
1

НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
2008 ГОД

Новосибирск

2007



ББК S 92

К 171

Составители:

Лурье Елена Ефимовна, Некрасова Татьяна Петровна

Статьи и списки документов подготовили:

Анфиногенова Наталья Михайловна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Баяндин Владимир Ильич, историк (Новосибирский государственный педагогический университет)

Букарева Елена Иосифовна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Ветровская Оксана Михайловна, начальник отдела архивной службы администрации Маслянинского района

Говор Василий Александрович , глава администрации Утянского сельсовета Доволенского района

Гуменная Нина Ивановна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Гутыра Татьяна Николаевна, научный сотрудник отдела использования и публикации документов ОГУ ГАНО

Демиденко Ольга Ивановна, заместитель директора по библиотечной работе МУК «Межпоселенческая библиотека
Чистоозерного района»

Заводовская Валентина Яковлевна, заведующая отделом массовой работы ГПНТБ СО РАН

Ивановская Елена Владимировна, заместитель начальника управления государственной архивной службы

Новосибирской области (бывший начальник отдела архивной службы администрации Купинского района)

Ким Алевтина Аркадьевна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Кравцов Сергей Иванович, композитор

Кузменкина Людмила Анатольевна, журналист газеты «Вечерний Новосибирск»

Лурье Елена Ефимовна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Мамонтова Елена Андреевна, и. о. заведующего отделом НСА и автоматизированных архивных технологий ОГУ ГАНО

Мартынова Юлия Геннадьевна, заведующая отделом использования и публикации документов ОГУ ГАНО

Носова Нина Павловна, заведующая информационно-библиографическим отделом НГОНБ

Пащенко Лидия Сергеевна , главный археограф отдела использования и публикации документов ОГУ ГАНО

Попова Татьяна Владимировна, заведующая информационным сектором НГОНБ

Рыбина Галина Петровна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Самарин Игорь Валерьевич, старший научный сотрудник отдела использования и публикации документов ОГУ ГАНО

Ткаченко Наталья Николаевна, главный методист Центральной библиотеки им. Н. Г. Чернышевского

(ЦБС Первомайского района г. Новосибирска)

Харчук Людмила Михайловна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Яненко Наталья Петровна, главный библиограф информационно-библиографического отдела НГОНБ

Литературный редактор: Белявская Людмила Владимировна

Включена перепечатка публикации Круподера Сергея Александровича,

бывшего журналиста газеты «Вечерний Новосибирск»

Библиографию подготовила : Лурье Елена Ефимовна

Ответственная за выпуск: Носова Нина Павловна

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,

2008 год. – Новосибирск: Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, 2007. – 212 с., [10] л. ил.

ББК S 92
К 171

ISBN 978-5-88742-072-1 © Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Новосиб. обл., 2007



3

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области издается с 1967 года (с переры-
вом в 70-х – 80-х гг.). Отражает наиболее значительные события из истории края, его экономической, на-
учной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена свя-
заны с историей области.

Очередной выпуск «Календаря…», как и предыдущие, является итогом коллективной работы биб-
лиографов областной научной библиотеки и сотрудников Государственного архива Новосибирской обла-
сти. В него включены статьи о памятных событиях и известных людях, а также списки литературных и
архивных документов, позволяющие при необходимости разыскать дополнительную информацию.
В подготовке статей принимали участие сотрудники областного и районных архивов, библиографы
НГОНБ и сотрудники других библиотек Новосибирска и области, историк-краевед, композитор, журна-
лист, глава сельской администрации. При написании статей использовались опубликованные источни-
ки (часть из них включена в пристатейные списки литературы) и неопубликованные, хранящиеся,
в частности в областном и новосибирском городском архивах. Помимо статей, написанных специально
для «Календаря знаменательных и памятных дат…», в него включены копии статьи из газеты «Совет-
ская Сибирь» 1938 г. и официального документа 1968 г. из фонда ГАНО; перепечатка статьи из «Вечер-
него Новосибирска» 2002 г.; тексты, написанные по материалам Интернет-сайтов.

Структура издания такова. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В нем, помимо сведе-
ний о событиях и лицах приведены краткие данные о соответствующих архивных фондах (к некоторым
из дат), а, кроме того – о книгах, периодических изданиях и Интернет-сайтах, подтверждающих точность
приведенных дат. Среди источников – дореволюционные и современные, справочные, научные, популяр-
ные и библиографические издания (в основном новосибирские), сборники официальных документов (1933,
1948, 1958 гг.), публикации местных газет 1928, 1938, 1968 и других годов. Некоторые из дат помечены
звездочками (*), которые отсылают читателей к юбилейным статьям «Календаря…», спискам архивных
документов, использовавшихся при написании текстов, и к библиографии. Рекомендуемая литература,
за редким исключением, имеется в областной научной библиотеке; отсутствующие книги и периодику
можно заказать в ГПНТБ СО РАН и в других библиотеках. В качестве дополнения к предлагаемой биб-
лиографии можно использовать Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирской области
на 2003 год, текущие указатели работ по Сибири, которые выпускает ГПНТБ СО РАН, и ежекварталь-
ные указатели НГОНБ «Литература о Новосибирской области».

Списки дат, текстовые и иные материалы «Календаря…» даются в хронологическом порядке. В конце
каждого месяца и в конце года (после декабрьских материалов) – события, хронологию которых состави-
тели не смогли установить точнее.

Даты событий до 1 февраля 1918 г. приведены по старому стилю. Все персональные даты – по новому;
те, что соответствуют старому стилю, указаны в скобках (хотя в некоторых случаях не удавалось уточ-
нить, к какому стилю относится дата рождения).

В текстах и списках литературы встречаются старые названия населенных пунктов и районов об-
ласти (города Каинск и Новониколаевск, село Романовское, Черно-Курьинский район и т. д.), рядом ука-
зываются их современные названия. В случае с городом Новониколаевском, переименованном в 1926 году
в Новосибирск, изменение не оговаривается, лишь в каждой конкретной дате приводится то название,
которое существовало в соответствующее время.

«Календарь…» снабжен четырьмя вспомогательными указателями. Первый – указатель персона-
лий. Он включает даты рождения известных персон. Есть здесь и другие даты (они выделены курсивом):
присвоения звания Героя Советского Союза (например, Ф. И. Пересыпкину); проведения новосибирских
гастролей (Л. В. Собинов); подписания государственного документа (Николай II) и др. Второй указатель –
географический, включает названия всех географических объектов, упомянутых в «Календаре…».
Некоторые из дат здесь выделены жирным шрифтом. Они могут оказаться наиболее важны для читателей,
изучающих историю соответствующих городов, сел, областей и т.д. Третий вспомогательный указатель –
указатель органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений,
творческих коллективов, периодических изданий (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области, о ко-
торых упоминается в «Календаре…». В ряде случаев одно и то же учреждение упоминается в издании в



связи с разными датами (например, имеется дата начала работы областного театра кукол и даты рожде-
ния директора театра, главного художника и артиста-кукловода). Жирным шрифтом в указателе выделе-
ны даты основания, начала работы, открытия предприятий, институтов, музеев (и т. д.), юбилеи которых
отмечаются в 2008 г., а также даты создания в 1908, 1918, 1928 и других годах организаций, изданий, пред-
приятий, существовавших в прошлом (возле их названий стоит пометка «ист.»). Четвертый вспомогатель-
ный указатель – тематический. Здесь приведены даты, в кратких справках и статьях к которым читатели
«Календаря…» смогут найти подробные сведения либо отдельные факты на ту или иную тему. В числе
прочих, в указатель включены и персональные даты. Например, в рубрике «Авиация» есть даты рождения
летчиков, в «Музыке» –  музыкантов и композиторов, в «Строительстве» – строителей. Даты (и событий-
ные, и персональные), непосредственно связанные с той или иной темой, напечатаны жирным шрифтом.

Просим читателей обратить внимание на то, что в некоторых (немногих) случаях одна и та же дата
(или один и тот же год – при отсутствии точной датировки) относится к двум и более событиям. Напри-
мер, 1 октября 1933 года начал работу над первой постановкой колхозно-совхозный передвижной театр
(ныне новосибирский драматический театр «Старый дом»); жителям Западно-Сибирского края (в том
числе Новосибирского округа) стали выдаваться паспорта; был ликвидирован Бердский район Западно-
Сибирского края; родился будущий оперный певец А. А. Прудник. В один и тот же год – 1883 (точные
даты не известны) – родились Краснов Г. А. (специалист в области финансов, общественный деятель и
краевед) и строитель М. А. Кузьмин. То есть, если тот или иной вспомогательный указатель отсылает к
той или иной дате, нужно иметь в виду, что к этой дате может относиться не одно событие, а два и более.

Составители будут благодарны читателям «Календаря...» за предложения по содержанию и форме изда-
ния. Просим также сообщить о фактах, которые, возможно, уточнят нашу информацию по той или иной дате.
Наши адреса:

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6. Новосибирская областная научная библиотека

630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16. ОГУ «Государственный архив Новосибирской области»

Авторский коллектив будет помнить о вкладе, который внес Николай Васильевич

Безрядин (13.07.1926 – 8.12.2007) в возобновление издания Календаря знаменатель-

ных и памятных дат по Новосибирской области (конец 1990-х – начало 2000-х гг.).
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1 – 90 лет назад (1.01.1918) вышел первый номер газеты «Дело революции», являвшейся орга-
ном Новониколаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
До 25 мая 1918 г. вышло 100 номеров. В ночь на 26-е, в ходе чешско-белогвардей-
ского восстания1  редакция газеты (Ф. П. Серебренников, А. Ф. Клеппер) была аре-
стована, а через неделю расстреляна. С декабря 1919 г., после изгнания из Ново-
николаевска колчаковцев и восстановления в городе Советской власти была
создана газета «Красное знамя», выходившая до 25 мая 1920 г. А 26 мая вышел
101-й номер «Дела революции» под редакторством П. А. Коваленко, единствен-
ного оставшегося в живых члена редколлегии 1918 г. 22 июня 1921 г. в связи с
созданием Новониколаевской губернии и переездом из Омска в Новониколаевск
газеты «Советская Сибирь» (основана в 1919 г. в Челябинске), «Дело революции»
прекратило свой выход; аппарат редакции был влит в общесибирскую газету
(Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 252)

2 – 40 лет Специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва по фехтова-
нию «Виктория». Создана в 1968 г. как Сибирский фехтовальный клуб «Викто-
рия» по инициативе группы молодых ученых и специалистов Новосибирского на-
учного центра, при поддержке Советского райкома комсомола и президиума СО
АН СССР. Впоследствии было принято решение создать при мушкетерском клу-
бе  детскую фехтовальную школу с оригинальной и увлекательной программой,
основой которой стала идея воспитания гармонически развитой личности. Помимо
полноценных фехтовальных тренировок, принятых в специализированных спорт-
школах, детям  были предложены диспуты, лекции, вечера по музыке, литерату-
ре и этике, уроки французского языка. Задачей детской школы, так же, как и взрос-
лого мушкетерского клуба, стало воспитание патриотизма на славных традици-
ях русского, советского оружия. Девиз «Виктории» – «Отвага, Родина, Честь» .
На выставке ВДНХ СССР воспитательная программа школы получила золотую
медаль. В 1974 г., когда Министерство просвещения Российской Федерации взя-
ло на себя расходы по содержанию школы, младшее звено мушкетерского клуба
«Виктория» впервые получило официальный статус – ДЮСШ-10. В современной
СДЮШОР «Виктория» кроме отделения фехтования, есть отделения бокса и кик-
боксинга, пауэрлифтинга, спортивно-оздоровительное отделение и клуб юных
моряков. За годы работы школы ее воспитанники неоднократно побеждали на
чемпионатах мира, Европы, страны. В 2006 г. «Виктория» стала одним из по-
бедителей II Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образова-
ния детей (Новосибирск : энциклопедия. – С. 148 ; Собеседник. – Новосибирск,
1974. – С. 51 ; http://sib-victoire.narod.ru/che.htm / Сибирский фехтовальный
клуб «Виктория»)

3 – 80 лет со дня рождения библиографа Торгашовой Евгении Григорьевны (1928, д. Большой
Кусеряк Аромашевского р-на Тюменской обл.). Выпускница Московского библио-
течного института (1950). Работала в разных библиотеках Новосибирска и Ново-
сибирской области. В 1967–1970 гг. – главный библиограф отдела зональной крае-
ведческой библиографии областной научной библиотеки. Принимала участие в
разработке методики и составлении рекомендательных краеведческих библиогра-

1 См.: 26 мая – 90 лет назад (в ночь с 25-го на 26-е мая 1918 г.) в Новониколаевске совершился контрреволюционный

переворот…
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фических пособий. В числе таких пособий были Календари юбилейных и памят-
ных дат по Новосибирской, Омской и Томской областям на 1968–1970 гг.2

В 1979 Е. Г. Торгашова возглавила новый отдел областной библиотеки – отдел ин-
формации по культуре и искусству (ныне – сектор в составе информационно-биб-
лиографического отдела) – и до 1984 г. руководила им (Библиографы Сибири и
Дальнего Востока / В. А. Николаев. – Новосибирск, 1973. – С. 141)

