здания под но-
вые масштабы. На крепком основании поя-
вились дополнительные этажи надстройки 
(проект архитекторов Добролюбова и Кузьми-
на). Окончательный, знакомый нам всем вид, 
оно получило только в 1954 году, став массив-
ным и грозным объектом в стиле Сталинско-
го ампира. Сейчас там, по адресу Красный 
проспект 34, находится главное здание Мэ-
рии Новосибирска, там же проводит заседа-
ния Совет депутатов города. Нам остались, 
только старые фотографии в архивах, на кото-
рых можно увидеть первоначальный вид кон-
структивистского здания. 

Очень надеюсь, что столетний юбилей 
архитектуры конструктивизма в нашем го-
роде станет отправной точкой для большой 
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и важной работы по реставрации объектов 
культурного наследия, историко-культурных, 
архитектурных памятников Новосибирска! 
А сама история города прочно войдёт в образо-
вательный и воспитательный процесс наших 
школ и вузов, что будет способствовать разви-
тию нашей молодёжи, узнаванию подрастаю-
щим поколением – славной истории родного 
города и воспитанию здорового патриотизма, 
уважения к своей малой Родине! Любовь к Ро-
дине прививается с молоком матери, но креп-
нет, в том числе и за партой по мере обретения 
знаний, опыта, а данная тема очень развива-
ет кругозор, даёт качественно иное понимание 
жизни – более глубокое и правильное, здоро-
вое мировоззрение! 

О. Б. Викторович 
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(2 января)
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(8 мая)

26. Открытие памятника

27. Возложение цветов к памятнику



ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
(9 мая)

28. Митинг на Красном проспекте. 9 мая 1945 г.

29. Шествие «Бессмертный полк» на Красном проспекте. 9 мая 2014 г.



30. «Портрет Ю. В. Кондратюка». 1990-е гг.
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ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 
(10 мая)

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
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36. Соболев Николай Владимирович  
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39. Марчук Гурий Иванович  
(8 июня)
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(11 июня)



43. Проводницы поезда. 1973 г.
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Июнь 1995 г. 

51. Новосибирские писатели Михаил Черненок и Леонид Треер (справа)

ТРЕЕР ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ 
(7 июля)



52. Церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение – Абалацкая» в Новосибирске  
(25 июля)

53. Лауреаты Государственной премии СССР 
член-корреспондент АН СССР В. Е. Накоряков (слева) 
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(13 августа)
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«Акт о капитуляции»«Пленение 
гарнизона Берлина»

«Берлин. Бранденбургские ворота. 
2 мая 1945» 



63. Казаринов Пантелеймон Константинович  
(3 сентября)

64. Смердов Александр Иванович  
(13 сентября)

63. Выступление на торжественном заседании, 
посвященном 50-летию образования СССР. Декабрь 1972 г.
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66. Пропастин Сергей Емельянович  
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КАЗАКОВЦЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ  
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73. Прилепский Борис Васильевич  
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75. ТЭЦ-2. Машинный зал. 1981 г.  
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на месте строительства Новосибирского Академгородка. 1959 г.

ЛАВРЕНТЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(19 ноября)



79. Здание школы № 29 на ул. Серебренниковской

80. Международный Рождественский фестиваль искусств в Новосибирске  
(2–14 декабря)

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(29 ноября)



ХОМКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ  
(21 декабря)

81. «В послевоенном колхозе». 1950 г.

82. «Натюрморт. Овощи с кувшином». 1939 г.

83. «Рыбацкий причал». 1955 г. 



НИКОЛАЕВ ВАЛЬТЕР АЛЕКСЕЕВИЧ  
(24 декабря)

84. «Прополка капусты». 1961 г.

85. «Осенняя страда». 1961 г.

86. «В саду». 1960-е гг.



87. «Этюд старика». 1967 г.

88. Первый начальник Новосибирского метрополитена Ю. С. Леликов на митинге, 
посвященном подписанию акта о приеме в эксплуатацию

НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 
(28 декабря)

МАРЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
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МИССИОНЕРСКИЙ ПОЕЗД «ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»  
(1995)

89. Освящение нового православного храма в честь Архистратига Михаила. 
п. Коченево. 2010 г. 

90. Участники акции Поезд Памяти 
с группой ветеранов Великой Отечественной войны. п. Коченево. 2010 г.
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ

А
Авдеев Валентин Николаевич / наука, радиотехника 

110 лет – 54
Александров Авраам Яковлевич / наука, физика, механика 

110 лет – 49
Александров Николай Александрович / художественная 

литература, проза, книгоиздание 70 лет – 96
Алексеенко Сергей Владимирович / наука, теплофизика, 

энергетика 75 лет – 60
Амосова Зинаида Степановна / спорт, лыжи 75 лет – 9
Анисичкин Фёдор Иванович / герой Отечества 110 лет – 65
Антипова Александра Тихоновна / животноводство, герой 

Отечества 100 лет – 66
Арканов (Лизунов) Вениамин Павлович / искусство, 

музыкальный театр 120 лет – 31
Ахмедов Михаил Владимирович / герой Отечества 

100 лет – 47

Б
Бажин Пётр Яковлевич / герой Отечества 110 лет – 87
Банаев Евгений Викторович / наука, биология 60 лет – 16
Барсук Владимир Евгеньевич / авиастроение, авиационный 

транспорт – 80
Батамиров Анатолий Михайлович / государственные 

деятели 125 лет – 25
Батраков Матвей Степанович / командный состав 

вооруженных сил, герой Отечества 125 лет – 112
Бахметьев Владимир Матвеевич / художественная 

литература, проза, журналистика 140 лет – 77
Белоусов Сергей Михайлович /художественная 

литература, проза, журналистика 75 лет – 78
Беляев Александр Иванович / искусство, живопись, 

графика 75 лет – 9
Бондарь Александр Евгеньевич / наука, физика 70 лет – 58
Буданов Фёдор Иванович / герой Отечества 110 лет – 48
Бухашеев Александр Григорьевич / спорт, лёгкая атлетика, 

тренерская работа, спортивное судейство 80 лет – 78

В
Варавин Александр Иванович / искусство, драматический 

театр 70 лет – 118
Варшицкий Ефим Наумович / педагогика 100 лет – 115
Ватолин Виктор Алексеевич / научная литература, 

музейное дело, производство фильмов 90 лет – 117
Верниковский Валерий Арнольдович / наука, геология 

70 лет – 45
Викторов Юрий Васильевич /наука, механика 

100 лет – 34
Власенко Наталия Григорьевна / наука, растениеводство 

70 лет – 30
Власов Роман Андреевич / спорт, греко-римская борьба 

35 лет – 97
Воронина (Бянкина) Августа Александровна / СМИ, 

журналистика 100 лет – 127
Высоцкая Валентина Ивановна / искусство, 

драматический театр, радиовещаение 125 лет – 11

Г
Гаджиев Ильяс Мамедович / наука, геолого-минералоги-

ческие науки, экология – 110
Гайдуков Зиновий Борисович / технические и прикладные 

науки, радиотехника 100 лет – 72
Галицкая Саволина Паисиевна / наука, музыковедение 

90 лет – 73
Гапоненко Пётр Спиридонович / промышленность 

строительных материалов 100 лет – 104
Глушков Роман Анатольевич / художественная 

литература, проза 50 лет – 21
Гнечко Алексей Романович / командный состав 

вооруженных сил, герой Отечества 125 лет – 24
Горбацевич Александр Владимирович / искусство, 

музыкальный театр 70 лет – 36
Горин Николай Кузьмич / герой Отечества 100 лет – 126
Грачёв Владимир Павлович / искусство, скульптура 

90 лет – 52
Гребенник Вячеслав Анатольевич / журналистика 75 лет – 

49
Гриднева Галина Борисовна / общественная деятельность 

65 лет – 22
Гущина Ольга Владимировна / искусство, театр кукол 

70 лет – 41

Д
Далидович Фрол Савельевич / герой Отечества 100 лет – 

107
Двуреченский Анатолий Васильевич / наука, физика 

80 лет – 42
Деришев Сергей Григорьевич / авиационная 

промышленность, самолетостроение 70 лет – 11

Е
Евсиков Вадим Иванович / наука, биология 90 лет – 39
Елфимов Василий Петрович / механизация сельского 

хозяйства, герой Отечества 100 лет – 106
Ершов Алексей Иванович / герой Отечества 100 лет – 44
Есенин Виктор Анатольевич / искусство, 

инструментальная музыка 80 лет – 98 
Ефанов Михаил Карпович / герой Отечества 

115 лет – 113

З
Зазубрин (Зубцов) Владимир Яковлевич / общественная 

работа, художественная литература – 62, 167
Зайцев Александр Васильевич / племенное 

животноводство, герой Отечества 115 лет – 64, 173
Зайцев Евгений Федорович / искусство, графика, книжная 

графика 85 лет – 73
Зайцева Мария Петровна / животноводство, герой 

Отечества – 74
Золотницкая Татьяна Владимировна /спорт, плавание 

70 лет – 5
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И
Иванов Георгий Яковлевич / герой Отечества 100 лет – 63
Иванов Евгений Филиппович / художественная литература, 

проза 130 лет – 21, 151
Изонга Нина Александровна / художественная 

литература, поэзия 130 лет – 71
Ионов Борис Юрьевич / общественный деятель, 

духовенство 80 лет – 67

К
Казаковцев Михаил Григорьевич / искусство, живопись 

70 лет – 106
Казаринов Пантелеймон Константинович / библиотечное 

дело 140 лет – 87, 178
Калачев Спартак Владимирович, искусство, графика, 

книжная графика 95 лет – 119
Капустина Татьяна Константиновна / искусство, 

музыкальный театр 75 лет – 43
Карпов Владимир Яковлевич / государственная 

деятельность 75 лет – 81
Кириенко Григорий Анатольевич / спорт, фехтование 

на саблях 60 лет – 94
Клевленов Михаил Алексеевич / сельское хозяйство, 

животноводство 100 лет – 35
Клименко Владимир Ильич / художественная литература, 

проза, книгоиздание 75 лет – 70
Ключников Юрий Михайлович / литература, поэзия, 

переводы 95 лет – 16
Кобелев Аркадий Васильевич / герой Отечества 

110 лет – 15
Колмаков Юрий Павлович / спорт, биатлон 80 лет – 98
Коняшев Василий Петрович / искусство, станковая 

графика 100 лет – 10
Копаев Владимир Иванович / искусство, живопись 

100 лет – 17
Кравченко Иван Степанович / герой Отечества 110 лет – 118
Красников Николай Григорьевич /муниципальная власть, 

художественная литература 70 лет – 44
Кузнецов Юрий Александрович / наука, проектно-

конструкторские институты 90 лет – 25
Кулагин Михаил Васильевич / государственный деятель 

125 лет – 115
Кухаренко Виктор Владимирович / спортивные игры, 

баскетбол, тренерская работа 70 лет – 92

Л
Лаврентьев Михаил Алексеевич / наука, математика, 

механика, герой Отечества 125 лет – 115, 191
Легаев Пётр Алексеевич / герой Отечества 110 лет – 101
Леончиков Николай Петрович / герой Отечества 100 лет – 

63
Литвинов Николай Павлович / общественный деятель 

160 лет – 43
Логачёв Павел Владимирович / наука, ядерная физика 

60 лет – 21
Лосьев Георгий Александрович / художественная 

литература, проза 125 лет – 56
Лунин Николай Александрович / железнодорожный 

транспорт, герой Отечества 110 лет – 56

М
Макашина Галина Михайловна / искусство, скульптура, 

декоративное искусство 95 лет – 8
Мамаев Владимир Петрович / наука, органическая химия 

100 лет – 119
Марецкий Анатолий Федорович / искусство, живопись 

100 лет – 128
Мартынов Иван Степанович / герой Отечества 100 лет – 12
Мартышев Евгений Фёдорович / художественная 

литература, проза, поэзия, журналистика 80 лет – 75
Марчук Гурий Иванович / наука, вычислительная 

и прикладная математика 100 лет – 62
Матвиенко Андрея Григорьевич / герой Отечества 100 лет – 

30
Медведев Ефим Евгеньевич / художественная литература, 

журналистика 110 лет – 12
Мезенцева Наталья Георгиевна / медицина, кардиология 

80 лет – 61
Мовчан Анатолий Яковлевич / искусство, драматический 

театр 100 лет – 74
Морозкина Лидия Захаровна / искусство, драматический 

театр 100 лет – 61
Моторин Иван Семёнович / фотоискусство 130 лет – 55
Мультан Николай Николаевич / командный состав 

вооруженных сил, герой отечества 125 лет – 116
Мухлынина Нина Ивановна / декоративное искусство, 

роспись по дереву 70 лет – 48, 158
Мычко Иван Иванович / герой Отечества 100 лет – 67

Н
Нагорская (Ивановская) Наталья Николаевна / искусство, 

графика, этнография 130 лет – 81
Надточий Алексей Егорович / журналистика 80 лет – 5
Назанский Владимир Олегович / наука, искусствоведение 

70 лет – 51
Накоряков Владимир Елиферьевич / наука, теплофизика 

и гидромеханика 90 лет – 76
Начкебия Муртаз Напоевич / спортивные игры, футбол 

60 лет – 72
Некрасов Николай Васильевич / герой Отечества 

110 лет – 125
Нестеренко Михаил Дмитриевич / тяжелая 

промышленность, металлургия, герой Отечества 
100 лет – 69

Никифоров Александр Петрович / спорт, биатлон, 
тренерская работа 70 лет – 40

Николаев Вальтер Алексеевич / искусство, графика 
90 лет – 127, 204

О
Орехов Иван Васильевич / герой Отечества 100 лет – 131

П
Павличенко Евгений Максимович / художественная 

литература, поэзия 120 лет – 47
Павлов Георгий Павлович / художественная литература, 

поэзия, журналистика 130 лет – 111
Павлушин Алексей Андреевич / герой Отечества 

100 лет – 34
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Пивкин Владимир Матвеевич / искусство, архитектура 
90 лет – 64, 170

Полудницын Александр Александрович / искусство, 
инструментальная музыка 100 лет – 43

Попилина Людмила Алексеевна / искусство, 
музыкальный театр 75 лет – 110

Постнов Юрий (Георгий) Сергеевич / наука, 
литературоведение, театроведение 100 лет – 74