9 – 50 лет назад началась история Новосибирского государственного университета, созданного
постановлением Совета Министров СССР № 31 от 9.1.1958 (Высшие учебные заве-
дения Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 2006. – С. 90 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 612 ; ГАНО. Ф.Р-1848)*

См. также: 22 марта – 25 лет Музею истории Новосибирского государственного
университета (1983); Март – 20 лет с начала работы издательства Новосибирского
государственного университета (1988)

10 – 90 лет со дня рождения театрального художника-декоратора, заслуженного работника
культуры РСФСР Авсенева Всеволода Яковлевича (1918, с. Колбиха Томского
р-на Томской обл.). Участник Великой Отечественной войны. Во второй полови-
не 1940-х – 2000-х гг. работал в Новосибирском театре оперы и балета. Художник-
исполнитель более 300 оперных и балетных постановок. Изготавливал оформле-
ние известных театральных художников: С. Вирсаладзе, С. Юнович, В. Доррера,
В. Левенталя, А. Морозова, И. Севастьянова и др. Награжден орденом
Красной Звезды и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 9)

17 – 80 лет со дня рождения артистки балета и педагога, народной артистки РСФСР Зиминой
Татьяны Анатольевны (1928, г. Москва), ведущей солистки балета Новосибир-
ского академического театра оперы и балета в 1947 – 1960-х гг. (Русский балет. –
М., 1997. – С. 193)*

21 – 75 лет со дня рождения академика РАН, доктора химических наук Толстикова Генриха
Александровича (1933, пос. Кангурт Кулябской обл. (ныне в составе Хатлонской
обл.), Таджикистан). Советник РАН при Новосибирском институте органической
химии СО РАН, специалист в области органического синтеза и металлокомплекс-
ного катализа, в 1977–1993 гг. работал директором Института органической химии
Уральского отделения Академии наук, одновременно, в 1980-х – начале 1990-х –
заместителем председателя и председателем президиума Башкирского филиала
АН СССР (Башкирского научного центра УрО РАН, Уфа), первым заместителем
председателя Уральского отделения. С 1993 г. заслуженный деятель науки и тех-
ники Башкирской АССР Г. А. Толстиков – в Новосибирском институте органичес-
кой химии СО РАН, с 1997 по 2002 г. – директор. Одновременно, в 1997–2001 гг.
работал первым заместителем председателя СО РАН. Г. А. Толстиков – лауреат
Государственных премий СССР и РФ, общенациональной неправительственной
Демидовской премии, премии АН имени А. Н. Несмеянова, премии СО РАН и НАН
Беларуси имени В. А. Коптюга, кавалер орденов «Знак Почета», Дружбы наро-
дов, Почета. В 2000 г. имя Г. А. Толстикова занесено в Книгу Почета Сибири
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 874 ; Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. –
С. 555 2-й паг.)

2 Календарь на 1968 г. был по Новосибирской области, на 1969 и 1970 гг. – межобластные.



7

Я

Н

В

А

Р

Ь

21 – 70 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР и СССР по баскетболу Ячменева
Леонида Александровича (1938, с. Большеречье Большереченского р-на Омской обл.).
Выпускник Омского института физической культуры. В 1976 – начале 2000-х  гг.
тренер новосибирской женской баскетбольной команды «Динамо». За время
работы Л. А. Ячменева команда достигла высших результатов: завоевано по три
комплекта бронзовых и золотых медалей чемпионатов СССР, комплект серебря-
ных медалей, победа в Кубке Лилиан Ронкетти, два финала за Кубок Европейских
чемпионов. В команде воспитаны призеры и чемпионы Олимпийских игр:
И. Минх, Е. Худашова, А. Леонова. Тренер женской сборной СССР, Ячменев в 1998 г.
вывел команду в чемпионы мира  (Новосибирск : энциклопедия. – С. 1006)

27 – 100 лет со дня рождения комбайнера-новатора Многолетнего Ивана Акимовича (1908,
с. Журавка Черниговской губ., ныне село Сумского р-на Сумской обл. – 1989).
В 1926 г. семья Многолетних переехала из Украины в Сибирь, в д. Олтарь Юдин-
ской волости (ныне Чистоозерный район). В конце 1920-х в село поступили пер-
вые тракторы, и комсомолец Иван Многолетний окончил курсы трактористов.
По окончании курсов (1931) работал в Барабо-Юдинском совхозе «Овцевод», от-
туда был переведен во вновь организованную Юдинскую МТС. С 1932 г. Много-
летний – бригадир тракторного отряда и комбайнер при МТС. В 1935 его бригада
добилась выработки на каждый трактор ЧТЗ 2732 гектара (за год до этого сред-
няя выработка на условный трактор в передовых МТС составляла 363 гектара –
в переводе на мягкую пахоту). Одним из первых в крае И. Многолетний стано-
вится кавалером ордена Трудового Красного Знамени (1935). Выпускник краевых
курсов комбайнеров (1933), в совершенстве освоил машину «Сталинец» и в 1937 г.
добился небывало высоких показателей, став лучшим комбайнером Западной
Сибири. Тогда же И. А. Многолетнего избирают депутатом Верховного Совета
СССР. В 1938 г. – переводят на работу в Новосибирск, заместителем председате-
ля облисполкома. Через год Иван Акимович отказался от высокой должности и воз-
вратился в село. Уже в 1939 г. – новый трудовой подвиг: впервые в области Много-
летний работал на сцепе трех комбайнов и убрал ими зерновые на площади 3004
га. За новаторский опыт в земледелии награжден Большой золотой медалью ВДНХ.
Во время войны участвовал в районном соревновании по сбору сверхпланового хлеб-
ного «Эшелона Победы» для нужд фронта (почин женщин-механизаторов колхоза
«Путь крестьянина», с. Павловка). В 1942 г. награжден орденом Ленина. Участвуя
в движении «Хлебный салют фронту», каждый успех советской армии встречал тру-
довыми достижениями. Так, на освобождение Харькова и Донбасса ответил новым
рекордным урожаем, работая на сцепе четырех комбайнов. И. А. Многолетний – участ-
ник Парада Победы. В июне 1945 назначен директором Юдинской МТС, в этой долж-
ности работал до выхода на пенсию в 1968 г.3 (ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 3. Д. 914. Л. 1)

27 – 75 лет отделу архивной службы Купинской районной администрации, созданному как
районное архивное бюро решением президиума Купинского районного исполни-
тельного комитета Западно-Сибирского края от 27.1.1933*

3 По материалам публикации М. Васильевой «Труд подвигу сродни» (Кулундинская новь (Чистоозерное), 1999,
31 июля, с. 2)
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28 – 90 лет со дня рождения почетного жителя Новосибирска, почетного железнодорожника
Севастьянова Ивана Павловича (1918, с. Монастырское Шегарского р-на Томской
обл. – 1996, г. Новосибирск). Выпускник Томского эксплуатационно-электротех-
нического техникума (1938) и Новосибирского института инженеров железнодорож-
ного транспорта (1956, ныне СГУПС), с 1938 по 1960 г. (с перерывами) работал на
Томской железной дороге (впоследствии – в составе Западно-Сибирской железной
дороги). В частности, инженером, секретарем партбюро станции Инская, началь-
ником политотделов Инского и Новосибирского отделений, начальником станции
Новосибирск-Главный, заместителем начальника Новосибирского отделения
дороги. В 1944–1948 гг. – в Первомайском райкоме ВКП(б): второй, первый сек-
ретарь РК. С 1961 г. – первый заместитель председателя, в 1963–1983 – предсе-
датель Новосибирского горисполкома. С 1947 г. Иван Павлович был депутатом
Новосибирского горсовета, возглавлял постоянную комиссию Совета по транспорту
и связи. В 1961–1980 гг. – депутат и член исполкома областного Совета народных
депутатов. В 1967 и 1980 – депутат Верховного Совета РСФСР. Лауреат премии
Совета Министров СССР (1982, за проектирование и строительство моста через
Обь). Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 759 ; Вечер. Новосибирск. – 2003. – 28 янв. – С. 6 – 7)
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50 лет Новосибирскому государственному университету (1958)

История университета начиналась так.
9 января 1958 г., через полгода после решения о
создании Сибирского отделения АН СССР, Совет
Министров СССР принял постановление № 31
«Об организации Новосибирского государственно-
го университета», который рассматривался как со-
ставная часть научного центра Сибири. В разви-
тие данного постановления последовал приказ
министра высшего образования СССР от 3 февра-
ля 1958 г. № 107, в котором проектному институту
Гипровуз предписывалось разработать проектное
задание на строительство комплекса зданий НГУ
в составе учебного корпуса объемом 60 тыс. куб. м,
студенческих общежитий на 1 200 человек и жи-
лых домов на 96 квартир и выдать его Академии
наук СССР не позднее 1 марта 1958 г. В течение
двух лет строительство главного корпуса НГУ и об-
щежитий было закончено. 19 мая 1959 г. министр
высшего образования СССР В. Елютин издал при-
каз №  588 «О начале занятий и мероприятиях по
организации и развертыванию работы Новосибир-
ского государственного университета». Данным
приказом предписывалось начать занятия в НГУ
с 1 сентября 1959 г. Была утверждена структура
НГУ, при этом на стационарном отделении был об-
разован факультет естественных наук со специ-
альностями: математика, механика, физика,
химия, геофизика; на вечернем отделении предпо-
лагалось готовить специалистов по математике,
физике, химии, механике. В структуре университе-
та были созданы также 11 кафедр и учебно-произ-
водственные мастерские.

17 ноября 1958 г. временно исполняющим обя-
занности ректора НГУ был назначен академик,
доктор физико-математических наук Илья Несто-
рович Векуа, а с 9 апреля 1959 г. приказом минист-
ра высшего образования СССР он был окончатель-
но утвержден в должности ректора. Приказом
министра высшего и среднего образования СССР
от 20 июля 1959 г. № 48 был утвержден состав
Ученого Совета Новосибирского государственного
университета, в который вошли ведущие ученые
СО АН СССР: М. А. Лаврентьев, С. А. Христиано-
вич, А. А. Трофимук, С. Л. Соболев, А. И. Мальцев,
И. Н. Векуа (председатель), П. Я. Кочина, А. Л. Ян-

шин, В. С. Соболев, Ю. И. Работнов и другие. Этот
Совет и выработал стратегию развития универси-
тета как вуза нового типа, призванного вести под-
готовку исследователей, определил направление
и специфику учебных планов, структуру учебно-
го процесса. Основная нагрузка в освоении теоре-
тических дисциплин при этом распределялась на
первые три года обучения, а последующие два кур-
са выделялись для специализации и прохождения
практической научной работы в институтах Си-
бирского отделения. В декабре 1963 г. состоялся
первый выпуск НГУ, в котором было 26 физиков,
24 математика, 10 механиков.

Создавая модель элитарного университета,
«отцы-основатели» Сибирского научного центра
учитывали опыт Московского физико-техническо-
го института. Однако в сибирских условиях его
можно было реализовать на новом уровне, с уче-
том создания СО АН СССР. Появилась идея кон-
курсного отбора талантливых школьников в обла-
сти физики и математики через систему олимпи-
ад, а затем их обучения в специализированной
школе-интернате при университете в течение одно-
го-двух лет с последующим поступлением в НГУ.
Эта идея была реализована путем проведения ле-
том 1962 г. Всесибирской олимпиады и создания в
январе 1963 г. физико-математической школы-ин-
терната (ФМШ) в Академгородке. На торжествен-
ном открытии ФМШ 23 января 1963 г. приехавших
из разных концов Сибири 15–16-летних ребят
приветствовал почти весь состав бюро президиума
СО АН СССР, Президент АН СССР М. В. Келдыш.
С октября 1988 г. школа стала подразделением
НГУ и сменила название на учебно-научный центр
(УНЦ). Преподавание здесь построено по типу выс-
шей школы, действует система лекций и семина-
ров. Дважды в год проводятся экзамены по основ-
ным предметам, а по остальным – зачеты. По окон-
чании 11 классов – выпускные экзамены. Занятия
в школе по основным дисциплинам и по спецкур-
сам ведут высококвалифицированные специали-
сты из научно-исследовательских институтов СО
РАН и преподаватели университета. Уровень под-
готовки в УНЦ дает его выпускникам хорошую базу
для поступления и дальнейшего обучения в высших

9
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учебных заведениях. Не лишая ребят свободы вы-
бора, где им учиться дальше, школа ориентирует
их на поступление в Новосибирский университет.