Прилепский Борис Васильевич / государственный 
деятель 90 лет – 106

Принц Виктор Яковлевич / наука, физика 75 лет – 46
Пропастин Сергей Емельянович / личный состав 

вооруженных сил, подготовка специалистов высшей 
квалификации 130 лет – 96

Пухначев Василий Михайлович / художественная 
литература, фольклористика 115 лет – 9

Пухов Николай Павлович / командный состав 
вооруженных сил, герой Отечества 130 лет – 17

Пьянкова Таисья Ефимовна / художественная 
литература, проза, поэзия 90 лет – 88

Р
Разницын Алексей Фёдорович / тяжёлая промышленность, 

цветная металлургия 120 лет – 27
Редченков Пётр Степанович / личный состав 

вооруженных сил, герой Отечества 120 лет – 20
Романов Александр Александрович / художественная 

литература, поэзия, проза 95 лет – 54
Рубанович Виктор Борисович / спортивная медицина 

80 лет – 76

С
Савинкин Николай Иванович / спорт, вольная борьба, 

тренерская работа 80 лет – 6
Садур Нина Николаевна / художественная литература, 

проза, драматургия, сценаристика 75 лет – 102
Седов Геннадий Иванович / кинематография, 

фотоискусство 75 лет – 8
Селезнёв Михаил Григорьевич / герой Отечества 

110 лет – 114
Сим Лидия Антоновна / животноводство, герой Отечества 

100 лет – 117
Симаков Николай Семёнович / антифашистское 

движение в плену 110 лет – 79
Сироткина Анна Александровна / спортивные игры, 

шахматы 105 лет – 114
Смердов Александр Иванович / художественная 

литература, поэзия, журналистика 115 лет – 89
Соболев Николай Владимирович / наука, минералогия, 

геохимия 90 лет – 59
Сологуб Николай Андреевич / герой Отечества 

110 лет – 37
Спиряков Иван Федорович / герой Отечества 

110 лет – 125
Стазаев Николай Тимофеевич / герой Отечества 

100 лет – 59
Стебаев Игорь Васильевич / наука, биология 

100 лет – 128
Стребков Дмитрий Иванович / герой Отечества 

100 лет – 109

Сурначёв Владимир Леонидович / искусство, музыка, 
подготовка специалистов высшей квалификации 
80 лет – 84

Суховерхов Вадим Иванович / художественная литература, 
сатира, производство фильмов 90 лет – 72

Т
Тарасов Сергей Петрович / спорт, биатлон, тренерская 

работа 60 лет – 22
Титков Иван Васильевич / искусство, живопись, графика 

120 лет – 100
Травкин Борис Борисович / киноискусство 80 лет – 57
Треер Леонид Яковлевич / художественная литература, 

проза, сценарии к фильмам 80 лет – 73
Туманик Геннадий Николаевич / искусство, архитектура 

85 лет – 105
Туржанский Борис Александрович / авиационная 

промышленность, герой Отечества 125 лет – 32

У
Усачёв Пётр Степанович / герой Отечества 100 лет – 77

Ф
Федюков Алексей Григорьевич / герой Отечества 

100 лет – 10
Фоняков Илья Олегович / художественная литература, 

поэзия, литературная критика 90 лет – 103

Х
Хомков Николай Петрович / искусство, живопись, 

графика 120 лет – 126, 202

Ц
Цибизов Иван Андреевич / герой Отечества 100 лет – 130
Цивилёва Эмилия Андреевна / музейное дело, 

краеведение 100 лет – 98
Цуканов Алексей Алексеевич / герой Отечества 

100 лет – 78
Цукерблат Дмитрий Миронович / библиотечное дело 

85 лет – 68

Ч
Чебанов Вениамин Карпович / искусство, живопись, 

графика 100 лет – 86, 176
Червоткина Вера Евгеньевна / искусство, театр кукол 

70 лет – 91
Черёмухин Александр Евгеньевич / герой Отечества 

110 лет – 90
Черненко Альберт Константинович / наука, правоведение, 

философия 90 лет – 7
Чернышев Анатолий Александрович / журналистика 

95 лет – 32
Чугуй Юрий Васильевич / физические науки, динамика 

80 лет – 82

Ш
Шалин Фёдор Иванович / железнодорожный транспорт, 

герой Отечества 100 лет – 83
Шатин Юрий Васильевич / наука, филология, подготовка 

специалистов высшей квалификации 80 лет – 11
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Шахматов Семён Семёнович / герой Отечества 110 лет – 19
Шевелев Виктор Семенович / герой Отечества 

100 лет – 131
Шевлякова Элла Андреевна / спорт, сноуборд 30 лет – 89
Шмонин Дмитрий Андреевич / герой Отечества 

100 лет – 110
Шуриц Александр (Исаак) Давидович / искусство, 

живопись, графика 80 лет – 6

Щ
Щелкачева Людмила Валентиновна / искусство, театр 

кукол 70 лет – 85
Щетинкин Пётр Ефимович / личный состав вооруженных 

сил, герой Отечества 140 лет – 6, 140

Э
Эйснер Владимир Эвальдович / документальная 

кинематография 70 лет – 122
Эпов Михаил Иванович / наука, геофизика 75 лет – 33

Ю
Юдин Владимир Георгиевич / герой Отечества 

110 лет – 103

Я
Ярцев Владимир Иванович / художественная литература, 

проза 80 лет – 98
Яценко Петр Григорьевич / герой Отечества 100 лет – 82
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Австрия 47, 65, 176
Агролес, п. (Искитимский р-н) 46
Алексеевка, д. (Купинский р-н) 35
Алтай 31
Алтай, респ. 54, 58
Алтайская губ. (ист.) 58
Алтайский край 38, 54, 134, 135, 171
Альбервиль, г. (Франция) 22
Америка см. США 
Амур, р. 19
Амьен, г. (Франция) 171, 176
Англия 18
Андреаполь, с. (Калининская обл.) 116
Андреевский р-н (Сибирский край, Новосибирская обл., 

ист.) 155
Анжерка, п. (ист., с 1928 г. – п. Анжеро-Судженск, 

город с 1931 г. (Кемеровская обл.)) 124
Антиб, г. (Франция) 176
Аполиха, д. (Купинский р-н) 44
Арктика 45, 58
Армения 58
Атланта, г. (США) 94
Афганистан 36, 67
Ачинск, г. (Красноярский край) 140, 141, 148

Б
Баган, с. (Новосибирская обл.) 29
Байкал, оз. 141
Байкино, д. (Себежский р-н, Псковская обл.) 132
Балтийское море 64
Барабинск, г. (Новосибирская обл.) 36
Барабинская степь, Барабинская низменность, Бараба 

23, 25, 154–157
Барабинский окр. (Сибирский край, ист.) 58
Барабинский р-н 58, 154–156
Барановичи, г. (Беларусь) 87
Барнаул, г. (Алтайский край) 8, 42, 77, 105, 124, 148, 181
Барселона, г. (Испания) 5
Барский, п. (Купинский р-н) 77
Барсуково, д. (Маслянинский р-н) 129
Барычка, н.п. (Польша) 101
Барышево, с. (Новосибирский р-н) 129
Батурин, г. (Черниговская обл., Украина) 13
Бахмач, г. (Черниговская обл., Украина) 13
Башкирия, Респ. Башкортостан 75
Беларусь, Белоруссия 122
Белоцарск, г. (ист.) см. г. Кызыл 
Бельгия 6
Бергуль, с. (Северный р-н) 129
Бердск, г. (Новосибирская обл.) 12, 39, 67, 77, 107, 109
Бердская вол. (Барнаульский у., Томская губ., ист.) 195
Берлин, г. (Германия) 49, 50, 63, 82, 161
Бжозувка-Подосе, н. п. (Польша) 63
Бийск, г. (Алтайский край) 105, 148
Биробиджан, г. (Еврейская АО) 6
Бодайбо, г. (Иркутская обл.) 103

Болгария 176
Болотниково, с. (Пензенская губ., ист.) 43
Болотнинский р-н (Новосибирская обл.) 58, 129
Болотное, г. (Новосибирская обл.) 76, 96, 202
Большое Заборовье, д. (Беларусь) 118
Борзинский р-н (Читинская обл.) 64
Боровое, с. (Ишимский р-н, Тюменская обл.) 81
Бородаевка, с. (Днепропетровская обл., Украина) 113
Бородулиха с. (Абайская обл., Казахстан) 7
Бочаниха, с. (Баганский р-н) 29
Боярка, с. (Колыванский р-н) 79
Брандебург, г. (Германия) 66
Бредерейхе, н. п. (Германия) 118
Брест, г. (Беларусь) 37
Брянск, г. 8
Брянская обл. 158
Бугры, с. (ист., ныне в черте г. Новосибирска) 131
Будапешт, г. (Венгрия) 65
Буканское, с. (Мамонтовский р-н, Алтайский край) 9
Бурятия 171
Буско-Здруй, г. (Польша) 15
Бухарест, г. (Румыния) 65
Быдгоща, н. п. (Польша) 126
Быструха, с. (Кочковский р-н) 98

В
Вайсвассер, г. (Германия) 35
Вандакуровский, п. (Колыванский р-н) 77
Ванзе, н. п. (Германия) 35
Варшава, г. (Польша) 82
Васильково, д. (Купинский р-н) 47
Вассино, с. (Тогучинский р-н) 109
Вассиновский р-н (Сибирский край, ист.) 109
Великие Луки, г. (Псковская обл.) 116
Вена, г. (Австрия) 65
Венгеровский р-н (Новосибирская обл.) 58, 155
Венгрия 37, 47, 65
Верх-Алеус, д. (Ордынский р-н) 125 
Верх-Тула, с. (Новосибирский р-н) 135
Верховье, п. (Орловская обл.) 106
Веселовский р-н (Алтайский край, Новосибирская обл., 

ист.) 155
Ветёлки, д. (Алейский р-н, Алтайский край) 109 
Видомля, н. п. (Беларусь) 37
Винер-Нойштад, г. (Австрия) 176
Винница, г. (Одесская обл.) 115
Винницкая обл. (Украина)
Висла, р. 126
Витри-сюр-Сен, г. (Франция) 171, 176
Вишнёвка, д. (Купинский р-н) 67
Владивосток, г. (Дальний Восток) 6, 18, 119
Владимировка, д. (Убинский р-н) 118
Влощев, г. (Польша) 107
Водзислав, н. п. (Польша) 48
Водяное, с. (Днепропетровская обл., Украина) 110
Волга, р. 165
Волчно-Бурлинское, с. (Алтайский край) 9
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Воронеж, г. 47, 77, 96, 119
Воссиятское, с. (Николаевская обл., Украина) 84, 176
Восход, п. (Новосибирский р-н) 69
Вышегородский р-н (Киевская обл., Украина) 13
Вьюны, с. (Колыванский р-н) 56
Вязовая, с. (Сумская обл., Украина) 69
Вязьма, ж.-д. ст. (в черте г. Вязьма, Смоленская обл.) 116

Г
ГДР (ист.) 80
Георгиевка, п. (Купинский р-н) 67
Германия 42, 50, 69, 79, 83, 118, 161, 176, 185, 191
Гилёв Лог, с. (Романовский р-н, Алтайский край) 126
Глебовка, с. (Вышгородский р-н Киевской обл., Украина) 

13, 45, 47, 82
Глухарево, д. (Псковская обл.) 131
Голландия 6
Голяди, д. (Московская обл.) 34
Горная Шория 81
Горный Алтай 81
Горный, рп. (Тогучинский р-н) 81
Градижск, с. (ныне пгт, Полтавская обл., Украина) 65
Гренобль, г. (Франция) 176
Гришово, с. (Калужская обл.) 17
Грудец, г. (Польша) 29
Грузия 72
Гурьевск, г. (Кемеровская обл.) 124
Гуськово д. (Чулымский р-н) 63
Гута-Забелоцкая, с. (Житомирская обл., Украина) 48
Гутовский р-н (Сибирский край, ист.) 107, 109

Д
Дальний Восток 9, 19, 24, 57, 58, 78, 85, 88, 124, 171, 191, 

192
Даркемен, г. (Восточная Пруссия, ист.) см. г. Озёрск
Демитц, г. (Германия) 118
Денвер, г. (США) 94
Дергачи, хутор (Респ. Крым) 79
Десна, р. 47
Дзинтари, г. (Латвия) 8
Днепр, р. 12, 13, 44. 47, 65, 67, 82, 87, 104, 113, 116, 125, 

131, 132
Днепропетровск, г. (Украина) 184, 186
ДНР, Донецкая Народная Респ. 92
Доволенский р-н (Новосибирская обл.) 58, 138, 155, 156
Долгопрудный, г. (Московская обл.) 63
Дорогина Заимка, д. (Черепановский р-н) 125
Дорогобуж, г. (Смоленская обл.) 116
Духовницкое, рп. (Саратовская обл.) 62
Дымер, пгт (Киевская обл., Украина) 13
Дятьков, г. (Брянская обл.) 158

Е
Евпатория, г. (Респ. Крым) 73
Европа 89, 94, 97, 165
Екатеринбург, г. (Свердловская обл.) 8
Елфимово, д. (Болотнинский р-н) 129
Ельня, г. (Смоленская обл.) 112, 113
Енисейская губ. (ист.) 58
Ерестная, д. (Бугринский р-н, ист.) 110

Ж
Жигулёвск, г. (Самарская обл.) 158
Жирардув, г. (Польша) 29
Житомир, г. (Украина) 49
Житомирская обл. (Украина) 67
Журавка, д. (Чистоозёрный р-н) 101

З
Заворонежское, с. (Тамбовская обл.) 167
Завьялово, с. (Тогучинский р-н) 36
Западный Буг, р. 101
Заполярье 47
Здвинский р-н (Новосибирская обл.) 9, 37, 58, 131, 155, 156
Землянск, с. (Воронежская обл.) 77
Зыково, с. (Алтайский край) 10

И
Ивановка, д. (Мошковский р-н) 10
Издревинский, п. (Колыванский р-н) 106
Израиль 122
Инсбрук, г. (Австрия) 9
Инская, ж.-д. ст. (в черте г. Новосибирска) 59, 176
Иня, р. 109
Иня, с. (Бийский у., Томская губ., ист.) 31
Иркутск, г. 27, 44, 68, 85, 87, 122, 148, 149, 168, 178, 179
Иркутская губ. (ист.) 58
Иркутская обл. 54
Искитим, г. (Новосибирская обл.) 19
Испания 32, 122
Истра, р. 116
Италия 6, 89

К
Казань, г. (Респ. Татарстан) 77, 115, 151, 191, 203
Казахстан 134
Каинск, г. (ист., ныне г. Куйбышев, Новосибирская обл.) 

28, 36
Кайлинская вол. (Томский у., Томская губ., ист.) 195
Кайлы, д. (Мошковский р-н) 130
Калате, г. (ист., ныне Кировград, Свердловская обл.) 74
Калинин, г. (ист., до 1931 г. и с 1990 г. – г. Тверь) 116
Калининград, г. 63, 78, 90, 91, 117, 158
Калиновка, с. (Карасукский р-н) 49
Калуга, г. 39, 117
Калужская обл. 116
Калягино д. (Колыванский р-н) 101
Каменец, г. (Брестская обл., Беларусь) 37
Каменка, г. (Пензенская обл.) 21
Каменка, р. 214
Каменск-Уральск, г. (Свердловская обл.) 9
Каменский окр. (Сибирский край, ист.) 58
Камень-на-Оби, г. (Алтайский край) 9
Камень, с. (ист., ныне г. Камень-на-Оби, Алтайский край) 84
Камчатка, п-ов (Камчатский край) 32
Канада 43
Канск, г. (Красноярский край) 168
Караганда, г. (Казахстан) 61
Караой, с. (Павлодарская обл., Казахстан) 35
Карасук, г. (Новосибирская обл.) 49, 130, 135, 171
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Карасукский р-н (Новосибирская обл.) 58, 108, 130, 155
Каргат, с. (Новосибирская обл.) 36, 89, 120
Каргатский р-н (Новосибирская обл.) 58, 155, 156
Карелия 125
Карпысакский р-н (Сибирский край, ист.) 109
Кауракский р-н (Сибирский край, ист.) 109
Кашин, г. (Тверская обл.) 61
Кемерово г. 6, 8, 16, 124
Кемеровская обл. 18, 38, 54, 170, 171
Кемпно, г. (Польша) 107
Кёнигсберг, г. (Восточная Пруссия, ист.) см. г. Калининград
Керчь, г. (Респ. Крым) 37, 130
Киев, г. (Украина) 13, 37, 44, 47, 51, 72, 81, 87, 94
Киргизия 158
Кировоград, г. (ист., с 2016 г. – г. Кропивницкий, Украина) 

104, 131
Кировоградская обл. (Украина) 131
Киселёвск, г. (Кемеровская обл.) 5, 48, 126
Китай, КНР 18, 25 
Кишинёв, г. (Молдова) 11, 30
Ковалёво, д. (Омская обл.) 117
Колтуки, д. (Рязанская обл.) 65
Колыванский р-н (Новосибирская обл.) 58
Колывань, пгт (до 1925 г. – город, с 1964 г. – пгт; 

Новосибирская обл.) 6, 7, 28, 37, 195 
Кольцово, пгт (Новосибирская обл.) 44
Кольчугино, г. (ист.) см. г. Ленинск-Кузнецкий
Комсомольск-на-Амуре, г. (Хабаровский край) 127
Константиновка, с. (Татарский р-н) 55
Корени, д. (Гомельская обл., Беларусь) 44
Корнево, г. (Калининградская обл.) 79
Коровье, с. (Курганская обл.) 42
Коростень, г. (Житомирская обл., Украина) 67
Костанайская обл. (Казахстан) 25
Котельнич, г. (Кировская обл.) 54
Котельнический р-н (Кировская обл.) 74
Коченёвский р-н (Новосибирская обл.) 9, 58, 107, 155, 

200, 201
Кочки, с. (Кочковский р-н) 129
Кочковский р-н (Новосибирская обл.) 58, 107, 138, 155, 200
Крайний Север 171
Красная Сибирь, с. (Кочковский р-н) 130
Красная, д. (Трубчевский р-н, Брянская обл.) 48, 158
Красновка, д. (Ачинский у., Енисейская губ., ист.) 140
Красное, д. (Брянская обл.) 48
Красное, с. (Коротоянского у. Воронежской губ., ист.) 39
Краснозёрский р-н 58, 65, 66
Краснозёрское, рп. 65
Краснообск п. (Новосибирский р-н) 30
Красноярск, г. 8, 27, 45, 119, 140, 148
Красноярский край 54, 153, 171
Кременчуг, г. (Полтавская обл., Украина) 131
Кривой Рог, г. (Днепропетровская обл., Украина) 110, 131
Кривошеино, с. (Томская обл.) 10, 11
Кривощёково, ж.-д. ст. (ист., ныне Новосибирск-Западный) 

51, 79
Кривощёково, с. (ист., ныне в черте г. Новосибирска) 43
Кривощёковская вол. (Томский у., Томская губ., ист.) 195
Кругликово, д. (Болотнинский р-н) 129
Крупское, с. (Жамбылская обл., Казахстан) 129

Крым, респ. 141
Кубышевский р-н (Новосибирская обл.) 82, 155, 156
Кузнецк, г. (Томская губ., ист.) см. г. Новокузнецк
Куйбышевская обл. 170
Кулундинская степь 33
Кумышская вол. (Томский у., Томская губ., ист.) 195
Купино, г. (Новосибирская обл.) 35, 45, 63, 77
Купинский р-н (Новосибирская обл.) 35, 58, 155
Курган, г. 90, 91
Куртамыш, г. (Курганская обл.) 29
Кутаиси, г. (Грузия) 184, 186
Куцеволовка, д. (Кировоградская обл., Украина) 131
Кызыл, г. (Респ. Тыва; до 1926 г. – г. Белоцарск) 140, 141
Кыринский р-н (Читинская обл.) 33
Кыштовский р-н (Новосибирская обл.) 58, 154

Л
Лагман, провинц. (Афганистан) 36
Ланц, н.п. (Германия) 118
Латвия 18
Лебедин, г. (Сумская обл., Украина) 16
Лебус, г. (Германия) 101
Лебяжья, р. 129
Легостаевская вол. (Барнаульский у., Томская губ., ист.) 195
Лейпциг, г. (Германия) 122
Ленинград, г. (ист.), см. Санкт-Петербург
Лениногорск, г. (ист., ныне г. Риддер, Казахстан) 11, 16
Ленинск-Кузнецкий, г. (до 1922 г. – Кольчугино, в 1922–

1925 гг. – Ленино; Кемеровская обл.) 11, 12, 16, 124, 
202

Леонидово, п. (Сахалинская обл.) 36
Лида, г. (Гродненская обл., Беларусь) 118
Лиллехаммер, г. (Норвегия) 22
Линёво, пгт (Искитимский р-н) 19, 171
Литва 18
Лиховка, н. п. (Днепропетровская обл., Украина) 104
ЛНР, Луганская Народная Респ. 92
Ловецко-Нове, н.п. (Польша) 101
Ломжа (Беларусь) 79
Львов, г. (Украина) 8, 9, 184

М
Магаданская обл. 18
Магнитогорск, г. (Челябинская обл.) 9, 73
Макарак, п. (Кемеровская обл.) 21
Малая Виска, с. (Украина) 59
Малая Гриневщина, д. (Климовичский у., Могилевская 

губ., ист.) 202
Малая Кивара, д. (Воткинский р-н, Удмуртия) 114
Малмыж, с. (Нанайский р-н, Хабаровский край) 98
Малокоряковская вол. (Томский у., Томская губ., ист.) 195
Малюшин, н.п. (Польша) 107
Маньчжурия (ист.) 19
Мариенбург, г. (ист., ныне г. Мальборк, Польша) 59
Мариинск, г. (Кемеровская обл.) 64, 85, 170
Марчуги, с. (Воскресенский р-н, Московская обл.) 115
Маслянино, с. (ныне рп., Маслянинский р-н) 87, 129
Маслянинский р-н (Новосибирская обл.) 9, 18, 58, 200
Миасс, г. (Челябинская обл.) 126
Минск, г. (Беларусь) 54, 66, 98, 116, 187
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Минская обл. (Беларусь) 116
Минусинск, г. (Красноярский край) 140, 141
Михайловка, д. (Здвинский р-н) 37
Михалув-Дольны, н. п. (Польша) 63
Монголия, МНР 18, 57, 111, 141
Москва, г.ф.з. 8, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24–27, 31, 32, 54, 

56, 61–64, 69, 77, 79, 81, 82, 85, 102, 103, 112, 115, 
116, 119, 122, 128, 140, 141, 154, 158, 159, 165, 169, 
179, 183, 184, 186, 191, 193, 199, 202

Московская обл. 27, 48
Мошково, рп. (Мошковский р-н) 15
Мошковский р-н (Новосибирская обл.) 15, 58, 200
Мытищи, г. (Московская обл.) 43
Мюнхен, г. (Германия) 5

Н
Нагано, г. (Япония) 22
Нарымский край (ист.) 81
Недайвода, с. (Криворожский р-н, Украина) 103, 104
Неданчичи, д. (Черниговская обл., Украина) 132
Нейсе, р. 35
Некрасовка, д. (ист., ныне территория Купинского р-на) 12
Некрасовщина, д. (Гродненская обл., Беларусь) 116
Нижне-Чулым, с. (Здвинский р-н) 131
Нижневартовск, г. (Ханты-Манскийский АО) 9
Нижние Чёмы, д. (ист., ныне в черте г. Новосибирска) 33
Нижний Новгород, г. 61, 119
Николаевская вол. (Барнаульский у., Томская губ., ист.) 195
Никольское, с. (Тогучинский р-н) 74
Никулино, д. (Татарский р-н) 66
Нион, г. (Швейцария) 122
Ницца, г. (Франция) 176
Новая Пустошь, с. (Ленинградская обл.) 127, 204
Ново-Георгиевка, с. (Искитимский р-н) 59
Ново-Никольское, с. (Томская обл.) 12
Новоивановка, с. (Днепропетровская обл., Украина) 109
Новокузнецк, г. (Кемеровская обл., до 1931 г. – Кузнецк) 

6, 12, 104, 148
Новониколаевск, г. (ист.) см. Новосибирск
Новониколаевская губ. (ист.) 25, 100, 108, 120, 157
Новониколаевский у. (Томская губ., ист.) 196
Новопервомайское, с. (Татарский р-н) 65
Новороссийск, г. (Краснодарский край) 37, 57, 130
Новосибирск г. (город с 1903 г., до 1926 г. – 

г. Новониколаевск) 5–7, 9–11, 13, 14, 16–25, 27, 29–36, 
38, 39, 41–44, 46–49, 51–54, 56, 58–64, 66, 68–85, 
87–89, 94–103, 105–108, 110–115, 117, 119, 121–130, 
133, 134, 136, 141, 143, 148–150, 152, 161, 164, 165, 
168, 170–173, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 
191–193, 195–197, 202, 206, 207, 210, 211, 213, 214

Новосибирская обл. 6, 18, 19, 22, 28, 31, 35, 39, 51, 54, 
56, 61, 91, 92, 96, 100, 101, 114, 121, 129, 134, 135, 
138, 154, 159, 171, 177, 199

Новосибирский окр. (Сибирский край, ист.) 58
Новосибирский р-н (Новосибирская обл.) 26, 200
Новотроицкий, п. (Колыванский р-н) 101
Новый, п. (Кочковский р-н) 103
Нойштадт, г. (ист., ныне г. Прудник, Польша) 59
Нойштрелиц, г. (Германия) 59

О
Обь, ж.-д. ст. (ист., ныне Новосибирск-Главный) 20
Обь, р. 33, 64, 92, 105, 129, 184, 188, 189, 190, 

206, 207
Огнёва Заимка, п. (Черепановский р-н) 43
Одер, р. 29, 34
Одесса, г. (Украина) 11, 47, 130, 184
Озёрск, г. (Калининградская обл.) 79
Ойротия, АО (ист., ныне Респ. Алтай) 27, 58, 95
Ольштын, г. (Польша) 118
Омск, г. 6, 13, 16, 68, 105, 117, 128, 140, 148–151, 
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Омская губ. (ист.) 58
Омская обл. 38, 54, 56
Омулеф, р. 118
Орда, р. 137
Орджоникидзе, г. (ист., до 1931 г. и с 1990 г. – Владикавказ) 

111
Ординская (Ордынская) вол. (Барнаульский у.,
Томская губ., ист.) 137, 195
Ордынский р-н (Новосибирская обл.) 58, 137, 138
Ордынское, рп. (Ордынский р-н) 137, 158
Орск, г. (Оренбургская обл.) 8
Ояш, р. 129

П
Париж, г. (Франция) 55, 122, 176
Пашково, с. (Еврейская АО) 127
Пенза, г. 8, 43, 62, 167
Пензенская губ. (ист.) 77
Пензенский, п. (Тогучинский р-н) 107
Первомайское, с. (Татарский р-н) 117
Пермская губ. 124
Пермь, г. 118, 119, 122
Петербург (ист.) см. г.ф.з. Санкт-Петербург
Петро-Херсонец, с. (Оренбургская обл.) 62
Петровск-Забайкальский, г. (Забайкальский край) 76
Петроград, г. (ист.) (см. г.ф.з. Санкт-Петербург)
Петропавловск, г. (Казахстан) 118
Печ, г. (Венгрия) 176
Печки, д. (Мосальский р-н Калужской обл.) 48
Пилица, р. 63, 107
Пильно, с. (Красногорский р-н, Алтайский край) 98
Пичкиряево, с. (Рязанская обл.) 100
Половинное, с. (Краснозёрский р-н) 129
Полтавская обл. (Украина) 25
Польша 15, 35, 63, 152, 176
Поташ, ст. (Черкасская обл., Украина) 10
Прага, г. (ист., ныне часть Варшавы, Польша) 126
Прегель, р. 78
Прибалтика, регион 63
Приволжск, г. (Ивановская обл.) 11
Приморско-Ахтарск, г. (Краснодарский край) 82
Прокопьевск, г. (Кемеровская обл.) 124 
Прокудское, с. (Коченевский р-н) 34, 83
Прохладный, г. (Кабардино-Балкария) 77, 78
Прохоровка, д. (Белгородская обл.) 87
Прусы, н.п. (Польша) 15



228

Р
Раздольное, с. (Новосибирский р-н) 74
Райнсберг, г. (Германия) 118
Решёты, с. (Кочковский р-н) 129
Рио-де-Жанейро, г. (Бразилия) 171
Россия 5, 6, 8, 9, 14, 16–18, 21, 22, 28, 29, 32, 39, 54, 57, 