НГУ всегда привлекал внимание зарубежных
вузовских и научных центров. Накоплен немалый
опыт взаимных творческих контактов и устойчивых
связей с ними на различных уровнях сотрудниче-
ства. В университет приезжают на учебу, стажиров-
ку и научную работу ежегодно около 200 иностран-
цев, примерно столько же наших представителей
выезжают за рубеж. Кроме того, НГУ ежегодно по-
сещают порядка 40 зарубежных делегаций для
ознакомления с постановкой учебно-научной ра-
боты, обсуждения возможностей по заключению
соглашений о научно-техническом сотрудничестве
и обмене. С 1988 г. в международную жизнь уни-
верситета уверенно вошла такая форма связи, как
обмен творческими коллективами, группами сту-
дентов и сотрудников по взаимной договоренно-
сти. Деловые связи с заграницей стали нормой жиз-
ни университета. Однако следует заметить, что вы-
ходу во внешний мир предшествовала весьма
интенсивная работа НГУ с вузами различных реги-
онов страны. Одним из направлений этой деятель-
ности стали всесоюзные, а ныне международные
научные студенческие конференции, ежегодно про-
водимые на базе университета и получившие назва-
ние «Студент и научно-технический прогресс».
Ни одна научная студенческая конференция в Рос-
сии не пользуется такой популярностью. Это и не
удивительно, ибо лишь конференция НГУ столь
многопрофильна по тематике и представительна по
составу участников. При подведении итогов конфе-
ренций неизменно отмечается их высокий научный
уровень, лучшие работы награждаются дипломами,
а материалы конференций публикуются.

Богата и разнообразна студенческая жизнь в
университете. Многие начинания за 50 лет стали
устойчивыми традициями. Это, прежде всего, сту-
денческие строительные отряды, когда ежегодно
около тысячи студентов в летние каникулы выез-
жали на стройки в различные районы страны, уча-
ствовали в переработке рыбы, работали в качестве
проводников поездов и т. д.; это интернациональная
деятельность студентов, способствовавшая укреп-
лению взаимопонимания с молодежью из различ-
ных стран. Также стали чрезвычайно популярны
студенческие клубы «Квант», «БрД», «Максимин»,
«ФЕНклуб», «Гея», «Гумклуб». Они организуют ве-
селые и остроумные вечера посвящения в студен-
ты, праздники юмора. Ощутимый результат клуб-
ной деятельности – победа команды НГУ в двух фи-
налах Всероссийского конкурса КВН. Академический

хор и фольклорный ансамбль позволяют возрождать
наследие предшествующих поколений. Таков дале-
ко не полный перечень важных сторон деятельности
студенчества. Сегодня общественная инициатива и
творчество студентов приобретают новые формы, раз-
вивая ценности накопленного опыта.

Вся научно-исследовательская работа в уни-
верситете ведется в рамках такой важной структу-
ры, как научно-исследовательская часть (НИЧ).
Научная работа студентов, преподавателей и штат-
ных сотрудников НИЧ проводится как непосред-
ственно в университете, так и в институтах СО РАН.
В НИЧ успешно ведутся наряду с фундаментальны-
ми прикладные исследования по заказам различ-
ных организаций и предприятий, которые сущест-
венно дополняют бюджетное финансирование и по-
могают развитию учебного процесса, базы научных
исследований и социальных программ универси-
тета. С самого начала становления университета его
коллектив был ориентирован на поиск дополнитель-
ных финансовых средств, не рассчитывая только
на бюджетное финансирование. С другой стороны,
существовала необходимость в проведении комплекс-
ных работ с привлечением нескольких институтов,
в тиражировании разработок, выполненных в СО
РАН, внедрении их в производство. НИЧ занима-
лась также координацией исследований по ряду
программ, в числе которых «Университеты России»,
«Народы России: возрождение и развитие» и др.
Руководителями научных направлений в НИЧ яв-
ляются ведущие ученые СО РАН и НГУ.

Представление об университете будет непол-
ным без хотя бы кратких сведений о факультетах.
Механико-математический факультет (ММФ) ос-
нован в 1961 г., по числу студентов он составляет
почти третью часть университета. У истоков фор-
мирования механико-математического образова-
ния в НГУ стояли выдающиеся ученые – академи-
ки М. А. Лаврентьев, С. Л. Соболев, И. Н. Векуа,
А. И. Мальцев и другие. Факультет начинал и
продолжает свою работу в составе двух отделений:
математики и механики. Отделение математики и
прикладной математики готовит специалистов по
математическому анализу, дифференциальным
уравнениям и уравнениям математической физи-
ки, теории функций и функциональному анализу,
алгебре и математической логике, геометрии и то-
пологии, теории вероятностей и математической
статистике и др. Отделение механики и приклад-
ной математики ведет подготовку специалистов по
гидродинамике, газодинамике, теории упругости
и пластичности, математической геофизике, вы-
числительной математике, теоретической кибер-
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нетике, информатике и математическому обеспе-
чению ЭВМ. Ежегодный прием на факультет со-
ставляет 250 человек.

Физический факультет ориентирован на под-
готовку научных сотрудников в широком спектре
физических наук, начиная от физики элементарных
частиц до физики взрыва и тепломассообмена.
Основу коллектива факультета составляют 300 уче-
ных-преподавателей, в большинстве своем выпуск-
ники НГУ. Они представляют все школы физики,
работающие в Новосибирском научном центре.
Источником талантливых ученых для этих школ
стал физический факультет с системой физико-
математических олимпиад и физико-математичес-
кая школа при НГУ. В настоящее время некоторые
институты физического профиля в СО РАН на 75%
от общего числа научных сотрудников состоят из вы-
пускников факультета. В становлении и развитии
факультета принимали активное участие академи-
ки М. А. Лаврентьев, Г. И. Будкер, Л. М. Барков,
С. Т. Беляев, Р. З. Сагдеев, Ю. Е. Нестерихин,
С. А. Христианович и др. На первый курс факультет
принимает 175 студентов. На факультете четыре
кафедры, обеспечивающие базовое образование:
общей физики, теоретической физики, радиофи-
зики, высшей математики. Кроме них имеется
двенадцать специализирующих кафедр, объеди-
ненных по своему профилю в три отделения:
физическое, физико-техническое, информатики.
Специализация на кафедрах и участие в научно-
исследовательской работе начинается с третьего
курса. Кафедры общей физики и радиофизики
базируются в НГУ, остальные физические кафед-
ры – в институтах СО РАН.

В начале своего пути НГУ состоял из одного
факультета, и им был факультет естественных наук
(ФЕН). Однако процесс образования новых факуль-
тетов шел стремительно, и в 1961 г. ФЕН приобрел
свою базовую структуру, состоящую из двух отде-
лений – химического и медико-биологического.
Организатором и первым деканом этого факуль-
тета был талантливый ученый и педагог академик
В. В. Воеводский, а его предшественником – дека-
ном многопрофильного ФЕН – доцент Б. О. Соло-
ноуц. Научной базой факультета стали химические
и биологические институты Академгородка. На хи-
мическом отделении осуществлялась специализа-
ция по неорганической, органической, физической
химии, радиохимии, кристаллографии, химии вы-
сокомолекулярных природных соединений, адсорб-
ции и катализу, химической кинетике. На медико-
биологическом готовили специалистов в области
теоретической и экспериментальной биологии и

патологии, владеющих основами математики, фи-
зики, химии и способных применять методики точ-
ных наук для решения актуальных биологических
проблем. В 1964 г. медико-биологическое отделение
было преобразовано в биологическое, а в 1965 г.
организована специализация в области цитоло-
гии, генетики, теории селекции и физиологии, в
последующие годы добавились экология, молеку-
лярная биология, микробиология и генная инже-
нерия. В 1975 г. были введены потоки со смешан-
ным обучением химиков и биологов на первом–
втором курсах с целью усиления подготовки
биологов по органической и неорганической хи-
мии и расширения их практической подготовки за
счет сокращения описательных разделов биоло-
гии. Для будущих химиков это дало расширение
научного кругозора и открыло возможности актив-
но осваивать новые направления на стыке химии
и биологии: биоорганическую и бионеорганичес-
кую химию, биокатализ и др. На протяжении всех
лет существования факультет готовит исследовате-
лей для научных учреждений Сибири и Дальнего
Востока, большая часть выпускников направляется
в институты Сибирского отделения. Преобладающее
число научных сотрудников Института цитологии и
генетики – выпускники ФЕН. Сотни бывших «фе-
новцев» трудятся в институтах катализа, химичес-
кой кинетики и горения, химии твердого тела и пе-
реработки минерального сырья, биоорганической
химии, неорганической химии, органической хи-
мии. Преподавание на факультете вели такие извест-
ные ученые как академики К. И. Замараев,
Д. Г. Кнорре, В. А. Коптюг, В. К. Шумный, В. В. Бол-
дырев, Р. И. Салганик и другие. Среди выпускников
факультета много кандидатов и докторов наук, из-
вестных своими научными достижениями.

Заслуга в организации геолого-геофизическо-
го факультета принадлежит выдающимся ученым-
геологам, создателям новых направлений в науке
о Земле академикам В. С. Соболеву, Ю. А. Косыги-
ну, А. А. Трофимуку, Б. С. Соколову, А. Л. Янши-
ну и другим. Как и на других факультетах, выбор
специализации студентов тесно увязан с развити-
ем научных направлений в базовых институтах.
Факультет готовит геологов, геофизиков, геохими-
ков и геологов-нефтяников на базе двух крупней-
ших в стране научных институтов: Института гео-
логии и геофизики СО РАН и Сибирского научно-
исследовательского института геологии, геофизики
и минерального сырья. Университетская подготов-
ка позволяет выпускникам успешно трудиться как
в научных, так и в производственных организаци-
ях Сибири и Дальнего Востока. Геологи проходят
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подготовку на кафедрах общей и региональной
геологии, исторической геологии и палеонтологии
и получают диплом по специальности геологичес-
кая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых. На кафедре общей геологии
преподавали такие маститые ученые как профес-
сора В. А. Соловьев, Б. М. Чиков, С.  А. Архипов,
А. К. Башарин, Э. Л. Якименко и другие. На кафед-
ре исторической геологии работали член-коррес-
пондент РАН А. В. Каныгин, профессора В. А. Заха-
ров, Л. Н. Репина, Б. Н. Шурыгин. Геохимиков
готовят на кафедре геохимии, минералогии и петро-
логии. Они получают диплом по специальности гео-
химия. На кафедре трудились академики В. С. Со-
болев, Н. Л. Добрецов, члены-корреспонденты
АН СССР Ф. Н. Шахов и А. М. Дымкин, профессор
А. А. Годовиков. Геофизики получают свою буду-
щую профессию на кафедре геофизики по учебной
программе, разработанной профессором С. В. Голь-
диным, которая легла в основу типовой програм-
мы по геофизике для вузов всей страны. Самое
большое внимание кафедра уделяет подготовке
специалистов по методике и аппаратуре сейсми-
ческих исследований. В 1985 г. на факультете
состоялся первый выпуск геологов-нефтяников
со специализациями геология нефти и газа или
геохимия нефти и газа. На кафедре месторождений
полезных ископаемых главенствующим направле-
нием является рудная геология. За годы деятель-
ности факультетом выпущено свыше 2 000 специ-
алистов, из них в Институте геологии и геофизики
СО РАН работают более 400 человек, что составля-
ет более 50% состава научных сотрудников.

Специальность экономическая кибернетика
в университете была открыта в 1962 г., тогда в со-
ставе гуманитарного факультета. Самостоятельный
экономический факультет, готовящий специалистов
квалификации «экономист-математик» функциони-
рует с 1967 г. У его истоков стояли академики
Л. В. Канторович, А. Г. Аганбегян, В. Л. Макаров.
В 1989 г. по инициативе академика Т. И. Заславс-
кой открылось отделение социологии. На факуль-
тете существуют следующие виды специализации:
общеэкономическая специализация, планирова-
ние в отраслях и многоотраслевых комплексах, реги-
ональное планирование, пространственная органи-
зация хозяйства, экономическая социология, эконо-
мика и управление промышленным предприятием.
На факультете обучаются около 550 студентов. О его
престижности свидетельствует традиционно высо-
кий конкурс среди абитуриентов. Структура рас-
пределения выпускников в среднем такова: в ака-
демические институты – 20%, вузы – 15%, НИИ и

КБ – 22%, на предприятия и в организации – 43%.
На факультете традиционно силен состав препо-
давателей, 1/6 часть которых штатные, остальные –
совместители или почасовики (в основном из Ин-
ститута экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН). Такая структура препо-
давательского состава позволяет внедрять в учеб-
ный процесс результаты новейших исследований
академической и прикладной науки. На факуль-
тете преподают также директора крупных новоси-
бирских предприятий. Особенностью подготовки
специалистов на экономическом факультете явля-
ется широкое использование активных форм обу-
чения, в том числе деловых игр, позволяющих уси-
лить связь обучения с практикой совершенствования
управления, выработать современное экономическое
мышление, умение реализовать экономические за-
дачи, применяя математические методы и компь-
ютерную технику.