58, 72, 84, 85, 89, 92, 94, 96, 97, 103, 118, 122, 126, 
134, 135, 143, 159, 183

Рубцовск, г. (Алтайский край) 112
Рубцовский у. (Алтайская губ., ист.) 44
Румыния 37, 47, 65
Ряжск, г. (Рязанская обл.) 56

С
Самарканд, г. (Узбекистан) 73
Сандармох, лесн. ур-ще (Карелия) 87
Санкт-Петербург, г.ф.з. (1914–1924 – Петроград, 

1924–1991 – Ленинград) 8, 18, 44, 51, 54, 59, 71, 103, 
112, 113, 116, 117, 124, 128, 167, 191, 202

Санта-Катерина-ди-Вальфува (Италия) 89
Саппоро, г. (Япония) 41
Сарапулка, с. (Мошковский р-н) 74
Саратов, г. 8
Саха, респ. 18
Светлогорск, г. (Гомельская обл., Беларусь) 45
Светлый, п. (Коченёвский р-н) 106
Севастополь, г.ф.з. 79
Северное, с. (Северный р-н) 115
Северный р-н (Новосибирская обл.) 9, 82, 129, 133
Северодонецк, г. (ЛНР) 92
Семипалатинск, г. (ист., с 2007 г. – Семей, Казахстан) 105 
Сенчанка, с. (Новосибирский р-н) 32
Сергач, г. (Нижегородская обл.) 112
Сеятель, ж.-д. ст. (в черте г. Новосибирск) 77
Сибирский край (ист.) 58, 95, 120, 148, 150, 181, 213
Сибирь 10, 16, 29, 30, 45, 48, 57, 58, 68, 81, 85, 92, 96, 99, 

103, 112, 117–119, 124, 127, 128, 131, 141, 148, 149, 154, 
159, 170, 171, 178, 180, 183, 184, 191, 192, 202, 207, 213

Симбирск, г. (ист., с 1924 г. – Ульяновск) 151
Симферополь, г. (Респ. Крым) 73
Сионский, п. (Мошковский р-н) 15
Скоморохово, д. (Ивановская обл.) 73, 173
Славгород, г. (Алтайский край) 17
Слободка, д. (Климовичский у., Могилевская губ., ист.) 126, 

202
Слободской, г. (Кировская обл.) 27
Слоним, г. (Беларусь) 59
Смоленск, г. 32
Советск, г. (Калининградская обл.) 78
Солнечногорск, г. (Московская обл.) 116
Соловецкие о-ва (Белое море) 183
Сосновка, р. 103, 129
Сохачев, г. (Польша) 29, 126
Средняя Азия 57
СССР, Советский Союз (ист.) 9, 42, 72, 127, 158, 186
Ставрополь, г. 30
Сталинград, г. (ист., ныне Волгоград) 65, 74, 113
Староалейское, с. (Алтайский край) 22
Старобибеево, д. (Болотнинский р-н) 129

Столбцы, н. п. (Минская обл., Беларусь) 37
Стопница, н.п. (Польша) 15
Страсбург, г. (Франция) 159
Суенга, р. 18
Сузун, рп. (Сузунский р-н) 28, 98
Сузунский р-н (Новосибирская обл.) 58
Суминское (Сумы), д. (Каргатский р-н) 63 
Сумская обл. (Украина) 57
Сургуты, д. (Северный р-н) 129
Сутоки, с. (Новгородская обл.) 114 
Сухиничи, г. (Калужская обл.) 69
США 41, 43, 58, 176, 185
Сызрань, г. (Самарская обл.) 157
Сычково, д. (Бобруйский р-н, Беларусь) 114
Сычково, н. п. (Бобруйский р-н, Беларусь) 114

Т
Тавда, г. (Свердловская обл.) 46
Таган, с. (Чановский р-н) 82
Таганрог, г. (Ростовская обл.) 52
Таиланд 41
Талина, с. (Шипуновский р-н, Алтайский край) 110
Талица, ст. (Свердловская обл.) 75
Таманский п-ов (Краснодарский край) 130
Тамбовская губ. 131
Тарасовичи, с. (Беларусь) 13
Тарксдорф, н. п. (Польша) 34
Тартояк, п. (Красноярский край) 25
Тасеево, с. (Красноярский край) 167
Таскаево, д. (Болотнинский р-н) 129
Татарская, ж.-д. ст. (в черте г. Татарск, 

Новосибирская обл.) 90
Татарский р-н (Новосибирская обл.) 58, 64, 155, 201
Ташкент, г. (Узбекистан) 18
Темплин, г. (Германия) 118
Тёплая Гора, пгт (Пермская обл.) 89
Тикси, бухта (море Лаптевых) 19
Тильзит, г. (Восточная Пруссия, ист.) см. г. Советск
Тифлис, г. (ист., ныне Тбилиси, Грузия) 56
Тобольск, г. 9, 52
Тогучин, г. (Новосибирская обл.) 21, 109, 126
Тогучинский р-н (Новосибирская обл.) 8, 36, 109, 201
Томск, г. (Томская обл.) 6, 9, 38, 68, 77, 84, 87, 105, 117, 

124, 129, 148, 149, 170, 171
Томская губ. (ист.) 58
Томская обл. 38, 54, 56
Томский у. (Томская губ., ист.) 195
Тростянец, г. (Сумская обл., Украина) 57
Туркмения 47
Турция 18
Тушино, г. (ист., в черте Москвы) 20, 32
Тыва, респ. 54
Тюменцево, с. (Алтайский край) 122
Тюмень, г. 38

У
Убинский р-н (Новосибирская обл.) 9, 58, 107, 155, 156
Убинское, с. (Убинский р-н) 156
Узбекистан 58
Украина (до 1991 г. – Украинская ССР) 13, 25, 37, 192
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Улан-Батор г. (Монголия) 141
Ундино-Поселье, с. (Забайкальский край) 64
Урал 57, 77, 123
Ургуль, д. (Северный р-н) 129
Ургун, п. (Искитимский р-н) 104
Успенский, п. (Краснозёрский р-н) 65
Уссурийск, г. (Приморский край) 78
Усть-Алеус, с. (Ордынский р-н) 129
Усть-Каменогорск, г. (Казахстан) 80
Усть-Таркский р-н (Новосибирская обл.) 9, 58, 155
Устюжанино, д. (Ордынский р-н) 129
Уфа, г. (Респ. Башкортостан) 70

Ф
Финляндия 125, 176
Фомиха, р. 18
Франция 6, 18, 122, 171, 176
Фуюань, г. (Китай) 19

Х
Хабаровск, г. 18, 119, 127
Хакасия, республика 54, 81
Халхин-Гол, р. 88
Ханты-Мансийск, г. 51, 89
Харино, д. (Искитимский р-н) 19
Харьков, г. (Украина) 47, 63, 74, 109
Харьковская губ. (ист.) 55
Хасан, оз. 88
Хатанга, с. (Красноярский край) 92
Химки, г. (Московская обл.) 32
Хмельницкий, г. (Украина) 68
Ходоры, д. (Житомирская обл., Украина) 11
Хутор-Михайловский, г. (Сумская обл. Украина) 13

Ц
Цемесская, бухта (Чёрное море) 130
Центральный, п. (Витебская обл., Беларусь) 77
Цинтер, г. (Восточная Пруссия, ист.) см. г. Корнево

Ч
Чадан, г. (Респ. Тыва) 25
Чановский р-н (Новосибирская обл.) 58, 155
Чаны, с. (Чановский р-н) 100
Чаусская вол. (Томский у., Томская губ., ист.) 195

Челябинск, г. 8, 19, 47, 58
Червоная Гусаровка, с. (Харьковская обл., Украина) 24
Чердаты, с. (Зырянский р-н, Томская обл.) 113
Чердынь, г. (Пермский край) 71
Черепаново, г. (Новосибирская обл.) 104, 125
Черепановский р-н (Новосибирская обл.) 58, 201
Черкасская, д. (Орловская обл.) 66
Чернецовка, с. (Пензенская обл.) 20
Чернигов, г. (Украина) 110
Черница, с. (Львовская обл., Украина) 48
Черницкое, ст. (Калманский р-н, Алтайский край) 128
Черногорск, г. (Респ. Хакасия) 141
Чернявский, п. (Каргатский р-н) 105
Чехословакия (ист.) 37
Чикаловка, с. (Полтавской обл., Украина) 125
Чистоозёрный р-н (Новосибирская обл.) 58, 155, 200
Чита, г. 64
Читинская обл. 63
Чукотка (Чукотский АО) 58
Чулымский р-н (Новосибирская обл.) 58, 67, 155, 156
Чуфилово, с. (Рязанская обл.) 6, 140

Ш
Шаламово, с. (Тобольская губ., ист.) 55
Шахта, п. (Тогучинский р-н) 36
Шемурша, с. (Чувашская Респ.) 21, 151
Штансдорф, н. п. (Германия) 35
Штольценберг, н.п. (Восточная Пруссия, ист.) 79
Шяуляй, г. (Литва) 63

Э
Эстония 18

Я
Якутия 57, 60, 171
Ямполь, п. (Сумская обл., Украина) 13
Яново, с. (Нижегородская обл.) 112
Япония 33, 41, 88, 103, 122, 185
Яркуль, оз. 45
Ярославль, г. 185
Ясногородка, с. (Вышнегородский р-н Киевской обл., 

Украина) 13, 45, 67, 82
Ясный, прииск (Зейский р-н, Читинская обл.) 127
2-я Чернушка, д. (Костромская обл.) 15
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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 32, 35, 69, 71

Администрация Новосибирской области, г. Новосибирск 
14, 22, 52, 54, 122, 134, 147, 172

Администрация городская (мэрия), г. Новосибирск 
39–40, 100

«Академстроевец», газета, г. Новосибирск 49
Академический симфонический оркестр Новосибирской 

государственной филармонии, г. Новосибирск 13, 18, 
84

«Алтайское дело», газета (ист.), г. Новониколаевск 44, 77
Ансамбль песни и пляски СибВО, г. Новосибирск 10
Архивная служба Северного района 82
Аэроклуб (в прошлом – Сибирская школа пилотов 

ОСОАВИАХИМа, Школа лётчиков Западно-Сибирского 
края им. Грядинского), г. Новосибирск 21

«Аэропорт «Толмачёво», г. Обь 151

Б
«Балет Новосибирск-100», камерный театр, 

г. Новосибирск 43
«Барабинский медицинский колледж», ГАПОУ НСО, 

г. Барабинск 93–94
«Барлакское», АО (прежде – Барлакский совхоз), 

Мошковский р-н 66
Бердская бригада спецназа ГРУ Генштаба, г. Бердск 67
«Бердские новости» (прежде – «Ленинский путь»), газета, 

г. Бердск 12
«Бердский историко-художественный музей», МБУ, 

г. Бердск 69–70
«Бердский электромеханический завод», г. Бердск 12, 107
Библиотека центральная районная, р. п. Ордынское 5, 

137–139
Библиотека центральная районная, г. Карасук 130–131
«Благодатское», ЗАО (прежде – АОЗТ «Благодатное»), 

Карасукский р-н 108
«Большевик», колхоз (ист.), Колыванский р-н 106
«Большевик», племсовхоз (ист.), Мошковский р-н 200
«Большевистская смена», газета (ист.), г. Новосибирск 165
Большой джаз-оркестр Новосибирского госцирка, 

г. Новосибирск 98
Буготакский щебеночный завод, р. п. Горный (Тогучинский 

р-н) 8

В
Ведомости Законодательного собрания 

Новосибирской области (прежде – Ведомости 
Новосибирского областного Совета депутатов), 
газета, г. Новосибирск 5

«Верхтулинка», ансамбль песни и танца, с. Верх-Тула 135
Веселовская МТС (ист.), Краснозёрский р-н 201
Веселовская средняя общеобразовательная школа, 

Краснозерский р-н 66
«Весь Новосибирск» (прежде – «Весь Новониколаевск»), 

городской справочник 44
«Вечерний Новосибирск», газета, г. Новосибирск 49, 166
«Виктория», мушкетерский клуб, г. Новосибирск 94
Военный комиссариат областной, г. Новосибирск 113
Военный комиссариат районный Кировский, г. Новосибирск 

125
Военный комиссариат районный Здвинский, Здвинский р-н 

131
Военный комиссариат районный Купинский, Купинский р-н 

67
Военный комиссариат районный Ояшинский (ист.), 

Ояшинский р-н (ист.) 130
Военный комиссариат районный Татарский, Татарский р-н 

90

Г
«Гармония», гимназия № 11, г. Новосибирск 97
Географическое общество РФ. Новосибирское 

региональное отделение, г. Новосибирск 111, 149, 
178, 179

«Гистрион», театр-студия, г. Бердск 134
«Глобус», академический молодёжный театр (в прошлом 

Театр юного зрителя, ТЮЗ), г. Новосибирск 
11, 74, 118, 122–123, 145–146, 162

Городская дума (ист.), г. Новониколаевск 124
Городское приходское училище для мальчиков (ист.), 

г. Колывань 6–7
Городской торговый корпус (ист.), г. Новониколаевск 84, 

162, 214
Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН), г. Новосибирск 23, 
68

«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Новосибирской области» 
ФБУ, г. Новосибирск 95

1 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, творческих 
коллективов Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых в значительной степени связана та или иная дата Календаря. 
Возле названий организаций, существовавших в прошлом, стоит пометка «ист.». В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заве-
дение и т. п. упоминается в Календаре в связи с разными датами, в том числе с датами их основания и с датами рождения их сотрудников. 
Особенные, характéрные названия – «Оксид», «Сибирские зори», «Точприбор» и т. д. – нужно искать в алфавите именно на эти названия.
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Д
«Дедовские чтения», литературно-публицистический 

конкурс 75
«Детская литература», книжное издательство. Сибирское 

отделение (ист.), г. Новосибирск 98
«Динамо», спортивное общество, г. Новосибирск 5
Добровольное Общество содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ), г. Новосибирск 21, 125
Дом культуры железнодорожников, г. Новосибирск 176
Дом культуры им. М. Калинина, г. Новосибирск 41
Дом Ленина, г. Новониколаевск-Новосибирск 14, 39, 123, 

143–147, 211, 214
Дом народного творчества областной, г. Новосибирск 41, 

81

Ж
«Жарки сибирские», фестиваль народного творчества, 

1-й (2013), г. Искитим 89
«Женщина года», городской конкурс, г. Новосибирск 22
«Женщина – директор года», конкурс, Новосибирская 

область 61
«Жизнь Сибири», журнал (ист.), г. Новосибирск 149

З
«За духовное возрождение России», миссионерский 

поезд 134
«Заветы Ильича», колхоз (ист.), Кочковский р-н 200
Завьяловская No 2, шахта, Тогучинский р-н 36
Законодательное собрание Новосибирской области, 

г. Новосибирск 81, 106
«Закупсбыт», Обской кооператив (ист.), г. Новониколаевск 

44
Заобская МТС (ист.), Новосибирский р-н 200
Западно-Сибирская железная дорога 56, 64, 77, 83, 133
Западно-Сибирская киностудия (ист.), г. Новосибирск 8
Западно-Сибирская студия кинохроники (ист.), 

г. Новосибирск 16, 57–58, 119
Западно-Сибирский военный округ (ист.), г. Новосибирск 

24
Западно-Сибирский краевой совет отдела пролетарского 

туризма и экскурсий (ист.), г. Новосибирск 55
Западно-Сибирское краевое совещание стахановцев 

промышленности и транспорта, 1-е (1935)
«Заря», центр спортивной подготовки, г. Новосибирск 6
«Знание», всесоюзное общество по распространению 

политических и научных знаний. Новосибирское 
областное отделение, г. Новосибирск 22, 39, 92

И
«Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия 

биологические науки», научный журнал, 
г. Новосибирск 39

«Издательский дом „Советская Сибирь“» ГАУ НСО, 
г. Новосибирск 133

Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР 
(ист.), г. Новосибирск 83

Институт археологии и этнографии СО РАН, ФГБУН, 
г. Новосибирск 30

Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН (прежде – Вычислительный центр 
СО АН СССР), г. Новосибирск 62

Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева 
СО РАН (прежде – Институт геологии Объединенного 
института геологии, геофизики и минералогии 
СО РАН), г. Новосибирск 45, 59

Институт измерительных приборов (ист.), г. Новосибирск 
25–26

Институт истории СО РАН, г. Новосибирск 100
Институт истории гуманитарного и социального 

образования (ИИГСО НГПУ)
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, 

г. Новосибирск 128
Институт нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А. А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск 33, 45
Институт переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников Федеральной службы безопасности 
РФ, г. Новосибирск 103

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН (прежде – 
СО АН СССР), г. Новосибирск 111

Институт систематики и экологии СО РАН (прежде – Био-
логический институт СО АН СССР), г. Новосибирск 111

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, 
г. Новосибирск 73

Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск 60
Институт физики полупроводников СО РАН 

им. А. В. Ржанова (ИФП СО РАН), г. Новосибирск 42
Институт филологии СО РАН (ист.), г. Новосибирск 12
Институт философии и права СО РАН (ист.), г. Новосибирск 

7
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, 

г. Новосибирск 21, 58
«Иня», артель (ист.), г. Новосибирск 59
«Историческое наследие Сибири», издательский дом, 

г. Новосибирск 70, 96

К
Кинотеатр им. Маяковского, г. Новосибирск 40
«Киностудия Азия-Фильм», ООО, г. Новосибирск 122
Кладбище Заельцовское, МКУ, г. Новосибирск 

31, 43, 64, 66, 79, 80, 101, 108, 113, 114, 125, 153
Кладбище Клещихинское, г. Новосибирск 110
Кладбище, с. Раздольное, Новосибирский р-н 74
Колхоз им. Ворошилова (ист.), Коченёвский р-н 200
Колхоз им. Куйбышева (ист.), Коченёвский р-н 200
Колхоз им. Куйбышева (ист.), Маслянинский р-н 200
Колхоз им. Хрущева (ист.), Новосибирский р-н 200
«Колыванский аграрный колледж», ГБПОУ НСО 

(прежде – Колыванский сельскохозяйственный 
техникум), р. п. Колывань 37–38

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Татарский городской комитет (горком, ист.), г. Татарск 65

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Новосибирский областной комитет (обком, ист.), 
г. Новосибирск 67, 93, 115–116, 155, 156, 184

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Татарский районный комитет (райком КПСС, ист.), 
Татарский р-н 65
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Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Черепановский районный комитет (райком КПСС, 
ист.), г. Черепаново 104

Коченевский свиносовхоз (ист.), Коченевский р-н 200
Краеведческий музей, Новосибирский государственный, 

г. Новосибирск 68, 81
Краеведческий музей центр исторической информации, 

МКУК, р. п. Сузун 99
«Красноармейская звезда», газета (ист.), г. Новосибирск 

90, 112
«Краснозёрский», санаторно-курортный комплекс, 

р. п. Краснозерское 134
«Красный факел», театр, г. Новосибирск 14, 62, 68, 74
«Кудряшовское», АО (прежде – Кудряшовский 

свинокомплекс), с. Криводановка 27–28
«Купинское», АОЗТ, Отделение № 3, Купинский р-н 35

Л
Левобережная ГРЭС (ТЭЦ 2), г. Новосибирск 109
«Ленинская мысль», колхоз (ист.), Кочковский р-н 200
«Ленинская мысль», колхоз (ист.), Чистоозёрный р-н 200
Лобинская средняя общеобразовательная школа, 

Краснозерский р-н 65
«Локомотив», баскетбольный клуб, г. Новосибирск 92
Локомотивное депо, г. Новосибирск 57
«Луговской», совхоз (ист.), Новосибирский р-н 74
Лушниковская МТС (ист.), Сузунский р-н 200

М
Магазин книг и канцелярских товаров Н. П. Литвинова 

(ист.), п. Новониколаевский 19–20, 43–44
«Маркелловы голоса», хоровой ансамбль Новосибирской 

филармонии, г. Новосибирск 26–27
Международный конкурс юных скрипачей, 1-й (1995), 

г. Новосибирск 54
Международный Рождественский фестиваль искусств, 

1-й (1995), г. Новосибирск 122
Международный фестиваль ударных инструментов 

(2004), г. Новосибирск 84
Мемориал Славы тружеников тыла 1941–1945 гг., 

г. Новосибирск 166
«Мемориальный сквер павших в годы гражданской 

войны» (прежде – Сквер Героев революции), 
г. Новосибирск 14–15, 141, 144

Министерство культуры Новосибирской области, 
г. Новосибирск  123

Молитвенный дом, г. Болотное 76
«Молодость Сибири», газета, г. Новосибирск 5, 32, 89, 

103, 166
Монумент Славы, г. Новосибирск ПТУ 48
Музей города Новосибирска, г. Новосибирск 30, 53
Музей железнодорожной техники имени Н. А. Акулинина 

77
Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина, 

г. Новосибирск 29
«Музей истории Бердского радиозавода», г. Бердск 70
Музей истории СибВО, г. Новосибирск 46
Музей Олимпийской славы и физической культуры 

Новосибирской области, г. Новосибирск 51–52, 94
Музей связи Сибири, г. Новосибирск 67–68

Н
«На окраине», городской драматический театр, г. Карасук 

135–136
«Народная летопись», газета (ист.), г. Новониколаевск 44
«Настоящее», журнал (ист., 1928–1930), г. Новосибирск 168
«Настроение», поэтический клуб, с. Верх-Тула 135
«Наука», издательство, Сибирское отделение, 

г. Новосибирск 16
«Научно-исследовательский институт электронных 

приборов» (прежде – НИИ-48, образованный из ОКБ 
завода № 325), г. Новосибирск 133

«Новая жизнь», газета районная, Сузунский р-н 99
«Новая Сибирь», газета, г. Новосибирск 78
«Новая Сибирь», общество художников (ист.), 

г. Новосибирск 81
«Новосибгражданпроект», ООО Проектный институт, 

г. Новосибирск 105, 146
«Новосибирск», ГТРК (в прошлом Новосибирская студия 

телевидения), г. Новосибирск 5, 72, 75, 85–86, 117–118
«Новосибирская», птицефабрика, ст. Евсино 134
Новосибирская высшая партийная школа (ист., позднее – 

Сибирский социально-политический институт), 
г. Новосибирск 7, 132

Новосибирская государственная академия водного 
транспорта, г. Новосибирск 25, 56

Новосибирская государственная консерватория (НГК 
им. М. И. Глинки), г. Новосибирск 26, 31, 53, 73, 84, 99

Новосибирская государственная областная научная 
библиотека (НГОНБ), г. Новосибирск 87, 138, 178–183

Новосибирская государственная филармония, 
г. Новосибирск 13, 43, 72, 99, 123, 147

Новосибирская ЗСС Россельхозакадемии, ФГУП, 
(прежде – Новосибирская зональная плодово-ягодная 
опытная станция им. И. В. Мичурина СО РАСХН), 
п. Агролес 46–47

«Новосибирская камерата», ансамбль солистов 
Новосибирской филармонии, г. Новосибирск 18

Новосибирская междугородная телефонная станция 
(прежде – Новосибирская почтово-телеграфная 
контора), г. Новосибирск 75

Новосибирская межкраевая школа ГУГБ НКВД СССР 
(ист.), г. Новосибирск 102

Новосибирская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих, г. Новосибирск 138

Новосибирская школа подготовки оперативного состава 
МГБ СССР (ист.), г. Новосибирск 102

«Новосибвторсырьё», трест, г. Новосибирск 48
«Новосибирскгражданпроект», институт, г. Новосибирск 

105, 146, 206
Новосибирский автомобильный завод (ист.), 

г. Новосибирск 184–187
Новосибирский аффинажный завод (прежде – завод 

No 171 Наркомцветмета), г. Новосибирск 93
Новосибирский государственный аграрный университет 

(НГАУ; прежде – сельскохозяйственный институт, 
НСХИ), г. Новосибирск 111

Новосибирский государственный академический 
театр оперы и балета (НОВАТ), г. Новосибирск 
13, 31, 36–37, 43, 53, 110, 163
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Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (прежде – Новосибирский 
инженерно-строительный институт, Сибстрин), 
г. Новосибирск 105, 119, 170, 188

Новосибирский государственный медицинский университет 
(прежде – Институт), г. Новосибирск 71, 87–88

Новосибирский государственный педагогический 
университет (НГПУ; прежде – институт, НГПИ), 
г. Новосибирск 11, 70, 72, 74, 98, 110, 115, 119, 172, 
197–198

Новосибирский государственный театральный институт 
(прежде – Театральное училище), г. Новосибирск 
74, 91, 110, 122

Новосибирский государственный технический 
университет (НГТУ; в прошлом Новосибирский 
электротехнический институт, НЭТИ), г. Новосибирск 
34, 72, 75, 76, 78, 83, 107

Новосибирский государственный художественный 
музей (прежде Новосибирская картинная галерея), 
г. Новосибирск 8, 17, 51, 81

Новосибирский государственный университет, НГУ 
(Новосибирский государственный университет), 
г. Новосибирск 42, 44, 45, 46, 60, 76

Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова 
(в прошлом – Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия (НГАХА)), 
г. Новосибирск 9, 52

Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ» (НГУЭУ, прежде – Урало-
Сибирский институт народного хозяйства), 
г. Новосибирск 7

Новосибирский завод имени Коминтерна (прежде – Завод 
№ 651), г. Новосибирск 73

«Новосибирский завод химконцентратов», ЗАО (прежде – 
завод № 250), г. Новосибирск 121

«Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» 
(НИПКиПРО), г. Новосибирск 76

«Новосибирский машиностроительный колледж», ГАПОУ 
НСО (прежде – ПТУ № 62), г. Новосибирск 121–122

Новосибирский мелькомбинат № 1, ООО, г. Новосибирск 
108

«Новосибирский металлургический завод им. А. Н. Кузь-
мина» (завод № 702), АО, г. Новосибирск 69

Новосибирский метрополитен, г. Новосибирск 128, 206–209
«Новосибирский музыкальный колледж имени 

А. Ф. Мурова» (прежде – Новосибирское музыкальное 
училище), г. Новосибирск 31, 99

Новосибирский музыкальный театр (прежде – 
Новосибирский театр музыкальной комедии), 
г. Новосибирск 74, 99

«Новосибирский научно-исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора, ФБУН, г. Новосибирск 
5, 171–172

Новосибирский областной клинический кардиологический 
диспансер, г. Новосибирск 61

Новосибирский областной колледж культуры и искусств, 
г. Новосибирск 85

Новосибирский областной совет ДОСААФ (ист.), 
г. Новосибирск 125

Новосибирский областной театр кукол, г. Новосибирск 
41–42, 85–86, 91–92

«Новосибирский оловянный комбинат», ООО (прежде – 
Новосибирский оловозавод), г. Новосибирск 27

«Новосибирский промышленно-энергетический колледж» 
ГБПОУ НСО, г. Новосибирск 95

Новосибирский совхоз № 1 (ист.), Новосибирский р-н 200
Новосибирский стрелочный завод, г. Новосибирск 

(ж.-д. ст. Инская) 59, 176
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

(прежде – Новосибирский строительный техникум), 
ГБПОУ, г. Новосибирск 48

Новосибирский строительно-монтажный колледж, 
Искитимский филиал (прежде – Искитимский 
индустриальный техникум), г. Искитим 104

Новосибирский юридический институт (филиал ТГУ), 
г. Новосибирск 98

Новосибирское библиотечное общество, г. Новосибирск 
138

Новосибирское высшее военное командное ордена 
Жукова училище (прежде – Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище 
имени 60-летия Великого Октября (НВВПОУ)), 
г. Новосибирск 125, 194

«Новосибирское государственное хореографическое 
училище», ФГБПОУ, г. Новосибирск 36, 110

Новосибирское книжное издательство (прежде – 
Сибкрайиздат, Западно-Сибирское книжное 
издательство), г. Новосибирск 6, 10, 32, 47, 81, 173–
174, 176, 203

Новосибирское локомотивное (прежде – паровозное) 
депо, г. Новосибирск 57, 79

Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва 
(прежде – Новосибирский техникум физической 
культуры), г. Новосибирск 6, 9,

«Новосибирскпромстрой», трест, г. Новосибирск 123 
«Новосибирсктелефильм», студия (ист.), г. Новосибирск 