Гуманитарный факультет был образован в
1962 г. Первым деканом был член-корреспондент
АН СССР В. А. Аврорин, в последующие годы про-
фессора Н. Я. Гущин, И. А. Молетотов, В. П. Фофа-
нов, Н. А. Миненко, А. С. Зуев, Л. Г. Панин. Более
двух тысяч питомцев факультета успешно трудят-
ся в банках, крупных компаниях, вузах, научно-
исследовательских институтах, архивах, музеях, в
редакциях газет и журналов. Каждый четвертый
выпускник исторического отделения стал канди-
датом наук, более 70 защищенных кандидатских
диссертаций в активе выпускников-филологов.
Среди выпускников факультета – доктора наук
Н. А. Миненко, В. И. Шишкин, С. С. Букин, С. А. Кра-
сильников, Ю. С. Худяков, Н. Д. Зольникова,
И. В. Островский, М. В. Шиловский, В. А. Исупов,
И. С. Кузнецов и др. Большой вклад в развитие
факультета внесли сотрудники институтов истории
и филологии СО РАН академик Н. Н. Покровский,
член-корреспондент РАН Л. М. Горюшкин, профес-
сора М. М. Громыко, Н. Я. Гущин, В. Л. Соскин,
А. С. Московский, М.  И. Черемисина, член-коррес-
пондент РАН Е. И. Ромодановская и др. Творческое
сотрудничество гуманитарного факультета с инсти-
тутами истории и филологии позволило добиться
концентрации на факультете высококвалифициро-
ванных научно-педагогических сил. На четырех
кафедрах (отечественной истории, всеобщей исто-
рии, общего языкознания, литературы) сейчас за-
нято 30 преподавателей, половина из них – выпуск-
ники факультета. Новым импульсом для активиза-
ции научных работ стало создание при факультете
лаборатории гуманитарных исследований. Итогом
деятельности коллектива преподавателей факуль-
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тета и сотрудников лаборатории под руководством
академика А. П. Деревянко стало создание трехтом-
ного труда по истории культуры Сибири. Эта тема
позволила объединить и историков, и филологов.

Высокий профессиональный уровень препо-
давателей факультета связан не только с их науч-
ной активностью, но и с разработкой оригинальных
курсов и широтой кругозора. Думается, немногие
университеты страны могут предложить своим сту-
дентам такой курс истории Древней Руси, который
читает академик Н. Н. Покровский. Редкий препо-
даватель-лингвист способен на одинаково высоком
профессиональном уровне вести лекции по русской
грамматике, старославянскому и древнегреческо-
му языкам, как это делал профессор К. А. Тимофе-
ев. А доцент О. П. Фролова успешно осуществляет
специализацию по китайскому и японскому язы-
кам. Оригинальные курсы профессоров В. Г. Оди-
нокова, М. И. Черемисиной, Н. А. Лукьяновой,
Е. И. Дергачевой-Скоп, Л. Ф. Лисса, И. С. Кузнецо-
ва всегда привлекают студентов. Стоит отметить,
что подготовка специалистов на факультете осущест-
вляется по индивидуальным учебным планам.
Студенты-историки получают возможность специа-
лизироваться по истории России, всеобщей исто-
рии, археологии, этнографии. Студенты-филоло-
ги специализируются по древнерусской литерату-
ре и фольклору, русской и советской литературе,
лингвистической текстологии церковно-славян-
ских памятников.

НГУ – один из ведущих вузов страны в об-
ласти использования компьютерной техники и со-
временных информационных технологий в обра-
зовании. НГУ – инициатор и активный участник
разработки и создания федеральной научно-
образовательной сети RUNNet, координирует ра-
боту Западно-Сибирского регионального сегмен-
та научно-образовательной сети RBNet, в 1996 г.
был организован Internet-центр. В 1997 г. при
НГУ и СО РАН открылась международная кафед-
ра ЮНЕСКО «Устойчивое развитие науки об окру-
жающей среде и социальные проблемы». При НГУ
работают Высший колледж информатики и спе-

циализированная школа информатики и про-
граммирования, действуют филиал Института
Гете (Германия), Немецкий, Французский и
Японский культурные центры. При университе-
те работает редакционно-издательский центр
(РИЦ), который располагает собственной поли-
графической базой. Ежегодно издается более 150
наименований методических, учебных пособий и
учебников, Вестник НГУ. С 1982 г. 1–2 раза в ме-
сяц выходит в свет многотиражная газета «Универ-
ситетская жизнь» («УЖ»). В 1990-е гг. в универси-
тете появились новые факультеты – востоковеде-
ния, философии, журналистики, психологический,
юридический.

В 1978 г. университету было присвоено имя
Ленинского комсомола. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 октября 1984 г. «За за-
слуги в подготовке квалифицированных специали-
стов для народного хозяйства и развития науки»
вуз был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 2001 г. НГУ награжден золотой медалью
Ассоциации содействия промышленности Франции.
В разные годы ректорами университета были:
академик, специалист в области математики
И. Н. Векуа (1959 – 1965 гг.), академик, физик-ядер-
щик С. Т. Беляев (1965–1978 гг.), академик, специа-
лист в области органической химии В. А. Коптюг
(1978–1980 гг.), академик, археолог А. П. Деревянко
(1980–1982 гг.), академик, специалист в области
теплофизики В. Е. Накоряков (1983–1985 гг.), акаде-
мик, специалист в области математики Ю. Л. Ершов
(1986–1994 гг.), доктор физико-математических
наук, профессор В. Н. Врагов (1994–1997 гг.), член-
корреспондент РАН, специалист в области ядерной
физики Н. С. Диканский (1997–2007 гг.).

Как выпускник Университета, в сердце кото-
рого образы НГУ и Академгородка останутся на-
всегда, не могу не закончить повествование о род-
ном вузе строками университетского гимна:
…А на «Пирогова» приходит снова весенний гомон,
И по лужам грязным бегут потоки девчонок разных.

А на «Пирогова»  стоит мой город трех тысяч судеб
И огромных сосен, вечно зеленых, вечно прекрасных...

И. В. Самарин
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80 лет со дня рождения артистки балета и педагога,

народной артистки РСФСР Зиминой Татьяны Анатольевны (1928)

11 сентября 1947 г. состоялся дебют Татьяны
Зиминой на сцене Новосибирского государственно-
го театра оперы и балета. Сразу после окончания
Московского хореографического училища (класс
Г. П. Петровой) она среди десяти выпускников учи-
лища отправилась в Новосибирск. В молодой балет-
ной труппе почти не было профессионально под-
готовленных артистов. Татьяне Зиминой, Лидии
Крупениной и Сергею Иванову поручили ответ-
ственный классический номер «па-де-труа» из пер-
вого акта «Лебединого озера» на музыку П. И. Чай-
ковского в постановке М. Ф. Моисеева и К. И. Саль-
никовой. Времени на подготовку всего десять дней.
Пришлось много работать, хотелось не уронить че-
сти школы и понравиться сибирякам.

Успех первого выступления показал высокий
потенциал молодых танцовщиков. Хорошо техничес-
ки подготовленным в школе им нужна была сцени-
ческая практика. В этот период театр первым в стра-
не поставил балетный спектакль для детей «Доктор
Айболит» на музыку Морозова. В спектакле Татьяна
Зимина выступила в роли Лисы. Около семнадцати
различных номеров исполнила Т. Зимина в первый
год работы в новосибирском театре. Она участвовала
и в массовых сценах, и в танцах. А к концу сезона
Татьяна Зимина уже исполнила первую ведущую
партию – Раймонды в одноименном балете А. Глазу-
нова в постановке М. Моисеева. Т. Зимина выступи-
ла и в последней работе балетмейстера М. Моисеева
на новосибирской сцене – балете на музыку современ-
ного советского композитора К. А. Корчмарева
«Аленький цветочек» в партии Маши. В ее исполне-
нии Машенька «была естественной, простой, по-
русски самоотверженной героиней».

С каждым сезоном количество исполненных
партий сокращалось, зато росло качество и значе-
ние создаваемых ролей. В декабре 1948 г. Т. Зи-
мина впервые исполнила партию Одетты – Одил-
лии в балете «Лебединое озеро». Замечателен был
контраст Одетты и Одиллии. Величественная ко-
ролева лебедей приобрела в исполнении Татьяны
Зиминой черты целомудрия, лиричности и скром-
ности. Полной противоположностью была Одил-
лия – воплощение хитрости и коварства.

Репертуар, который судьбе было угодно пред-
ложить для становления мастерства Татьяны Зими-

ной, был очень разнообразен. Тут были классичес-
кие балеты: «Фадетта» Л. Делиба – М. Моисеева,
К. Сальниковой, «Эсмеральда» Ц. Пуни – М. Сату-
новского, «Спящая красавица» П. Чайковского –
В. Вайнонена и современные – «Красный мак»
Р. Глиэра – Т. Рамоновой, «Берег счастья» А. Спада-
веккиа – В. Вайнонена, «Маскарад» Л. Лапутина –
О. Дадишкилиани... Конечно, это была серьезная
школа танцевального и актерского мастерства.

За большие достижения в области советско-
го театрального искусства в марте 1955 г. Татья-
не Анатольевне Зиминой было присвоено звание
заслуженной артистки РСФСР, а в августе 1955 г. –
народной артистки РСФСР.

В этом же году коллектив Новосибирского госу-
дарственного театра оперы и балета, отмечая свой
десятилетний юбилей, побывал на гастролях в Моск-
ве. Любители балета и критики отмечали отличную
слаженность и выразительность балетных спектак-
лей. Е. Грошева в рецензии на гастроли новосибирс-
кого театра написала о балете «Лебединое озеро» в
постановке М. Сатуновского: «Талантливые артисты
новосибирского балета – Т. Зимина, Г. Рыхлов и дру-
гие пленили московских зрителей глубокой эмоцио-
нальностью исполнения и безупречной техникой».

Отличительные качества балерины Т. Зи-
миной – виртуозное владение танцевальной тех-
никой, глубокое проникновение во внутренний
мир создаваемого сценического образа. Николай
Эльяш, характеризуя исполнение Т. Зиминой пар-
тии Жизели в одноименном балете А. Адана в
постановке М. Сатуновского, сказал: «Непосред-
ственность и теплота чувства сочетаются в испол-
нении Т. Зиминой с глубокой продуманностью
каждого момента, каждой мизансцены и танца.
Танец Т. Зиминой и в других ролях привлекает
осмысленностью и одухотворенностью, строгой и
чистой формой. В партии Жизели балерина безу-
коризненно точна, она бережно сохраняет стиль
и характер романтического балета. Но эта точ-
ность соединена у нее с полнотой и свободой
чувств, с психологической правдой внутреннего
рисунка». И далее: «Она не только первоклассная
балерина, но и серьезная, вдумчивая актриса,
умеющая находить четкую форму образа, точные
психологические детали».
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С творчеством Юрия Григоровича связан золо-
той этап в жизни новосибирского балета. Он поста-
вил на новосибирской сцене балеты: «Каменный цве-
ток» С. Прокофьева и «Легенда о любви» А. Мели-
кова. «Танцевальный психологизм хореографа-
новатора оказался близок Татьяне Зиминой. Актри-
са глубоких лирических и драматических тем, она
стала единомышленником и тонким интерпретато-
ром художнических позиций авторов знаменитых
постановок. Холодное величие ее Хозяйки растворя-
лось в горячей любви к Мастеру, сказочная недоступ-
ность окрашивалась человеческой страстностью.
И если в гордой владычице уральских богатств таи-
лось что-то блоковское, то в облике Мехменэ Бану
проглядывали штрихи и краски Врубеля. Здесь глу-
бокие, порой противоречивые чувства, поступки оли-
цетворялись прекрасными танцами, ясной и изыс-
канной пластикой. Царственность внешнего рисун-
ка роли не скрывала свойств человеческой души –
боли, страдания, ревности, выявлявшихся в моноло-
гах. Зато в знаменитом дуэте сцены «видений» жен-
ственность и мягкое благородство затмевали вла-
столюбие», – так написал ее партнер по сцене Н. Дол-
гушин о работах Т. Зиминой над этими партиями.

За свою творческую жизнь балерине пришлось
много гастролировать с театром и со своими партне-
рами по разным городам СССР и за рубежом. Выез-
жала она на гастроли во Вьетнам, Данию, Китай,
Румынию, Сирию, Болгарию, Австралию и др.
И везде ее встречала восторженная публика. Ново-
сибирский поэт А. Смердов во время гастролей
театра в Китае сообщал в газету «Советская Сибирь»:
«...Татьяна Зимина после первого появления на сце-
не стала подлинной любимицей семимиллионного
населения Шанхая...»

Партнерами Т. Зиминой были в разные годы
ведущие солисты балета С. Иванов, Г. Янсон,
Г. Рыхлов, С. Савков, Н. Долгушин и другие. В па-
мяти новосибирцев Татьяна Зимина и ее партнер
Никита Долгушин сохранились как первые испол-
нители «Ленинградской поэмы» на музыку первой

части Седьмой симфонии Д. Шостаковича, вдох-
новившую И. Бельского на ее пластическое вопло-
щение. Запомнились Барышня – Т. Зимина и Ху-
лиган – С. Савков в одноименном спектакле на
музыку Д. Шостаковича в постановке К. Боярско-
го и художника В. Доррера.

За двадцать три года работы в труппе Ново-
сибирского государственного академического теат-
ра оперы и балета Т. А. Зимина станцевала сорок
четыре партии. «Эти женские образы, впитавшие
неповторимые эмоциональные краски личности
народной артистки России Татьяны Зиминой, ста-
ли значительным явлением современного русско-
го балета», – отмечала Э. Шумилова. Среди ее об-
ширного репертуара выделяются партии: Одетта –
Одиллия («Лебединое озеро»), Жизель («Жизель»);
Хозяйка Медной горы («Каменный цветок»), Сан
Шен-му («Драгоценный фонарь лотоса»), Аврора
(«Спящая красавица»), Маша («Щелкунчик»),
Китри («Дон Кихот»), Параша («Медный всадник»)
и, конечно, Мехменэ Бану («Легенда о любви»).
Последний раз на сцене Т. Зимина выступила в
партии Мехменэ Бану. «Татьяна Зимина перевер-
нула наше представление о балете», – говорили мно-
гие, кто видел ее в этой роли. Никита Долгушин
сравнил творчество Т. А. Зиминой с «путем станов-
ления, мужания и расцвета новосибирского балета».