8, 58, 117
«НЭВЗ-Союз», холдинговая компания, ОАО (в прошлом 

Электровакуумный завод № 617, «Союз», НПО), 
г. Новосибирск 54

О
«Обская жизнь», газета (ист.), г. Новониколаевск 44, 77
Обский совхоз No 1 завода «Сибсельмаш» (ист.), 

Новосибирский р-н 200
Общественная палата Новосибирской области, 

г. Новосибирск 22
Общество изучения Сибири и улучшения её быта (ист.), 

г. Новониколаевск 16, 44, 148–150
Общество друзей воздушного флота, губернское, 

г. Новониколаевск (ист.) 36
«Обь», газета (ист.), г. Новониколаевск 44
«Обь-фильм», студия, г. Новосибирск 117
Октябрьский (Коммунальный) мост, г. Новосибирск 64, 105
«Ордынское кольцо», туристический маршрут, Ордынский 

р-н 159
Отдел народного образования районный (районо) 

Карасукский, г. Карасук 130
«Охотник и пушник Сибири», журнал (ист.), г. Новосибирск 

56



234

П
«Память Ильича», коммуна (ист.), Татарский р-н 64
«Парадиз», профессиональная театральная премия, 

г. Новосибирск 86
Педагогический университет (НГПУ, прежде – 

Новосибирский государственный педагогический 
институт), г. Новосибирск 65

«Первомайский», сквер, г. Новосибирск 8
«Первомайский», совхоз (ист.), Татарский р-н 65, 66, 117
«Пилигримы», театр кукол, г. Новосибирск 136
«Пламя революции», колхоз (ист.) Коченёвский р-н 200
Половинская средняя общеобразовательная школа, 

Краснозерский р-н 65
Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск 

95, 133, 138
«Приобское» тепличное хозяйство, п. Приобский 38
Приходское училище для мальчиков, городское (ист.), 

г. Колывань (ист.) 6, 7
«Проза Сибири», журнал 70
«Прогресс», колхоз (ист.), Мошковский р-н 10
«Путь Ильича», сельхозартель (ист.), Новосибирский 

р-н 26
«Путь Ленина», колхоз (ист.), Купинский р-н 67

Р
Радиокомитет областной (ист.), г. Новосибирск 13, 74
«Региональный центр спортивной подготовки 

сборных команд и спортивного резерва» ГАУ НСО 
(прежде – Школа высшего спортивного мастерства), 
г. Новосибирск 78

Новосибирское ремесленное училище № 14 (ист.), 
г. Новосибирск 89

«Родина», ДК, г. Бердск 134
Российская академия наук (в прошлом – Академия наук 

СССР). Сибирское отделение, г. Новосибирск 74, 115, 
191–194

Российская коммунистическая партия (большевиков) 
(РКП(б)). Губернский комитет (губком, ист.), 
г. Новониколаевск-Новосибирск 143

Российская коммунистическая партия (большевиков) 
(РКП(б)). Сибирская краевая конференция, 
2-я (1925), г. Новониколаевск 123

С
«Сапфир», НПО, г. Новосибирск 26
«СДЮШОР по лыжному спорту» (ныне – 

Государственное автономное учреждение 
новосибирской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту"»), 
г. Новосибирск 40

«Север», ФГУП ПО (прежде – Новосибирский 
приборный завод по производству приборов особого 
назначения), г. Новосибирск 97

«Сибиреведение», информационный бюллетень (ист.), 
г. Новосибирск 149

«Сибирская горница» (прежде – «Горница»), 
литературно-краеведческий журнал, г. Новосибирск 
89, 96

Сибирская добровольческая дивизия, 150-я (ист.), 
г. Новосибирск 177

«Сибирская мемориальная картинная галерея «Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов», МБУК, 
г. Новосибирск 177

«Сибирская новь», газета (ист.), г. Новониколаевск 44
«Сибирские огни», журнал, г. Новониколаевск – 

Новосибирск 12, 16, 32, 55, 56, 70, 71, 73, 81–82, 
89–90, 102, 103, 111, 168, 179

«Сибирский биологический журнал», научный журнал 39
«Сибирский брасс», ансамбль медных духовых 

инструментов Новосибирской филармонии, 
г. Новосибирск 135

«Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», 
научный журнал 31

Сибирский военный округ (Западно-Сибирский военный 
округ), г. Новосибирск 116

«Сибирский геофизический колледж», ГБПОУ НСО 
(прежде – Новосибирский геологоразведочный 
техникум), г. Новосибирск 57

Сибирский государственный театр (Сибгосопера, ист.), 
г. Новосибирск 13, 114

Сибирский государственный университет путей сооб-
щения (в прошлом – Институт военных инженеров 
транспорта (НИВИТ, НИИЖТ); Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного транспорта), 
г. Новосибирск 7, 95–97, 190

«Сибирский гурман», производственная компания, 
г. Новосибирск 134–135

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 
(СИУ РАНХиГС; прежде – Сибирская академия 
государственной службы), г. Новосибирск 100, 132

Сибирский краевой съезд профсоюзов, 1-й (1925), 
г. Новосибирск 114

Сибирский краевой съезд Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, 1-й (1925), 
г. Новониколаевск 123, 128

«Сибирскийнаучно-исследовательский институт 
земледелия и химизации сельского хозяйства», 
ФГБНУ (прежде – Сибирский филиал Всесоюзного 
научно-исследовательского института экономики 
сельского хозяйства), р. п. Краснообск 30–31, 133

Сибирский полк ОГПУ, 9-й (ист.), г. Новониколаевск 141
Сибирский революционный комитет (Сибревком, ист.), 

г. Новониколаевск 210–212
Сибирский русский народный хор, г. Новосибирск 163
Сибирский съезд рабселькоров, I (1925), г. Новосибирск 

27
Сибирский съезд художников, 1-й (1927), г. Новосибирск 

81
«Сибирский экологический журнал», научный журнал, 

г. Новосибирск 39
«Сибирь», футбольный клуб, г. Новосибирск 72
«Сибирь социалистическая», зональная художественная 

выставка, г. Новосибирск 128
«Сибирь на экране», киножурнал (ист.), г. Новосибирск 

30
«Сибиряк», фирменный поезд, г. Новосибирск 64

https://ski.nso.ru/
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«СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (СибНИА), ФАУ (прежде – 
Сибирский научно-исследовательский институт 
авиации), г. Новосибирск 11, 34, 80

«Сибсельмаш» (в прошлом – «Сибкомбайн», 
Комбинат № 179 Наркомата боеприпасов), завод, 
г. Новосибирск 51, 89, 95

Сквер Героев Революции, г. Новосибирск 14–15 
Служба «Скорой помощи» городская, г. Новосибирск 121
Собор Александра Невского (в прошлом – Александро-

Невская церковь), г. Новосибирск 84
Совет градостроительный, г. Новосибирск 172
Совет депутатов городской (горсовет), г. Бердск (ист.) 70
Совет депутатов городской (горсовет, ист.), 

г. Новониколаевск-Новосибирск 23, 39, 126, 176, 188, 
189, 206, 207, 215

Совет депутатов краевой Западно-Сибирский (прежде – 
Сибирский, ист.), г. Новониколаевск-Новосибирск 
5, 128, 197

Совет депутатов областной Новосибирский. 
Исполнительный комитет (окрисполком, облисполком, 
ист.), г. Новосибирск 9, 14, 23, 25, 81, 82, 106, 107, 
152, 155, 156, 162, 171, 201

Совет депутатов поселковый Линёвский (ист.), 
р. п. Линёво 19

Совет депутатов районный Мошковский (ист.), 
р. п. Мошково 15

Совет депутатов районный Октябрьский (ист.), 
г. Новосибирск 189

«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 5, 26, 39, 49, 
68, 88, 103, 112, 143, 144, 145, 152–153, 184, 185

Союз ветеранов Афганистана. Бердское городское 
отделение, г. Бердск 67

Союз архитекторов. Новосибирское отделение, 
г. Новосибирск 171

Союз писателей России (прежде – СССР). 
Новосибирское отделение, г. Новосибирск 90

Союз театральных деятелей. Новосибирское отделение, 
г. Новосибирск 86, 92

Союз художников России (прежде – СССР). 
Новосибирская областная организация, 
г. Новосибирск 100–101, 176, 204

«Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону 
им. В. Ф. Маматова», ГАУ ДО НСО, г. Новосибирск 40

«Станкосиб», АО (прежде – Новосибирский 
станкостроительный завод им. XVI партсъезда), 
г. Новосибирск 17–18

«Старая пластинка», клуб филофонистов, г. Новосибирск 
72

«Страницы истории Новосибирской области: лица, 
события, культура», областная научно-практическая 
конференция краеведов, 1-я (1995), г. Новосибирск 
100

Съезд писателей Сибири, 1-й, г. Новосибирск 112
Съезд Советов губернский (ист.), г. Новониколаевск 39

Т
«Театр Бирюкова», мемориальный музей народного 

артиста РФ Владлена Бирюкова, г. Бердск 70

Товарищество драматических артистов под управлением 
М. А. Макарова (ист.), г. Новониколаевск 51

Тогучинский лесхоз 201
Толмачевское подсобное хозяйство (ист.), Новосибирский 

р-н 201
Томский государственный университет. Филиал 

«Новосибирский юридический институт», 
г. Новосибирск 7

«Труд красных партизан», сельхозартель (ист.), 
Кыштовский р-н 154

Туберкулезный диспансер (ист.), г. Новониколаевск 66
«Тяжстанкогидропресс», ПО (ныне ПАО; прежде – 

завод № 325), г. Новосибирск 188

У
«УНИСИБМАШ», ООО СП, г. Новосибирск 134
Управление по жилищным вопросам мэрии 

г. Новосибирска (прежде – Отдел распределения 
жилой площади Новосибирского облисполкома) 23

Управление уездного воинского начальника (ист.), 
г. Новониколаевск 117

Ф 
Ферма № 2 Первомайского племсовхоза (ист.), Татарский 

р-н 201
ФЗУ № 10 (железнодорожное, ист.), г. Новосибирск 56

Х
Хореографическое училище, г. Новосибирск 36
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение – 

Абалацкая», г. Новосибирск 75
Храм во имя Св. Казимира (католический), г. Новосибирск 

61
Храм во имя Святого Апостола и Евангелиста Луки, 

г. Купино 63
Художественный фонд РСФСР (ист.). Новосибирское 

отделение, г. Новосибирск 10, 128
«Художник», кооперативное товарищество (ист.), 

г. Новосибирск 202

Ц
ЦБС Ордынского района, р. п. Ордынское 88
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 

г. Новосибирск 16
Церковь во имя Св. Равноапостольного Царя 

Константина и Царицы Елены, п. Константиновский 
(ист., ныне – с. Константиновка), Татарский р-н 55

Церковь во имя святителя Николая Чудотворца, 
г. Болотное 76

Ч
«Чайка», драматический театральный коллектив, 

г. Новосибирск 41
Черепановский свиносовхоз 201
«Чикский», совхоз (ист.), Коченёвский р-н 106
Чиковский семеноводческий совхоз (ист.), Коченевский 

р-н 201
«Чкаловец», футбольный клуб, г. Новосибирск 72
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Ш
Школа № 27 общеобразовательная средняя, 

г. Новосибирск 173
Школа № 132 общеобразовательная средняя, 

г. Новосибирск 56
Школа № 170 общеобразовательная средняя, 

г. Новосибирск 66
Школа № 311 МГБ СССР средняя специальная, 

г. Новосибирск 102
Школа № 1 общеобразовательная средняя, г. Тогучин 21

Э
«ЭКО», научный журнал, г. Новосибирск 73
«Элитное», сельскохозяйственное 

опытно-производственное хозяйство, 
Новосибирский р-н 200

«Элсиб», НПО, ОАО (прежде – Новосибирский 
турбогенераторный завод, «Сибэлектротяжмаш»), 
г. Новосибирск 101

«Энергостроитель», газета, г. Новосибирск 32
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Пожарная служба 124
Полные кавалеры ордена Славы 34, 48, 77, 78, 101, 109, 

118
Почётные граждане и почётные жители 52, 62, 64, 66, 67, 

112, 115 
Почта 51, 75
Праздники 88, 161–164
Предприятия 11, 70, 134, 137
Производство полуфабрикатов 134
Прокуратура 153
Промышленность 8, 11, 17, 25, 27, 51, 71, 73, 80, 82, 97, 

124, 134
Профессиональные союзы 114, 123

Р
Радиовещание 5, 11, 13, 16, 25, 32, 43, 48, 54, 74, 145, 

161–163 
Религия 14, 23, 55, 61, 63, 75, 127, 137
Рудники 18

С
Садоводство 46, 47
Самолётостроение 11
Сельское хозяйство 23, 26, 27, 35, 39, 46, 64, 67, 74, 100, 

105, 106–108, 116, 117, 121, 133, 134, 154–157, 199–201
Сибирский военный округ 24, 46, 63, 173
Сибирский революционный комитет 148, 210–212
Скульптор 8, 15, 17, 52
Спорт см. Физическая культура и спорт 
Среднее специальное образование 37, 38, 43, 57, 93
Средства массовой информации 5, 11, 12, 26, 27, 32, 44, 

49, 55, 68, 71, 73, 78, 90, 127, 133 
Стандартизация 95
Строительство 23, 104, 114, 123, 124, 130, 143–147, 170, 

188–190, 206–209

Т
Творчество 48, 158–159
Театр 11, 13, 14, 31, 37, 41, 43, 48, 51, 53, 62, 68, 72, 74, 

85, 91, 110,118, 122, 134–136
Телевидение 68, 75, 117
Телеграф 75
Техника 73, 77
Топография 110
Торговля 43
Транспорт 124, 184–187 См. также: Авиация, Водный 

транспорт, Городской…, Железнодорожный…, Метро 
Туризм 55

У
Увековечение памяти людей, чья жизнь связана 

с Новосибирской областью 52, 53, 125, 141, 165–166
Узники концентрационных лагерей 79
Участники Великой Отечественной войны 9, 10, 12, 17, 

79, 83, 87, 90, 101, 103, 106, 107, 110, 112–114, 118, 
125, 126, 130, 131

Ф
Физическая культура и спорт 5, 6, 9, 22, 40, 51, 72, 76, 78, 

89, 92, 97, 98
Философия 7, 16, 151, 181
Фольклор 9, 10

Х
Храм, церковь 20, 36, 48, 61, 63, 75, 76
Художники 6, 8, 10, 17, 51, 52, 55, 73, 81, 84, 100, 106, 119, 