С 1965 по 1970 год народная артистка РСФСР
Т. Зимина работала педагогом и была художествен-
ным руководителем Новосибирского хореографи-
ческого училища. С 1971 по 1991 год Т. А. Зимина
являлась балетмейстером-репетитором Ленинград-
ского мюзик-холла. Балетная труппа Ленинград-
ского мюзик-холла своей формой, выучкой обяза-
на профессионализму Татьяны Анатольевны.

17 января 2008 г. Татьяна Анатольевна отме-
тит свой юбилей. Вспоминая годы работы в Новоси-
бирском театре оперы и балета, Т. А. Зимина напи-
сала: «Жаль, что эти годы пролетели как один миг!»

Но сколько радости и удовольствия достави-
ла балерина своим творчеством зрителям!

Т. В. Попова
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75 лет отделу архивной службы Купинской районной администрации (1933)
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Задача помочь райисполкомам организовать
районные архивы стояла перед Барабинским и Ново-
Николаевским окружными архивными бюро еще в
1925–1930 гг. 15 августа 1931 г. было принято по-
становление Запсибкрайисполкома «Об укрепле-
нии архивного дела в крае». Именно оно стало от-
правной точкой для принятия 13 сентября 1931 г.
президиумом Купинского районного исполнитель-
ного комитета Западно-Сибирского края решения
«Об организации районного архивного бюро».
Ответственность за постановку архивного дела
возложили на члена Президиума РИКа Зимина,
техническую работу по архиву – на делопроизво-
дителя общего отдела Баранова. Возможно, прини-
мались и более ранние решения о создании район-
ного архива, но по сохранившимся документам –
это самое первое. 27 января 1933 г. вновь принима-
ется решение «Об организации районного архивно-
го бюро». Дословно оно звучало следующим образом:
«Организацию районного архивного бюро признать
необходимым. Для организации такового выделить
члена Президиума РИКа т. Волкова и для техничес-
кой работы делопроизводителя стола адмнадзора т.
Знаткова. Предложить т. Волкову подыскать соот-
ветствующее помещение под архивное бюро».
Первое решение не было исполнено, поэтому имен-
но январь 1933 г. принято считать датой создания
Купинского районного архивного бюро.

Точно известно, что к концу 1936 г. в районе
имелся архивный работник.

Осенью 1937 г. Президиум Новосибирского
облисполкома принял постановление, в котором
городские и районные Советы области обязыва-
лись не позднее первого квартала 1938 г. органи-
зовать райгосархивы в каждом районе города и
области. Был создан Купинский районный госу-

дарственный архив (РГА). В 1938 г. Новосибирс-
кое областное архивное управление было переда-
но в ведение управления Наркомата внутренних
дел (УНКВД) по Новосибирской области, РГА во-
шел соответственно в районное отделение НКВД.
Кадры архивных работников были включены в
номенклатуру соответствующих управлений внут-
ренних дел, а финансирование, решение хозяй-
ственных вопросов оставалось за местными Сове-
тами. Со cвойственной этим органам требователь-
ностью, настойчивостью и последовательностью
они стали добиваться скорейшей передачи район-
ных архивов в свое подчинение, наведения поряд-
ка в документах, кадрах и в архивной работе на
местах. В переписке с облисполкомом, райиспол-
комами о работе районных архивов и курсов по
подготовке заведующих архивами, имеющейся в
фонде архивного отдела исполнительного комите-
та Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся за 1938 г., подшита докладная запис-
ка секретаря Купинского райисполкома Швеева,
в которой сообщается: «архивные дела в районе
приводятся в надлежащий порядок. Под архив
отведен специальный дом, куда свезены архивные
дела РИКа и соответствующе рассортировывают-
ся. Выделен и работает архивариус. В данное вре-
мя он командирован на месячные курсы согласно
письму облархивуправления». В списке курсантов
значится Капустина Александра Евменовна.
Согласно списку районов, от которых имеются от-
веты по приему архивов, по Купинскому району на
26 февраля 1939 г. отмечено: «все архивные мате-
риалы свалены в помещении церковной сторожки,
где и находятся в самом хаотическом состоянии,
часть материалов уничтожена крысами, часть под-
мочена. В архиве никто не работал». В этот пери-
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од особое беспокойство вызывали условия труда и
быта архивистов. В справках и информациях от-
мечалось: «Работники архивов находятся в тяже-
лейших бытовых и культурных условиях. Ставки
низкие – 120–150 руб. На хозяйственные нужды
РИК средства не отпускает. Архивным работникам
приходится работать в неотопленных и неосвещен-
ных помещениях; высокая текучесть кадров».

В фонде архивного отдела Новосибирского
облисполкома в годовых отчетах за 1940 г. сохра-
нилась докладная записка заведующей Купин-
ским районным архивом Шелеровой Е. Т. началь-
нику архивного управления НКВД по Новосибир-
ской области Горохову, которая сообщает, что за
период ее работы сделано следующее: «Я работаю
с 01 апреля 1940 г. Когда поступила на работу,
настоящего архива не было, но райисполком отвел
мне небольшую комнату в артели «Ударный труд»,
где было все это временно размещено. В эту ком-
нату входили два стеллажа высотой 2 метра и дли-
ной 3 метра. Райисполком свалил в эту комнату
тонны три необработанных материалов, где и при-
шлось мне самой их разрабатывать. В этих мате-
риалах оказалось много ценных документов на
лишенных избирательных прав, красных парти-
зан, по выборам. Разработанных материалов ока-
залось 2300 дел. По плану 1940 г. обследовано
организаций – 25, сельсоветов – 8, колхозов – 30,
МТС – 2, всех фондов в райархиве – 28, выделено в
макулатуру 100 кг. Создана комиссия из 3-х чело-
век: я, зав. общим отделом – Бойко, инструктор рай-
исполкома – Сазонов. Повторно обследовано и оформ-
лено актом: организаций – 20, сельсоветов – 3, колхо-
зов – 12, МТС – 2 … Фондов на 01 января 1941 г.
в райархиве – 30, в том числе организаций 10 фон-
дов, сельсоветов 20 фондов, в макулатуру выделено
150 кг, наличие дел: имеется в райархиве 2349 ед. хр.
Имею отдельную закрытую комнату, где хранятся до-
кументы … и отдельный кабинет для занятий…
Выдано справок – 2, в том числе 1 отрицательная».

Районный архив не прекращал своей деятель-
ности и в годы войны. Благодаря этому до сих пор в
райархиве хранится уникальный документ – спис-
ки эвакуированного населения в районный поселок
Купино в 1943 г. Особое внимание уделялось упо-
рядочению и сохранности документов, накопив-
шихся за время Великой Отечественной войны.
Но, к сожалению, немало документов в этот пери-
од было утрачено. В декабрьском решении облис-
полкома за 1943 г. «О ставках и штатах районных
архивариусов» указывалось, что должности заве-
дующих архивами должны быть введены в штат-
ное расписание райисполкомов. Этим же решени-

ем председатели райисполкомов обязывались
«укомплектовать должности архивариуса и приве-
сти до 15 февраля 1944 г. архивное хозяйство в
полный порядок».

Согласно выписке из приказа № 23 по Купин-
скому райотделению МВД от 12 июня 1947 г. вме-
сто выбывшего зав. райархивом Костюк была на-
значена Семенова Екатерина Архиповна.

27 июня 1950 г. на заседании исполнительно-
го комитета Купинского районного Совета депута-
тов трудящихся рассматривался вопрос «О хране-
нии архивных материалов и работе райгосархива».
Райисполком ходатайствовал перед Новосибирс-
ким облисполкомом о выделении средств на ремонт
архивного хранилища и рабочего помещения рай-
госархива. При получении ассигнований предсе-
дателя Купинского горисполкома обязывали пере-
дать полностью все коммунальные строения
(ул. Крестьянская, ныне Советов, 180) в пользова-
ние райгосархива и обеспечить проведение их ка-
питального ремонта, завоз запаса топлива на зиму,
оборудование электроосвещения.

В разные периоды времени заведующими рай-
онным архивом были: Яровая (1949 г.), Зябрев
Валентин Николаевич (1950 г.). В связи с выездом
на учебу Сазонова Л. К., его освободили от обязан-
ностей с 10 сентября 1953 г. и назначили на долж-
ность заведующего райгосархивом Уголькова Ива-
на Семеновича. В связи с переходом Уголькова на
другую работу, его уволили и с 29 апреля 1962 г. при-
няли Шабала Якова Степановича.

В период 60-х гг. в архивном деле проходит
ряд реформ, меняется как ведомственная принад-
лежность, так и суть деятельности архивов. Район-
ный государственный архив в соответствии с воз-
ложенными на него задачами осуществлял хра-
нение документов; вел государственный учет; про-
водил экспертизу научной и практической цен-
ности документов, хранящихся в архиве; создавал
и совершенствовал научно-справочный аппарат к
хранящимся документам; рассматривал описи дел,
подготовленные учреждениями, организациями и
предприятиями к передаче на государственное хра-
нение, и направлял их на утверждение ЭПК. Архив
проводил прием граждан по вопросам, относящим-
ся к компетенции РГА; выдавал в установленном по-
рядке учреждениям, организациям, предприятиям
и гражданам справки социально-правового харак-
тера, копии, выписки из документов; осуществлял
прием документов от учреждений, организаций и
предприятий района, включенных в список комп-
лектования, а также от граждан. Райгосархив нахо-
дился в подчинении архивного отдела Новосибир-
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ского облисполкома и как структурное подразде-
ление исполнительного комитета районного Сове-
та, подчинялся Купинскому районному Совету де-
путатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов)
и его исполнительному комитету.

С 1 ноября 1967 г. заведующей районным го-
сударственным архивом стала Анна Даниловна
Щученко. Согласно объяснительной записке к го-
довому отчету райгосархива за 1968 г., архив раз-
мещался в здании районного отдела милиции в
одной комнате, размером 12 кв. м. Комната была
оборудована стеллажами, общая протяженность
стеллажных полок составляла 54 погонных метра.
Помещение было построено из шлакоблочного ма-
териала. Вход в комнату был с общего коридора, в
котором круглосуточно дежурили сотрудники ми-
лиции. Отопление было водяным, окно выходило
во двор райотдела, решетка на нем отсутствовала.
Дверь в комнате была деревянной, железом не об-
бита, комната закрывалась на внутренний замок.
Специального рабочего кабинета не было, комна-
та архивохранилища являлась рабочим кабине-
том. Всего в райгосархиве было 168 фондов, в них
7132 единицы хранения. В 1968 г. было выдано
280 справок, в том числе положительных 150.

Через десять лет количество хранящихся дел
увеличилось до 10 853 по 110 предприятиям, учреж-
дениям и организациям, кроме этого на хранении
было 30 фотодокументов. С 1 января 1979 г. была
освобождена от обязанностей заведующей Щученко
А. Д., вместо нее утверждена Бойко Валентина Ива-
новна, которая проработала в архивной службе
22 года. Она была занесена в Книгу Почета Коми-
тета государственной архивной службы.

В 1988 г. архив был переведен в новое поме-
щение и размещен в каменном здании, на первом
этаже конторы Купинского рыбозавода. Он зани-
мал три комнаты: 2 архивохранилища и 1 рабочая,
общей площадью 42 кв. м. Архив был оснащен ме-
таллическими стеллажами, огнетушителями. Две-
ри архивохранилищ были обшиты железом, в ок-
нах были установлены металлические решетки.

С 25 декабря 1991 г. были прекращены пол-
номочия Купинского райисполкома, его правопре-
емником стала администрация. Районный госу-
дарственный архив стал подчиняться админист-
рации Купинского района.

Проведение в стране пенсионной реформы
резко увеличило поступление запросов населения,

связанных с выдачей документов. В связи с этим
в январе 1992 г. была утверждена структура рай-
онного государственного архива. В штат аппара-
та была введена должность делопроизводителя, на
которую приняли Суханову Тамару Ивановну.
В целях наиболее полного удовлетворения соци-
ально-правовых интересов граждан, обеспечения
сохранности и использования документов по лич-
ному составу учреждений, организаций и пред-
приятий колхозов и совхозов, в ноябре 1993 г. был
создан сектор документов по личному составу.
Организационно-методическое руководство секто-
ром осуществлял районный государственный ар-
хив, сектор содержался за счет бюджета местного
органа исполнительной власти. С 1 января 1994 г.
была введена дополнительная штатная единица
специалиста. В этом же году районный архив был
переведен в здание редакции газеты «Маяк Ку-
лунды», по ул. Советов, 85-а и стал занимать пер-
вый этаж (бывшая типография), где и располага-
ется до настоящего времени.