126, 127, 158–160, 170, 176–177, 202–203, 204–205

Ш
Шахматы 114
Шахта 36

Э
Экология 110, 128
Электростанция 33
Энергетика 33, 109
Этнография 81
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1695 год
основана деревня Кругликово Болотнинского района – 129

1700 год
основана деревня Старобибеево Болотнинского 

района – 129
основана деревня Таскаево Болотнинского района – 129

1745 год
основано село Усть-Алеус Ордынского района – 129

1750 год
первые сведения о деревне Елфимово Болотнинского 

района – 129

1770 год
основана деревня Барсуково Маслянинского района – 129

1775 год
основано село Решёты Кочковского района – 129
основано село Барышево Новосибирского района – 129

1795 год
основана деревня Устюжанино Ордынского района – 129

1805 год
основана деревня Сургуты Северного района – 129

1850 год
основана деревня Ургуль Северного района – 129

1870 год
6 января в Колывани открыто первое городское 

приходское училище для мальчиков – 6

1895 год
15 декабря впервые принято решение ходатайствовать 

о преобразовании п. Новониколаевского «в посад 
или город» – 124

1900 год
7 февраля получено разрешение на открытие 

в Новониколаевске первой типографии – 19
20 мая освящена церковь во имя Св. Равноапостольного 

Царя Константина и Царицы Елены 
в п. Константиновский Татарского р-на – 55

10 июня освящён храм во имя Св. Апостола 
и Евангелиста Луки в Купино – 63 

основано село Бергуль Северного района – 129

1905 год
1 мая в Новониколаевске открылось первое театральное 

предприятие – 51

23 октября впервые проведена однодневная перепись 
жителей Новониколаевска – 105

24 ноября в Новониколаевске создано управление 
уездного воинского начальника Омского ВО – 117, 195

13 декабря Новониколаевская городская Дума постано-
вила оборудовать городской пожарный обоз – 124

1910 год
20 февраля сформирован 41-й Сибирский стрелковый 

полк с дислокацией в Новониколаевске – 24
1 июня учреждён самостоятельный приход при Ново-

николаевском римско-католическом костёле – 61
31 августа Новониколаевск посетил глава российского 

правительства П. А. Столыпин – 84

1915 год
21 октября открылось движение по главной линии 

Алтайской железной дороги – 105

1920 год
22 января в братскую могилу в центре Новониколаевска 

захоронены 104 жертвы Гражданской войны – 14
январь – организовано Сибирское областное 

управление по архивным делам (Сибархив) – 18

1925 год
1 января в Новониколаевске открыт «Дом областных 

организаций (Сибревком)» – 5
1 января открыта библиотека в с. Ордынское – 5, 137
21 января в Новониколаевске открыт Дом 

им. В. И. Ленина – 14, 143
31 января состоялось учредительное собрание Общества 

изучения Сибири и её производительных сил – 17, 148
25 февраля в Новониколаевске открылся I Сибирский 

съезд рабселькоров – 27
29 марта состоялся первый агитполёт Новониколаевского 

губернского Общества друзей воздушного флота – 36
5 апреля в Новониколаевске открылся губернский съезд 

Советов – 39
25 мая образован Сибирский край с центром 

в г. Новониколаевске и, в том числе, 24 района 
современной Новосибирской области – 58

15 июня в Новониколаевске открыт Туберкулезный 
диспансер – 66

23 июня в Новониколаевске начались гастроли студии 
МХАТ – 68

23 июля в Новониколаевске появился первый коммутатор 
для междугородней телефонной связи – 75

1 октября основан ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Новосибирской области» – 95

16–20 ноября состоялся Первый Сибирский краевой 
съезд профсоюзов – 114
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1 декабря основана новосибирская городская служба 
скорой помощи – 121

3–11 декабря состоялся Первый Сибирский 
краевой съезд Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов – 123

декабрь Сибревком передал полномочия 
Сибкрайисполкому – 128, 210

основано село Красная Сибирь Кочковского 
района – 130

началось строительство первого здания 
в Новониколаевске, спроектированного в стиле 
Русского авангардизма – 130, 213

открыта центральная библиотека Карасукского 
района – 130

1930 год
1 января основан ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» – 5
2 мая был заложен фундамент основного корпуса завода 

«Сибкомбайн» (позднее «Сибсельмаш») – 51

1935 год
31 января на новосибирском заводе выпущен 

первый поперечно-строгальный станок, 
определивший профиль предприятия 
(ныне АО «Станкосиб») – 17

6 февраля в новосибирском аэропорту совершили 
посадку участники первого Арктического 
перелёта – 19

23 апреля организована Новосибирская зональная 
плодово-ягодная опытная станция им. И. В. Мичурина 
СО РАСХН – 46

24 августа создана архивная служба Северного 
района – 82

3 сентября основан Новосибирский государственный 
медицинский университет – 87

13 октября в селе Чаны открылась сельскохозяйственная 
выставка – 100

15 октября открыта Новосибирская межкраевая школа 
ГУГБ НКВД СССР – 102

6 ноября Левобережная ГРЭС (ТЭЦ 2) дала первый 
ток – 109

14 ноября основан Новосибирский государственный 
аграрный университет – 111

20 ноября принято решение об открытии первой аптеки 
в районном центре с. Северное – 115

29 ноября основан Новосибирский государственный 
педагогический университет – 119, 197

8 декабря в Новосибирске открылось Первое краевое 
совещание стахановцев промышленности 
и транспорта – 114

основан Сибирский институт управления – филиал 
РАНХиГС – 132

основана редакция районной газеты Северного района 
(ныне «Северная газета») – 133

1945 год
20 января Новосибирская филармония открыла 

новый симфонический сезон после длительного 
перерыва – 13

20 января в Новосибирской области появился 
запрет на закрытие действующих церквей 
и переоборудование церковных зданий для иных 
целей – 14

январь коллектив Егорьевского рудника (Маслянинский 
р-н) занял III место во Всесоюзном соревновании 
рудников системы Наркомцветмета – 18

19 февраля положено начало проведению работ 
по мелиорации и водохозяйственному устройству 
колхозов в районах Барабинской степи – 23, 154

24 февраля семья Игошиных из Новосибирского 
р-на сделала денежный вклад на приобретение 
боевого истребителя для фронта – 26

20 марта началось составление проектного задания 
строительства Новосибирской ГЭС на реке Оби – 33

29 марта открыта шахта Завьяловская № 2 (Тогучинский 
район) – 36

6 апреля организован Отдел культурно-просветительской 
работы Новосибирского горисполкома – 39

11 апреля заключённые фашистского лагеря смерти 
Бухенвальд подняли вооруженное восстание – 42

30 апреля в ходе операции по взятию Берлина 
над Рейхстагом водружено Красное знамя – 49

9 мая победоносно завершилась Великая Отечественная 
война – 52, 161

12 мая открыт Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета – 53

22 мая основан ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический 
колледж» – 57

июнь – Чулымский раймаслопром стал победителем 
по итогам Всесоюзного соревнования предприятий 
маслодельной промышленности – 67

24 июня на Красной площади в Москве состоялся 
Парад Победы в ознаменование победы СССР над 
фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне – 69

2 июля Новосибирский завод им. В. П. Чкалова 
награждён орденом Ленина и получил на вечное 
хранение знамя Государственного комитета 
обороны – 71

27 июля православным верующим было разрешено 
открыть молитвенный дом в с. Болотное – 76 

17 августа Куйбышевский маслопром стал победителем 
по итогам Всесоюзного соревнования предприятий 
маслодельной промышленности – 82

3 сентября в Новосибирске состоялся митинг в честь 
победы над милитаристской Японией – 88 

24 сентября принято решение о восстановлении работы 
Новосибирского краеведческого музея – 93

1 октября основан ГБПОУ НСО «Новосибирский 
промышленно-энергетический колледж» – 95
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3 октября принято решение о строительстве 
в Новосибирске завода по производству 
автомобилей – 96, 184

11 октября основан Новосибирский музыкальный 
колледж им. А. Ф. Мурова – 99

2 ноября р. п. Тогучин преобразован в город районного 
подчинения – 109

7 декабря в Новосибирске установлен мировой рекорд 
кладки кирпича – 124

1950 год
24 апреля в Новосибирске состоялся первый концерт 

смотра творчества композиторов Сибири – 48
основано НИИ электронных приборов – 133

1955 год
март основан ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный 

колледж» – 37
4 октября основано ФГУП ПО «СЕВЕР» – 97
21 октября в Новосибирске открыто движение 

по Октябрьскому мосту через Обь – 105, 188
1 декабря подведены итоги Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки – 121, 199
создан Сибирский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского института экономики сельского 
хозяйства – 133

1965 год
6 января началась промышленная разработка 

Буготакского нагорного месторождения строительного 
камня – 8

11 января восстановлены Здвинский, Коченёвский, 
Маслянинский, Северный, Убинский, Усть-Таркский 
районы Новосибирской области – 9

17 февраля организован отдел учёта и распределения 
жилой площади Новосибирского горисполкома – 9

18 февраля СО АН СССР получило в дар 800 рукописей 
на древнерусском, польском, арабском и других 
языках – 23

21 апреля открыт новосибирский Музей истории 
СибВО – 46

28 апреля главная магистраль Кировского района 
Новосибирска получила новое наименование 
Сибиряков-Гвардейцев – 49

12 июня в первый рейс отправился скорый фирменный 
поезд «Сибиряк» – 64

14 июня лётчик Валентин Привалов на истребителе 
МиГ-17 пролетел под Октябрьским мостом через реку 
Обь – 64

24 сентября основан ГАПОУ НСО «Барабинский 
медицинский колледж» – 93

30 ноября р. п. Каргат преобразован в город районного 
подчинения – 120

открыт санаторно-курортный комплекс 
«Краснозёрский» – 134

1970 год
26 июня основано МБУ «Бердский историко-

художественный музей» – 69
23 декабря Новосибирский горсовет учредил герб 

Новосибирска – 126

1975 год
февраль начался ввод в действие Кудряшовского 

свинокомплекса – 27
1 декабря основано ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж» – 121
декабрь Нобелевская премия присуждена академику 

Л. В. Канторовичу – 128
открыт театр-студия «Гистрион» в г. Бердске – 134

1985 год
май в Новосибирске установлен на постаменте паровоз 

основателя новаторского движения на железнодорож-
ном транспорте Н. А. Лунина – 60, 165

28 декабря принята в эксплуатацию первая очередь 
новосибирского метрополитена – 128, 206

основана птицефабрика «Новосибирская» – 134

1990 год
февраль исторические поселения Каинск, Колывань, 

Сузун отнесены к числу исторических мест России – 28

1995 год
20 января театр «Красный факел» получил звание 

«Академический» – 14
январь создан ансамбль «Новосибирская камерата» – 18
24 февраля создан хоровой ансамбль «Маркелловы 

голоса» – 26
6 мая открыт музей Олимпийской славы и физической 

культуры Новосибирской области – 51
16–26 мая в Новосибирске проведён Первый 

международный конкурс юных скрипачей – 54
14 октября в Новосибирске состоялась первая 

областная научно-практическая конференция 
краеведов «Страницы истории Новосибирской 
области: лица, события, культура» – 100

октябрь АОЗТ «Благодатное» (ныне – ЗАО 
«Благодатское») Карасукского района признано 
призёром Всероссийского конкурса племенного 
животноводства и птицеводства – 108

2–14 декабря в Новосибирске состоялся 
Международный Рождественский фестиваль 
искусств – 122

организован первый миссионерский поезд «За духовное 
возрождение России» – 134

основана новосибирская компания «Сибирский 
гурман» – 134

создан ансамбль песни и танца «Верхтулинка» – 135
создано ООО СП «УНИСИБМАШ» – 134
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2000 год
1 марта открыт Музей истории архитектуры Сибири 

им. С. Н. Баландина – 29
13 мая учреждён институт полномочного представителя 

Президента РФ в СФО – 54 
25 июля освящён храм в честь иконы Божией Матери 

«Знамение – Абалацкая» в Новосибирске – 75 
3 августа открыт новосибирский Музей 

железнодорожной техники – 77
26 октября состоялось подведение итогов уборочной 

кампании, давшей рекордный для нашей области 
урожай – 107

создан ансамбль медных духовых инструментов 
«Сибирский брасс» – 135

2005 год
8 мая в Новосибирске открыт памятник трижды Герою 

Советского Союза А. И. Покрышкину – 52

21 июня в Новосибирске открылся первый в истории 
округа музей связи Сибири – 67

открыт Карасукский городской драматический театр 
«На окраине» – 135

2010 год
1 марта открыт Музей города Новосибирска – 30

2015 год
открыт новосибирский Театр кукол «Пилигримы» – 136

2020 год
2 июля Новосибирску присвоено звание «Город трудовой 

доблести» – 71
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А
А – автожир (в маркировке самолётов)
АИС – Ассоциация искусствоведов 
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АР МАК– авиационный регистр Межгосударственного 

авиационного комитета 

Б
БССР – Белорусская Советская Социалистическая 

Республика

В
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВВС – военно-воздушные силы
ВГИК – Всероссийский государственный институт 

кинематографии 
ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия 

большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодёжи
ВНИИГиМ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидротехники и мелиорации
ВНИИРТ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт радиотехники
ВО – высшего образования
ВООПИиК – Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры 
ВС – Верховный Совет, Военный Совет
ВСОРГО – Восточно-Сибирский отдел Русского 

географического общества 
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 

комитет

Г
г – грамм
га – гектар
ГАК – Главная аттестационная комиссия
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение
ГДР – Германская Демократическая Республика
ГИК– Государственный институт кинематографии
ГИТИС – Государственный институт театрального 

искусства
ГИФК – Государственный институт физической культуры
Гкал/ч – гигакалория в час (производная единица 

измерения тепловой мощности)
ГО – гражданская оборона
Горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства 
Горплан – плановый отдел горисполкома 
Горстройконтроль – управление строительного контроля 

горисполкома

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации 
России

ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 
библиотека

ГПУ – государственное политическое управление
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ГТРК – государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания
ГУ – Главное управление 
губком – губернский комитет
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности
ГУКР – Главное управление контрразведки
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей 
ГЭС – гидроэлектростанция 

Д
ДК – Дом культуры 
ДНР – Донецкая Народная Республика
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 
ДСО – добровольное спортивное общество
ДШИ – детская школа искусств