В связи с принятием закона «Об архивном фон-
де Новосибирской области и архивах», администра-
ция района в апреле 1995 г. издает постановление
«Об утверждении Положения об архивном отделе
администрации Купинского района». Согласно но-
вому положению архивный отдел образовывался
администрацией района и являлся его самостоя-
тельным структурным подразделением. В своей де-
ятельности подчинялся администрации района и
взаимодействовал с комитетом государственной ар-
хивной службы администрации Новосибирской об-
ласти (с 2004 г. Управление государственной архив-
ной службы Новосибирской области).

Заметной вехой в истории районного архива
стало постановление главы администрации области
от 20 января 1997 г. за № 25 «О территориальных
администрациях», в соответствии с которым район-
ная администрация была переименована в террито-
риальную администрацию. Архивный отдел админи-
страции получил название отдел архивной службы.

Несмотря на неоднократные реформирования
и перемены, архивная служба продолжает разви-
ваться и служить на благо жителей района. Благо-
даря людям, которые многие годы по крупицам со-
бирали архивные документы, бережно их хранили,
нынешнее поколение может изучать историю сво-
ей малой Родины по подлинным документам раз-
личных временных лет.

Е. В. Ивановская
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ФЕВРАЛЬ

1 – 80 лет со дня рождения ученого-механизатора, академика ВАСХНИЛ, доктора техничес-
ких наук Кубышева Владимира Алексеевича (1928, пос. Ленинское Шабалинс-
кого р-на Кировской обл. – 1989, г. Москва). Выпускник Челябинского политех-
нического института, с 1951 по 1972 г. работал в Челябинском институте механи-
зации и электрификации сельского хозяйства (в т. ч. доцент, профессор кафедры
уборочных машин, проректор по научной работе). В 1972–1980 гг. руководил
Сибирским НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ
(р. п. Краснообск Новосибирского района). Долгие годы был членом НТС ВО
«Союзсельхозтехника», председателем правления областного НТО работников
сельского хозяйства. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 465 ; Сиб. вестн. с.-х. науки. – 1987. – № 6. – С. 119)

1 – 60 лет со дня рождения оперной певицы, народной артистки России Бибичевой Галины
Михайловны (1948, с. Атырка Тарского р-на Омской обл.). Выпускница Уральс-
кой консерватории (Свердловск), меццо-сопрано. С 1978 г. – в труппе Новосибир-
ского академического театра оперы и балета. Исполнила около 30 партий: Люба-
ши в «Царской невесте» Н. Римского-Корсакова, Марины Мнишек, Хозяйки корч-
мы и Мамки в «Борисе Годунове»  М. Мусоргского, Амнерис («Трубадур»
Дж. Верди), Берты («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Графини («Пиковая
дама» П. Чайковского), Родины-матери («Горячий снег» А. Н. Холминова), Каба-
нихи («Катя Кабанова» Л. Яначека) и др. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 83)

4 – 90 лет ОАО «Новосибирский жировой комбинат», основанному в 1918 г. как мыловаренный
завод (Вчера и сегодня комбината. – Новосибирск, 1968. – С. 7 ; Сибкрайсоюз за
1925–27 г.г. – Новосибирск, 1928. – С. 96)*

5 – 80 лет со дня рождения композитора и педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
лауреата Государственной премии России Мурова Аскольда Федоровича (1928,
г. Покровск, ныне г. Энгельс Саратовской обл. – 1996, г. Новосибирск). Выпускник
Новосибирского музыкального училища (1951, ныне музыкальный колледж име-
ни А. Ф. Мурова) и Новосибирской государственной консерватории (1962). Автор
11 симфоний, оперы, оперетты, оратории, трех кантат и других произведений.
В 1965–1970, 1984–1996 гг. возглавлял Сибирскую организацию Союза компози-
торов. С 1961 г. преподавал в НГК. Среди учеников профессора А. Ф. Мурова –
З. Бляхер, Ю. Корнаков, Г. Гоберник, И. Хейфец, Л. Штуден и другие композиторы
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2003 год. –
Новосибирск, 2003. – С. 27 ; Музыкальная энциклопедия. Т. 3. – М., 1976. – Стб.
837 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 549 ; Советские композиторы и музыкове-
ды. Т. 2 / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек. – М., 1981. – С. 245)

5 – 75 лет со дня рождения новосибирского писателя и журналиста Дедова Петра Павловича
(1933, с. Новоключи Купинского р-на). Окончил филологический факультет
Новосибирского педагогического института и факультет журналистики Централь-
ной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Работал в газетах «Советская Си-
бирь», «Водный транспорт», «Молодость Сибири» и в АПН. В 1953 г. в «Молодости
Сибири» впервые опубликованы его стихи, а в 1960 – в журнале «Сибирские огни» –
поэма «Настенька». В 1970 г. в Новосибирске издана первая книга – сборник рас-
сказов «К солнцу незакатному» (Западно-Сибирское книжное издательство).
В последующие годы в Сибири и в Москве П. П. Дедов издал около 20 книг прозы.



23

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

23

Главные из них – «Березовая елка», «Сказание о Майке Парусе», «Алый свет зари»,
«Моя голубая весна», «Лунные поляны», «Светозары». В автобиографической три-
логии «Светозары» – детство, отрочество и юность автора изображаются на фоне
жизни сибирской колхозной деревни 1940-х – 1950-х гг. За этот роман в 1984 г.
писатель стал лауреатом Всесоюзного конкурса Союза писателей СССР и ВЦСПС
«За лучшее произведение художественной прозы о людях труда». Произведения
П. П. Дедова публиковались в Болгарии, Германии, Венгрии, Китае. В 2003 г. в
издательстве «Вече» (Москва) вышла повесть «Чалдония» о событиях 1917–1920 гг.
в Сибири. В частности, в с. Шипицыно, с. Минино, д. Косманка (населенные пунк-
ты будущего Венгеровского района Новосибирской области), в с. Кыштовка,
г. Каинске (ныне Куйбышев). Герои книги – реальные люди. В их числе – участ-
ник партизанского движения поэт М. И. Рухтин, писатель П. П. Бажов, живший
в 1919 г. в с. Бергуль (ныне Северный район Новосибирской области), адмирал
А. В. Колчак (1874–1920 гг.). П. П. Дедов – кавалер ордена «Знак Почета». Имя
писателя присвоено библиотеке его родного села Новоключи (Материалы к сло-
варю «Русские писатели Сибири XX века» / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. –
С. 55. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 251 ; Сиб. огни. – 2003. – №. 3. – С. 190)

6 – 80 лет со дня выхода в Новосибирске 1-го номера Сибирского детского журнала (1928 – де-
кабрь 1931). Инициатором издания, редактором и ведущим автором (стихи, про-
за, очерки) был писатель Г. А. Вяткин. С журналом сотрудничали известные си-
бирские писатели Г. М. Пушкарев, М. А. Кравков, А. П. Оленич-Гнененко и др.
Свои первые произведения публиковали здесь начинающие, впоследствии став-
шие известными, поэты И. А. Мухачев и Е. К. Стюарт. Профессиональными писа-
телями стали и детские корреспонденты Г. М. Марков, Д. И. Иохимович, И. М. Лав-
ров. Издавался журнал Сибкрайиздатом под руководством Сибкрайоно и край-
кома ВЛКСМ. В 1930 г. издание перешло к Западно-Сибирскому краевому
отделению Огиза. С июля 1928 (с № 7) журнал выходил под названием «Товарищ»
(Совет. Сибирь. – 1928. – 7 февр. – С. 4)4

9 – 90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, академика ВАСХНИЛ, заслу-
женного деятеля науки РФ Калашникова Алексея Петровича (1918, с. Вожгалы
Кировской обл.) – Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологи-
ческий институт животноводства. Основные направления исследований ученого –
кормление сельскохозяйственных животных, содержание и разведение крупно-
го рогатого скота. Выпускник Московской сельскохозяйственной академии 1941 г.,
участник Великой Отечественной войны, во второй половине 1940-х – 1960-х гг.
А. Калашников работал зоотехником, заместителем директора опытной станции,
директором Уральского НИИ. В 1970 г. возглавил новый, Сибирский институт жи-
вотноводства (СО ВАСХНИЛ, р. п. Краснообск Новосибирского района) и руково-
дил им до 1979 г. Одновременно был заместителем председателя президиума СО
ВАСХНИЛ. Ученый является лауреатом премии Совета Министров СССР, кава-
лером орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 392)

17 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАСХН, доктора
сельскохозяйственных наук Гугли Виктора Григорьевича (1938, с. Бородулиха

4 В некоторых источниках фигурирует дата выхода 1-го номера журнала – 7 февраля. Но газета «Советская Сибирь»
от 7.02.1928 информировала читателей: «Вчера [то есть 6 февраля] вышел № 1 газеты «Газетчик» и первый номер
сибирского детского журнала».
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Бородулихинского р-на Семипалатинской обл.), заместителя директора по науч-
ной работе Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического
института животноводства (р. п. Краснообск Новосибирского района), где работает
с 1967 г. (в 1989–1998 гг. – директор). Основные направления научной деятель-
ности – разработка рационов, способов приготовления и рационального исполь-
зования кормов для крупного рогатого скота (Новосибирск : энциклопедия. – С. 243)

20 – 50 лет новосибирской областной организации Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов (1958)*

21 – 100 лет назад (1908) в Новониколаевске открылось отделение черносотенно-монархичес-
кой организации «Союз русского народа». Черносотенцы, «Черная сотня» – чле-
ны реакционной общественной организации России начала XX века, выступая за
сохранение незыблемости самодержавия на базе великодержавного шовинизма,
в борьбе с революционным движением дополняли карательный отряд царизма.
Деятельность организации направлялась «Советом объединенного дворянства»
и находила моральную и материальную поддержку самодержавия. Общая идея –
борьба с революционным движением. Новониколаевский отдел Союза русского
народа – одна из наиболее дееспособных структур Союза в Сибири. После Фев-
ральской революции 1917 г. организация прекратила существование (Новоси-
бирск в историческом прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. –
Новосибирск, 1978. – С. 127)

21 – 50 лет со дня переименования Института физики СО АН СССР в Институт ядерной физи-
ки СО АН СССР (Новосибирск, 1958). Создавался по постановлению президиума
Академии наук от 7 июня 1957 г. (об организации Сибирского отделения Акаде-
мии) на базе руководимой Г. И. Будкером Лаборатории новых методов ускорения
Института атомной энергии (ныне ИАЭ им. И. В. Курчатова, Москва). Академик
Г. И. Будкер5  был основателем и первым директором института, который с 1994 г.
носит его имя. Основные направления деятельности Института в области фунда-
ментальных исследований: работы по физике и технике ускорителей; исследова-
ния в области физики элементарных частиц на основе функционирующих и со-
здаваемых комплексов с электрон-позитронными встречными пучками; исследо-
вания в области электро- и фотоядерной физики на основе использования
накопителей заряженных частиц; работы по созданию и использованию источни-
ков синхротронного излучения; исследования по физике плазмы и управляемо-
му термоядерному синтезу на основе систем открытого типа. По большинству своих
направлений Институт является единственным в России. Одним из основных
принципов исследовательской деятельности ИЯФ является сочетание фундамен-
тальных и прикладных исследований. С использованием результатов фундамен-
тальных исследований были разработаны разные виды мощных и компактных
электронных ускорителей, которые находят широкое применение в технологичес-
ких целях, используются в разнообразных отраслях экономики, во многих стра-
нах. Институт сотрудничает с лабораториями, университетами и промышленны-
ми предприятиями России, США, Германии, Франции, Италии, Китая, Японии,
Нидерландов, Финляндии, Швеции, Кореи, Индии, с международным научным
центром European Organization for Nuclear Research (CERN). Директор Институ-
та (с 1977 г.) – академик А. Н. Скринский6  (Академия наук СССР. Сибирское от-
деление : хроника, 1957–1982 гг. – Новосибирск, 1982. – С. 14, 20)

5 См. 1 мая – 90 лет со дня рождения физика, академика АН СССР Будкера Герша Ицковича (1918…
6 При подготовке справки использованы материалы Интернет-сайта http://www.inp.nsk.su/about/history.ru.shtml



25

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

25

23 – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика и критика Федорова Василия Дмитриевича (1918,
Кемерово – 1984, Ессентуки). В 1936 г. он окончил Новосибирский авиационный
техникум. В 1940-х работал на авиационном заводе имени В. П. Чкалова. В 1943 г.
В. Федоров начал печататься в журнале «Сибирские огни», а в 1944 цикл его сти-
хов вошел в сборник молодых поэтов «Родина» («Новосибгиз»). В 1947 в Новоси-
бирске вышли первые книги – стихов («Лирическая трилогия») и очерков («Золо-
тые звенья», «На Белой Гриве»). В 1950 г. В. Федоров окончил литературный
институт имени М. Горького и в дальнейшем жил и работал в Москве. За свое твор-
чество был удостоен Государственных премий – РСФСР имени М. Горького и
СССР. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции
(Василий Дмитриевич Федоров : биобиблиогр. указ. – Кемерово, 1986. – С. [3] ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 913 ; Русская литература XX века. Т. 3. – М.,
2005. – С. 566)

23 – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1948) летчику-штурмовику Пе-
ресыпкину Федору Ивановичу (1920, г. Томск – 1989, г. Киев) – за отвагу и герой-
ство, проявленные в годы Великой Отечественной войны. В 1939 г. Ф. Пересып-
кин окончил Новосибирский аэроклуб. В 1939–1940 работал токарем на авиаци-
онном заводе имени В. П. Чкалова. В 1941 г. окончил Новосибирскую военную
авиационную школу, а затем работал в ней преподавателем по штурманской под-
готовке и летчиком-инструктором. С апреля 1943 г. – на фронте, заместитель ко-
мандира 2-й эскадрильи 95-го гвардейского штурмового авиаполка (5-я гвардей-
ская штурмовая авиадивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).
С осени 1943, после Курской битвы, и до Победы летал в одном экипаже со своей
женой, стрелком-радистом В. Ф. Тростянской (Пересыпкиной). Только за первые
44 совместных вылета ими было уничтожено 13 вражеских танков, 6 автомашин,
19 повозок с грузом, сбит один самолет Ме-109. К маю 1945 г. Ф. И. Пересыпкин
совершил 163 вылета на разведку и штурмовку военных объектов и скоплений
войск противника. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды, двумя ордена-
ми Красного Знамени, двумя – Отечественной войны I степени. После войны про-
должал службу в ВВС СССР. В 1953 г. окончил Военно-политическую академию
в Москве. С 1960 полковник авиации Ф. И. Пересыпкин – в запасе, а затем в от-
ставке. Жил в г. Киеве (Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. – С. 248 ; Звезды
доблести ратной. – [2-е изд.]. – Новосибирск, 1986. – С. 252 – 254 ; Вечер. Новоси-
бирск. – 1998. – 3 марта. – С. 5 ; http://www.warheroes.ru/ Герои страны)

27 – 10 лет со дня создания Института социальной медицины администрации Новосибирской
области (Постановлением губернатора от 27.02.1998 № 130) «в целях повышения
эффективности реформирования системы здравоохранения на основе системно-
го анализа и научного прогнозирования разработки и реализации принципов и
технологий новой медико-социальной политики Новосибирской области». Необ-
ходимость создания института обусловлена резким ухудшением демографичес-
кой ситуации в стране, возросшей заболеваемостью и смертностью населения,
обострением социальных болезней (венерические заболевания, алкоголизм, нар-
комания). Институтом разработана общенациональная программа воспроизвод-
ства и охраны населения страны, концепция реформирования здравоохранения
на региональном уровне (Новосибирск : энциклопедия. – С. 376 ; ГАНО. Ф.Р-1020.
Оп. 2. Д. 4618. Л. 39)
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90 лет ОАО «Новосибирский жировой комбинат» (1918)

4

История Новосибирского жирового комбина-
та берет свое начало с мыловаренного завода ку-
старного производства, стоявшего в начале ХХ века
на окраине Новониколаевска в конце улицы Логов-
ской (ныне Семьи Шамшиных) на месте сгоревшей
ватной фабрики. Заводик в то время представлял
собой одноэтажное здание с производственной пло-
щадью около 100 кв. м и был оснащен единствен-
ным мыловаренным котлом емкостью в 0,5 куб. м,
деревянными формами для охлаждения мыла.
На территории в 3560 кв. м располагались также
две одноэтажные кирпичные «коробки» – остатки
сгоревшей фабрики. Остальная часть представля-
ла собой незастроенный участок земли.

Именно наличие свободных площадей, дела-
ющих возможным строительство и быстрое расшире-
ние производства, сыграло решающую роль в приоб-
ретении завода кооперативным объединением заго-
товительных и сбытовых союзов. 4 февраля 1918 г.
предприятие было зарегистрировано как собствен-
ность «Закупсбыта». Эта дата и является временем
основания Новосибирского жирового комбината.

Первым руководителем завода был химик
П. М. Жарков, десять лет исполнявший одновре-
менно обязанности управляющего, технического
директора и руководителя строительством. Благо-
даря его энтузиазму и предприимчивости уже
в первый год на предприятии были установлены
два мыловаренных котла, куплено оборудование
для производства туалетного мыла и организова-
но его производство, восстановлены кирпичные
помещения бывшей ватной фабрики, появился хо-
зяйственный двор завода с деревянными построй-
ками. Завод выпустил 16 тонн ядрового мыла и
97 – туалетного. Рабочие трудились по 13–15 часов.

Работы по расширению и строительству заво-
да не прерывались и во время Гражданской вой-
ны. В 1919 г., в период колчаковского правления
в Сибири, на заводе был построен подземный
склад-ледник, сооружена поверхностная канали-
зация для спуска сточных вод в ближайший лог,
установлен локомобиль и механизирована подача
воды из шахтного колодца.

В начале 1920-х годов в молодом быстро расту-
щем городе, только вырвавшемся из ужасов Граж-
данской войны, пережившем эпидемию тифа, мыло
стало товаром первой необходимости. Выработка

хозяйственного мыла на заводе достигала 327 тонн,
а туалетного сократилась до 38 тонн. Мыловарен-
ные котлы были заменены на более емкие, правда,
подогрев все еще оставался огневым. Завод по-преж-
нему имел ограниченные возможности. В 1921 г. на
нем работали 80 человек.

На повестке дня стоял вопрос о вытеснении с
рынка частного производителя и организованного
обеспечения мылом населения города и всего Сибир-
ского края. Краевое и городское руководство приня-
ло решение о создании на базе завода «Закупсбыт»
мощного промпредприятия по выпуску 6 тыс. тонн
мыла в год. Но уже через год выработка мыла до-
стигла предела установленных мощностей. Краевой
комитет партии обязал Сибкрайсоюз срочно спроек-
тировать и построить современный мыловаренный
завод в городе Новониколаевске мощностью 12 тыс.
тонн мыла в год.

К реализации проекта приступили в 1922 г.,
когда завод перешел к Сибирскому отделению Цент-
росоюза – преемнику «Закупсбыта» и получил наи-
менование «Мыловаренный завод СОЦ».

Уже к началу октября 1923 г. было построе-
но и введено в эксплуатацию здание машинного
отделения и ремонтно-механические мастерские,
где установлены два мыловаренных котла общей
мощностью до 40 куб. м с паровым подогревом для
производства хозяйственных мыл. В только что по-
строенной парокотельной смонтированы два паро-
вых котла «Паукша» и паровая машина «Брам-
лей». Предприятие перешло от огневого способа
варки мыла к паровому.

В 1925 г. закончилось строительство нового
здания. Первый этаж был отведен под производство
туалетного мыла, второй – хозяйственного мыла и
стирального порошка, на третьем размещена кон-
тора, говоря современным языком – офис, библио-
тека и заводская лаборатория, одна из лучших в
регионе. Кроме основного физико-химического конт-
роля сырья, вспомогательных материалов, готовой
продукции, заводская лаборатория занималась
исследовательской и экспериментальной работой.

Мыловаренное производство возглавляли ста-
рый опытный мыловар Кондратьев и его помощник
П. М. Филатов. Школу последнего впоследствии
прошли многие мыловары Новосибирского жиро-
вого комбината.
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В то же время начал складываться и коллек-
тив предприятия. 4 октября 1923 г. была организо-
вана партийная ячейка в количестве четырех чело-
век. Тогда же здесь был создан фабрично-заводской
комитет, а немного раньше – довольно большая по
тем временам комсомольская ячейка. На заводе тру-
дились уже 260 рабочих.

На мылзаводе развернулось социалистичес-
кое соревнование. Рабочие взяли обязательства,
заключили социалистические договоры, создали
бригады. Планы перевыполнялись, хотя завод ис-
пытывал большие трудности с сырьем – Средняя
Азия с перебоями давала хлопковое масло.

С ростом мощностей предприятия все боль-
ше ощущалось неудовлетворительное состояние
вспомогательных отделений и служб. Территория
завода и подъезды к нему были неблагоустроены
и в ненастную погоду становились непроходи-
мыми. Трудные подъезды к заводу, отсутствие
складских помещений вызывали осложнения,
перебои в работе.

В 1925 г., в связи с реорганизацией Сибирско-
го отделения Центросоюза в Сибкрайсоюз с подчи-
нением Центросоюзу, завод стал именоваться «Мы-
ловаренный завод Сибкрайсоюза». К концу 1920-х
годов он вырос в мощный по тем временам комби-
нат жировой промышленности, снабжающий своей
продукцией не только Сибирь, но и другие прилега-
ющие к ней районы (Дальний Восток, Казахстан).

К своему десятилетию в 1928 г. завод довел
выработку хозяйственного мыла до 5798 тонн.
К этому времени уже производилось 340 тонн ту-
алетного мыла. Его выпуск ежегодно удваивался,
а качество было гораздо выше, чем у конкурентов
благодаря поставкам на завод через Карскую экс-
педицию по Северному Ледовитому океану экзо-
тических масел и красителей.

В декабре 1928 г. на заводе побывал нарком
просвещения А. В. Луначарский и в своей книге
«Месяц по Сибири» посвятил заводу краткий
очерк. Он называл его «знаменитым, замечатель-
ным, великолепно механизированным, бойким и
молодым...» Предприятие в этот период давало 6%
всех моющих средств, производящихся в стране.
У завода появилась возможность для строитель-
ства новых жилых домов и детского сада.

Появление в конце 1920-х – начале 1930-х го-
дов в жировой промышленности нового метода изго-
товления мыла путем введения в его состав салома-
са – растительного масла, затвердевшего в процессе
гидрогенизации, давало возможность компенсиро-
вать дефицит животного сала. Саломас стал основ-
ным твердым сырьем для производства мыла.

Корпус мыловаренного завода был ориенти-
рован на устаревшие технологии производства.

В связи с отсутствием соответствующего оборудо-
вания предприятие вынуждено было полученное
полусырье (растительное масло) передавать в пе-
реработку другим заводам, что удорожало сто-
имость сырья и делало процесс более длительным.

Инициатором и организатором работы по пере-
стройке комбината стал директор завода Л. В. Решет-
ников, назначенный в 1928 г. Опытный, деятельный,
энергичный руководитель, член РСДРП с 1912 г.,
один из руководителей партизанского движения в
Сибири. Под его руководством в Новосибирске нача-
лось форсированное строительство расщепительно-
глицеринового цеха и гидрогенизационного завода.
В качестве сырья планировали использовать посту-
пающее по Турксибу хлопковое масло.

В первое десятилетие завод не испытывал нуж-
ды в специалистах высокой квалификации. Но с его
ростом, усложнением технологии, появлением но-
вых станков, возникла необходимость в квалифици-
рованных рабочих-пищевиках. Активно шло обуче-
ние новичков на рабочем месте, в ФЗУ. В конце
1920-х – начале 1930-х гг. на завод пришли молодые
инженерные кадры. В начале мая 1929 г. создается
конструкторская группа.

В последующие годы шла реконструкция за-
вода и капитальное строительство. Гидрогенизаци-
онный завод сдали в эксплуатацию еще недостро-
енным в 1935 г., и только к 1940 г. завод достиг
проектной мощности по производству саломаса.

13 июня 1932 г. на предприятии состоялось
выездное заседание Академии наук СССР под пред-
седательством академика Н. С. Курнакова. Шел серь-
езный разговор о необходимости развития в Сиби-
ри современного индустриального жирового про-
изводства. В последующие годы Академия наук
оказывала заводу значительную помощь.

С вводом в эксплуатацию гидрогенизационно-
го завода и глицеринового цеха мылзавод был ре-
организован в Новосибирский жировой комбинат
и передан из системы Центросоюза в Главросжир-
масло Министерства пищевой промышленности.

В начале 1936 г. жировой комбинат был ре-
организован в «Трест Жиркомбинат», куда вошли
Новосибирский жировой комбинат, а также Бар-
наульский, Бийский и Новосибирский маслозаво-
ды. Реорганизация имела целью сделать маслоза-
воды поставщиками сырья – растительного масла.
Но маслозаводы находились в запущенном состо-
янии, выпускали по преимуществу масла для тех-
нических целей, не имели устойчивой сырьевой
базы и не могли обеспечить жиркомбинат сырьем.

Нормального обеспечения удалось достичь
благодаря поступлениям хлопкового масла из
Средней Азии. В новых условиях значительно воз-
росла выработка саломаса, глицерина и моющих
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средств. В 1936 г. – рекордном в пятилетке – было
выработано 11390 тонн саломаса. Соответственно
выросла выработка моющих средств: мыла на 8000
тонн и глицерина на 350 тонн по сравнению с про-
шлым годом.

В то же время при высоких показателях вы-
полнения плана многие процессы по-прежнему
делались вручную, мало делалось для благоуст-
ройства завода.

С развитием завода расширялся и ассорти-
мент производимой продукции. С 1930 г. органи-
зовано производство стиральных порошков и жид-
кого мыла. В конце 1935 г., в период простоя цеха
туалетных мыл в связи с прекращением деятель-
ности Карской экспедиции, на заводе было налаже-
но производство хозяйственного мыла «Эконом».
Каждый кусок мыла упаковывался в мягкую оберт-
ку и картонную коробку. До конца второй пятилет-
ки оно экспортировалось в Англию.