З
ЗСК – Западно-Сибирский край
ЗСС – зональная станция садоводства

И
И – истребитель (в маркировке самолётов)
ИГиГ – Институт геологии и геофизики
ИИГСО – Институт истории гуманитарного и социального 

образования
Ил – Илюшин (в маркировке самолётов)
ИТ – Институт теплофизики
ИФП – Институт физики полупроводников
ИЯФ – Институт ядерной физики

К
КАП – от Кобец Александр Петрович
КБ – конструкторское бюро
КВЗ – Колывано-Воскресенские заводы
кг – килограмм
КНР – Китайская Народная Республика
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КРО – контрразведывательный отдел
КТИ НП – Конструкторско-технологический институт 

научного приборостроения

Л
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
ЛИИ – Лётно-исследовательский институт 
ЛИТО – литературное объединение
ЛИУ– линейный индукционный ускоритель (в маркировке 

медицинского оборудования)
ЛНР – Луганская Народная Республика
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М
МВД – Министерство внутренних дел
МВт – мегаватт (единица измерения мощности)
МВХПУ – Московское высшее художественно-

промышленное училище 
МГБ – Министерство государственной безопасности
МиГ– Микоян и Гуревич (в маркировке самолётов)
ММА – Международная минералогическая ассоциация
МНР – Монгольская Народная Республика
МТС – машинно-тракторная станция
МХАТ – Московский художественный академический 

театр

Н
НАЗ – Новосибирский автомобильный завод 
НВПШ – Новосибирская высшая партийная школа
НГА – Новосибирский городской архив
НГАСУ – Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет 
НГАТОиБ – Новосибирский государственный академиче-

ский театр оперы и балета
НГК – Новосибирская государственная консерватория
НГМУ – Новосибирский государственный медицинский 

университет
НГОНБ – Новосибирская государственная областная 

научная библиотека
НГПУ – Новосибирский государственный педагогический 

университет
НГТУ – Новосибирский государственный технический 

университет
НГУАДИ – Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств 
НГХМ – Новосибирский государственный 

художественный музей
НИВИТ – Новосибирский институт военных инженеров 

железнодорожного транспорта
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИЖТ – Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта 
НИИИП – Научно-исследовательский институт 

измерительных приборов
НИИКЭ – Научно-исследовательский институт 

комплексного электропривода
НИСИ – Новосибирский инженерно-строительный 

институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКО – Народный комиссариат обороны 
НО – Новосибирское отделение
НОВАТ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НПО – научно-производственное объединение
НСО – Новосибирская область
НТИ – Национальная технологическая инициатива
НЭП – новая экономическая политика
НЭТИ – Новосибирский электротехнический институт

О
ОАО – открытое акционерное общество
ОАС – отдел архивной службы

ОГПУ – Объединённое государственное политическое 
управление

ОИС – Общество изучения Сибири 
и её производительных сил

ОКБ – особое конструкторское бюро
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОПП – отдел политической пропаганды
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству 

П
ПАНИ – Петровская академия наук и искусств 
ПВО – противовоздушная оборона
ПВС – Президиум Верховного Совета
пгт – посёлок городского типа
ПО – производственное объединение
По – Поликарпов (в маркировке самолётов)
ПП – полномочное представительство
ПТУ – профессионально-техническое училище

Р
РААСН – Российская академия архитектуры 

и строительных наук
РАН – Российская Академия наук
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных 

наук
РАХ – Российская Академия художеств
РВК – Районный военный комиссариат 
РИНКЦЭ – Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая 

рабочая партия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
РФФИ – Российский фонд фундаментальных 

исследований 

С
СГУПС – Сибирский государственный университет путей 

сообщения
СибАГС – Сибирская академия государственной службы 
СибВО – Сибирский военный округ
СибЗНИИЭП – Западно-Сибирский филиал академии 

архитектуры 
СибНИА – Сибирский научно-исследовательский 

институт авиации 
СибНИИЭСХ – Сибирский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства
СибСПИ – Сибирский социально-политический институт 
СИУ – Сибирский институт управления 
СКБ НП – Специальное конструкторское бюро научного 

приборостроения
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СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения 
СМ – Совет Министров
СНК – Совет Народных Комиссаров
СО – Сибирское отделение
СП – совместное предприятие
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
СТД – Союз театральных деятелей 
Су – Сухой (в маркировке самолётов)
СФНЦА – Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий
СФО – Сибирский Федеральный округ
СХ – Союз художников
СХКБ – Специальное художественно-конструкторское 

бюро
США – Соединенные Штаты Америки

Т
Т – танк (в маркировке военной техники)
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТГУ – Томский государственный университет
ТПИ – территориальный проектный институт
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя

У
У – Уточкин (в маркировке самолётов)
УВН – уездные воинские начальники 
УГБ – управление государственной безопасности
УльЗИС – Ульяновский автозавод имени Сталина
УССР – Украинская Советская Социалистическая 

Республика

Ф
ФБУ – Федеральное бюджетное учреждение
ФБУН – федеральное бюджетное учреждение науки
ФГБНУ – Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение 
ФГБОУ – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение
ФГУП – федеральное государственное унитарное 

предприятие
ФД – Феликс Дзержинский (в маркировке паровозов)
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
ФЭИ – Физико-энергетический институт

Х
ХГО – художественно-графическое отделение
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ

Ц
ц – центнер
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
ЦБС – Центральная библиотечная система
ЦК – Центральный Комитет
ЦС – центральный совет
ЦСБС – Центральный сибирский ботанический сад
ЦСМ – центр стандартизации и метрологии
ЦУМ – центральный универсальный магазин

Э
ЭВМ – электронно-вычислительных машин

Я
Як – Яковлев (в маркировке самолётов)



246

НАД КАЛЕНДАРЕМ РАБОТАЛИ:

Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и все-
общей истории НГПУ

Беляева Светлана Анатольевна, почётный работник культуры Новосибирской области, старший 
научный сотрудник Новосибирского государственного художественного музея

Бессараб Анастасия Владимировна, ведущий методист ГКУ НСО «Государственный архив 
Новосибирской области

Ветрова Екатерина Николаевна, начальник отдела организационно-просветительской рабо-
ты МБУК «Сибирская мемориальная картинная галерея «Великая Отечественная война 
1941–1945 годов»

Викторович Олег Борисович, Президент новосибирского фонда по сохранению памятника куль-
туры «Дом с часами», культуролог, общественный деятель

Выдрина Ольга Викторовна, ведущий археограф ГКУ НСО «Государственный архив Новоси-
бирской области

Глушкова Нина Юрьевна, главный библиотекарь отдела краеведения НГОНБ

Голикова Светлана Павловна, почётный работник культуры Новосибирской области, учёный 
секретарь Новосибирского государственного художественного музея

Голодяев Константин Артёмович, краевед, научный сотрудник Музея города Новосибирска

Золотова Галина Васильевна, главный библиограф отдела краеведения НГОНБ

Кокоулин Владислав Геннадьевич, профессор юридического факультета СибУПК, главный 
редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив», эксперт РАН, доктор истори-
ческих наук

Левченко Наталья Ивановна, почётный работник культуры Новосибирской области, литера-
туровед

Панарина Ольга Васильевна, ведущий библиограф отдела краеведения НГОНБ

Плясуля Антон Александрович, археограф 1 категории ГКУ НСО «Государственный архив Ново-
сибирской области», кандидат исторических наук

Саженина Екатерина Викторовна, начальник отдела краеведения НГОНБ

Самарин Игорь Валерьевич, ведущий архивист ГКУ НСО «Государственный архив Новосибир-
ской области», историк, краевед

Тарабарская Лариса Климентьевна, главный библиотекарь методико-библиографической 
и информационной работы МКУК «Ордынская ЦБС»

Тарасова Светлана Антоновна, директор ГАУК НСО НГОНБ

Терентьев Евгений Викторович, библиограф МКУК «Болотнинская ЦБС»

Филонов Сергей Владимирович, хранитель фондов Музея истории архитектуры Сибири 
им. С. Н. Баландина

Чимитов Вячеслав Николаевич, старший научный сотрудник Новосибирского государственного 
художественного музея



247

Шабанова Марина Александровна, журналист, обозреватель газеты «Ведомости Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области», 

Шарухина Екатерина Владимировна, главный хранитель фондов МКУ «Горархив» 

Швецова Екатерина Сергеевна, главный археограф МКУ «Горархив» 

Шептунова Елена Валентиновна, старший научный сотрудник Новосибирского государствен-
ного художественного музея

Шпанко Валерий Михайлович, ветеран пограничных войск, капитан запаса ФСБ России

Щукин Михаил Николаевич, писатель, член Союза писателей Российской Федерации



248

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей  ...........................................................................................................................................  5

ДАТЫ

Январь  ...........................................................................................................................................................  5

Февраль  .......................................................................................................................................................  19

Март  ............................................................................................................................................................  29

Апрель  .........................................................................................................................................................  39

Май  ..............................................................................................................................................................  51

Июнь  ............................................................................................................................................................  61

Июль  ............................................................................................................................................................  71

Август  ..........................................................................................................................................................  77

Сентябрь  .....................................................................................................................................................  87

Октябрь  .......................................................................................................................................................  95

Ноябрь  .......................................................................................................................................................  109

Декабрь  .....................................................................................................................................................  121

В этом году исполняется…  ......................................................................................................................  129

СТАТЬИ

Тарабарская Л. Ордынская центральная районная библиотека имени М. Горького  ....................  137

Шпанко В. М. Щетинкин Пётр Ефимович  ............................................................................................  140

Швецова Е. С. Дом имени В. И. Ленина  ................................................................................................  143

Самарин И. В. Общество изучения Сибири и её производительных сил  ..........................................  148

Левченко Н. И. Иванов Евгений Филиппович  .....................................................................................  151

Плясуля А. А. Мелиорация и водохозяйственное устройство в районах Барабинской степи  .........  154

Шабанова М. А. Мухлынина Нина Ивановна  ......................................................................................  158

Голодяев К. А. День Победы  ....................................................................................................................  161

Баяндин В. И. Паровоз-памятник ФД 21-3000  .....................................................................................  165

Щукин М. Н. Зазубрин Владимир Яковлевич  ......................................................................................  167

Филонов С. В. Пивкин Владимир Матвеевич  .......................................................................................  170

Левченко Н. И. Зайцев Евгений Ффёдорович  ......................................................................................  173

Ветрова Е. Н. Чебанов Вениамин Карпович  .......................................................................................  176

Тарасова С. А. Казаринов Пантелеймон Константинович  .................................................................  178

Голодяев К. А. Новосибирский автомобильный завод ..........................................................................  184

Шарухина Е. В. Октябрьский мост через реку Обь в Новосибирске  ..................................................  188

Кокоулин В. Г. Лаврентьев Михаил Алексеевич  .................................................................................  191

Баяндин В. И. Новониколаевский уездный воинский начальник  .....................................................  195

Баяндин В. И. Новосибирский государственный педагогический университет  ...............................  197



249

Выдрина О. В. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1955 года  .............................................  199

Чимитов В. Н. Хомков Николай Петрович  ..........................................................................................  202

Беляева С. А. Николаев Вальтер Алексеевич  .......................................................................................  204

Швецова Е. С. Первая очередь Новосибирского метро  ........................................................................  206

Баяндин В. И. Сибирский революционный комитет (Сибревком)  .....................................................  210

Викторович О. Б. Архитектура Новосибирска в стиле русского авангарда  .....................................  213

Примечания  .............................................................................................................................................  217

Указатель персоналий  ............................................................................................................................  220

Географический указатель  .....................................................................................................................  224

Указатель органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, 
учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской 
области  .................................................................................................................................................  230

Тематический указатель  .........................................................................................................................  237

Хронологический указатель  ...................................................................................................................  239

Список сокращений  .................................................................................................................................  243

Над Календарем работали  .....................................................................................................................  246



Календарь знаменательных и памятных дат 
по Новосибирской области, 2025 год

Дизайнер: Е. В. Афанасьева

Дизайнер-верстальщик: Е. О. Файзуллаева

На 1-й странице обложки – фото В. Панова. 
На 4-й странице обложки – фото из фондов ГАНО 

ISBN: 978-5-88742-227-5

9 785887 422275  

Подписано в печать 03.12.2024. Формат 84х100/16. Усл. печ. л. 30,42.
Печать цифровая. 240 экз. Заказ № 16277.

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная областная научная библиотека». 

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6

Отпечатано в ГАУК НСО НГОНБ. 
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6, ipo@nso.ru, vk.com/ipo_ngonb




	Обложка_КЗПД_2025_1шт_4+0_не складывать
	Шмуцы_20-11-24_150г_4+4_по 1шт
	Календарь_2025_итог+
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ
	ÿ

	
Ордынская центральная районная библиотека имени М. Горького
	
ЩЕТИНКИН ПЁТР ЕФИМОВИЧ
	
ДОМ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
	
ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СИБИРИ 
И ЕЁ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
	
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧ
	
МЕЛИОРАЦИЯ
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
В РАЙОНАХ БАРАБИНСКОЙ СТЕПИ
	
МУХЛЫНИНА НИНА ИВАНОВНА
	
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
	
ПАРОВОЗ-ПАМЯТНИК
ФД 21-3000
	
ЗАЗУБРИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
	
ПИВКИН ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ
	
ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ
	
ЧЕБАНОВ ВЕНИАМИН КАРПОВИЧ
	КАЗАРИНОВ
ПАНТЕЛЕЙМОН КОНСТАНТИНОВИЧ
	
Новосибирский
автомобильный завод
	
ОКТЯБРЬСКИЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ В НОВОСИБИРСКЕ
	
ЛАВРЕНТЬЕВ
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
	
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ УЕЗДНЫЙ 
ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК
	
НОВОСИБИРСКИЙ государственный
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ университет
	
ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1955 года
	
ХОМКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
	
НИКОЛАЕВ ВАЛЬТЕР АЛЕКСЕЕВИЧ
	
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
НОВОСИБИРСКОГО МЕТРО 
	
СИБИРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
(СИБРЕВКОМ)
	
АРХИТЕКТУРА НОВОСИБИРСКА
В СТИЛЕ РУССКОГО АВАНГАРДА
	Примечания
	УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ
	ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
	УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1
	Тематический указатель
	ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
	Над Календарем работали:

	+Фото_2025