С 1930 г. началось создание подсобного хо-
зяйства комбината. Благодаря хорошим урожаям
оно быстро и прочно стало рентабельным и завое-
вало первенство среди подсобных хозяйств города.
В годы Великой Отечественной войны, когда на
его базе был организован отдел рабочего снабже-
ния комбината, подсобное хозяйство играло зна-
чительную роль в жизни коллектива.

Предвоенные годы характеризовались для
комбината высокими темпами прироста всех ви-
дов продукции, благоустройством и жилищным
строительством. В 1941 г. комбинату было вручено
Красное знамя Наркомата и ЦК профсоюза масло-
жировой промышленности.

Успешное развитие предприятия было пре-
рвано началом Великой Отечественной войны.
Подавляющее большинство рабочих, способных
носить оружие, ушли на фронт. К концу 1941 г.
в ряды Красной Армии призвали более половины
всех работающих мужчин. Основной рабочей си-
лой на комбинате стали женщины и подростки.
Работали по 15–16 часов в сутки, иногда неделя-
ми не выходя из цехов.

На территории комбината разместились от-
дельные цехи Тульского оружейного завода, выпус-
кавшего стомиллиметровые минометы, запасные
части к ним и бутылки с зажигательной смесью.
Рабочие брали к себе на квартиры семьи эвакуиро-
ванных, под жилье оборудовали помещение гара-
жа, заводскую контору. Летом 1942 г. на жирком-
бинат прибыло около 30 семей ленинградцев. Для
них приготовили хорошее общежитие, дежурили
днем и ночью, выхаживая больных и ослабленных.

Катастрофически не хватало сырья. До вой-
ны технический саломас на заводе вырабатывал-
ся преимущественно из хлопкового масла. Во вре-

мя войны в ограниченном количестве поступали
рыжиковое, льняное и другие растительные мас-
ла. С 1942 г. на завод начало поступать большое
количество импортного льняного масла, что потре-
бовало в короткий срок отработать технологию
гидрогенезации этого трудногидрируемого сорта.

Завод был снят с централизованного снабже-
ния углем, и для обеспечения комбината топливом
приходилось заключать договоры с кустарными ар-
телями, помогать им рабочей силой, транспортом.

В первый период Великой Отечественной вой-
ны на предприятии, наряду с основной продукци-
ей, было в срочном порядке организовано производ-
ство новых видов продукции, необходимой фронту.
Был налажен выпуск смазочных материалов: соли-
дола и технического вазелина, технический и ди-
стиллированный глицерин; резко увеличилось про-
изводство мыла. Для производства боеприпасов
резко увеличился выпуск 98-процентного глицери-
на, что потребовало установки второго перегонно-
го куба. К концу 1941 г. было смонтировано обору-
дование для выработки жидкости «Стеол», которая
полностью направлялась для нужд армии. В нача-
ле 1942 г. работники комбината освоили выработ-
ку противотанковой зажигательной жидкости.

В связи с недостатком животных жиров воз-
никла необходимость организации их производ-
ства на базе эвакуированных заводов. Уже в декаб-
ре 1941 г. было организовано производство гидро-
жира, отправлявшегося на фронт и для снабжения
населения.

Без остановки производства выполнялся мон-
таж нового оборудования, осваивались новые тех-
нологии. В первые месяцы войны потребовалась
установка нового мыловаренного бурта и мылова-
ренной машины. В 1942 г. заработала первая оче-
редь цеха по выработке пищевых жиров, вторая
водородная печь в газовом цехе гидрозавода.

В 1943 г. трудящиеся комбината послали вагон
мыла, изготовленного за счет экономии в сверхуроч-
ное время в подарок армии К. К. Рокоссовского, отку-
да на комбинат пришло благодарственное письмо.

С окончанием войны перед рабочими комби-
ната встали новые проблемы: необходимо было
восстанавливать снабжение сырьем, изношенные
за время войны здания, оборудование. Отсутство-
вал транспорт, материалы, на заводе не хватало
людей. К началу первой послевоенной пятилетки
численность коллектива с 809 человек в 1940 г. со-
кратилась до 533 человек – больше, чем на 1/3.
В основном на заводе работали женщины, подрост-
ки, инвалиды.

После войны вернулись на комбинат 120 демо-
билизованных. 66 человек не вернулись. В их па-
мять на территории завода установлен монумент.
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Несмотря на трудности, началось техническое
перевооружение завода, замена старого оборудова-
ния. Уже в 1949 г. был достигнут и перекрыт выпуск
валовой продукции предвоенного 1940 г. С 1949 г.
возобновилась выработка химически чистого гли-
церина. Важная работа по восстановлению забы-
тых или утраченных рецептов принадлежала ин-
женеру А. И. Колью, начальнику лаборатории и
отдела технического контроля. Количественно и
качественно росли кадры предприятия. В 1950 г.
численность персонала выросла до 1 073 человек.

В 1950–1960-х гг. на заводе активно внедря-
лась новая техника и технологии, дополнитель-
но механизировались многие трудовые процессы.
Мыловара заменил квалифицированный аппа-
ратчик и автоматика. Велось также большое
культурно-бытовое строительство.

В августе 1952 г. начал работать маргарино-
вый завод, построенный хозспособом всего за три
года. С этого времени гидрозавод прекратил вы-
пуск гидрожира, а в ассортименте комбината при-
бавилась разнообразная продукция: столовые и
кулинарные жиры, растительное масло. С органи-
зацией майонезного отделения в 1956 г. стали де-
лать еще и майонез четырех видов.

С 1962 г. появился единый план благоустрой-
ства и технической эстетики. Котельные комбина-
та были переведены на мазут, что значительно очи-
стило воздушную среду и освободило территорию
завода от угля. Трудоемкие работы были проведе-
ны по планировке и асфальтированию территории
комбината, насыпаны песчаные дорожки. Эстака-
ды трубопроводов покрыли листовым алюминием.

Активно велось строительство хозспособом.
Для детей сотрудников комбината был построен
пионерский лагерь на берегу Оби, капитально от-
ремонтированы детские сады, благоустроен клуб,
строилось жилье.

Не прекращалось техническое перевооруже-
ние и в последующие годы. В 1968 г., в год пяти-
десятилетия завода, начали функционировать
линии по рафинированию, дезодорированию ра-
стительного масла и фасовке столового маргарина.
На мыловаренном, гидрогенизационном, маргари-
новом заводах комбината производилась продук-
ция 45 наименований, которая поставлялась во все
уголки страны. По объему выпуска продукции
предприятие вошло в пятерку наиболее крупных
жироперерабатывающих комбинатов страны.

В 1970-е на комбинате перешли к важному для
гидрогенизационного завода, всего комбината и
прилегающего к нему района процессу – непрерыв-
ному получению водорода электролитическим мето-
дом, то есть непосредственного разложения воды на
водород и кислород электрическим током. Единст-

венным отходом производства при этом остается
чистый кислород, который можно собирать и исполь-
зовать в промышленных и медицинских нуждах.

В 1980 г. на комбинате установили английскую
линию «Джонсон» для расфасовки маргарина в до-
с-таточном для удовлетворения растущего спроса го-
рожан количестве. Однако в целом материально-тех-
ническая база комбината морально и материально
устаревала, что тормозило развитие производства.
В 1987 г. Правительством было закуплено для пред-
приятий страны десять шведских автоматических
линий «ALFA LAVAL» по производству и фасовке
маргарина по самым современным мировым техно-
логиям. Одна из линий предназначалась Новоси-
бирскому жировому комбинату.

Новосибирский облисполком в 1988 г. при-
нял решение о строительстве нового корпуса мар-
гаринового завода, а в 1989 г. он уже начал стро-
иться. Государство не жалело капиталовложений,
но перестроечное время внесло свои коррективы,
и через три года строительство пришлось завер-
шать только собственными силами и средствами.
И все-таки новый завод был запущен, а новосибир-
ский маргарин приобрел вкус и качество, соответ-
ствующие современным требованиям.

Параллельно со строительством маргарино-
вого завода велся монтаж оборудования по дезодо-
рации всех жировых продуктов комбината.

В 1994 г. была проведена приватизация Но-
восибирского жирового комбината, которая сыгра-
ла позитивную роль в его развитии. Предприятие
было акционировано, а затем куплено холдингом
«Инкомбанк». Начались капиталовложения в обо-
рудование, сделана модернизация производства.
Был запущен второй майонезный цех, проведена
комплексная модернизация производства.

В 1998 г. был разработан инвестиционный
проект, который прошел экспертизу Европейского
банка реконструкции и развития. 1 июля 1998 г.
ожидалось подписание договора по инвестицион-
ному проекту между владельцем НЖК «Инком-
банком» и Западно-Сибирским венчурным фон-
дом. Потенциальным покупателем выступала из-
вестная американская компания Best Foods
(производитель майонеза Hellmans и супов Knorr),
которая соглашалась купить майонезный цех, но
переговоры с ней были прерваны. С 1999 г. основ-
ным собственником НЖК через несколько аффи-
лированных юридических лиц стала новосибирс-
кая группа компаний «Фактор». На конец 2002 г .
основными акционерами НЖК являлись: ООО
«Лонгари» – 18,6%, ООО «Фактор» – 15,8%, «Лоу-
ри Энтерпрайзис ЛТД» – 14,3%, «Старфилд Кон-
салтанс ЛТД» – 14,3%, ЗАО «Фирма Фактор ЛТД» –
14,3%, ООО «Верн» – 8,4%.
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После кризиса 1998 г. спрос на продукцию
Новосибирского жирового комбината резко под-
нялся. По итогам работы в 1998 г. Жиркомбинатом
было произведено продукции на 319,843 млн руб.
(в 1997 г. на 229,455 млн руб.) и получено 7,446 млн
руб. балансовой прибыли. Для того, чтобы упорядо-
чить систему сбыта, был создан Торговый дом
Новосибирского жирового комбината, налажена
дилерская сеть.

Жесткая рыночная экономика поставила руко-
водство ОАО «Новосибирский жировой комбинат»
перед необходимостью совершенствовать систему
управления качеством. В 1999 г. на предприятии
приступили к вводу международных стандартов.
19 декабря 2002 г. представители Госстандарта Рос-
сии вручили ОАО «Новосибирский жировой комби-
нат» сертификат соответствия системы качества
предприятия (по всей номенклатуре производимой
продукции) требованиям ГОСТ РИСО 9001; 1996.
ОАО «Новосибирский жировой комбинат» – третье
по счету предприятие пищевой промышленности
России, которое получило этот сертификат.

Уход с рынка крупнейших производителей
стимулировал расширение ассортимента и соб-
ственных торговых марок («Мария», «Шеф-повар»,
«Утро»). Низкокалорийный майонез «Оливьез», запу-
щенный в производство с июня 1999 г., получил
престижные награды «Бренд 2002 г.», «Лучший
продукт на рынке Казахстана 2003 г.», «ПродЭкс-
по 2005 г.». Провансаль НЖК стал победителем
конкурса «Новосибирская марка-2007» в номина-
ции «Продовольственные товары». Это уже третья
золотая медаль любимого майонеза новосибирцев
в рамках данного конкурса и пятая – в активе Но-
восибирского жирового комбината.

В 2001 г. запущена первая за Уралом линия
по производству мягких наливных масел. И мяг-
кое масло «Новосибирское» на международной
продовольственной ярмарке World Food Moscow-
2001 было удостоено Золотой медали.

В марте 2003 г. комбинат вошел в группу
компаний «Букет», а в 2004 г. был включен в со-
став холдинга «Солнечные продукты», созданно-
го в июле 2004 г. путем выделения из группы ком-
паний «Букет» предприятий масложирового на-
правления. В настоящее время в его состав входят
10 производственных предприятий, на которых
производится майонез, маргарин фасованный и
промышленный, наливное и фасованное расти-
тельные масла, горчица, хозяйственное и туалет-
ное мыло, техническая продукция.

Укрупнение дало комбинату целый ряд пре-
имуществ. Из 23 российских предприятий этого

профиля на тот момент реально живых оставалось
12, а тех, кто модернизировался и наращивал
объемы производства – всего 7.

Холдинг «Солнечные продукты» в 2004 г. инве-
стировал 2 млн долларов в Новосибирский жировой
комбинат. Инвестиции были направлены на покуп-
ку и запуск новой дезодорационной и рафинацион-
ной установки «ALFA LAVAL», а также двух новых
фасовочных линий. В 2003 г. объем продаж предприя-
тия вырос на 46%, а в 2004 г. еще на 40%.

В 2005 г. на комбинате был введен в эксплуа-
тацию пятиступенчатый комплекс специализиро-
ванного очистного оборудования, включающий уста-
новку «Ятаган». Оборудование не имеет аналогов
и стоит 2 млн рублей. Установка нового оборудова-
ния позволила более чем на 70% снизить специфи-
ческие запахи мыловаренного производства.

В настоящее время ОАО «НЖК» производит
продукцию в категориях: майонез, фасованные и
промышленные маргарины, хозяйственное и туа-
летное мыло, глицерин. Ассортимент составляет
более 150 различных наименований. Контроль за
качеством осуществляется в лабораториях, осна-
щенных самым современным оборудованием.
На комбинате работают около 1 000 сотрудников.
Ежемесячный объем производства на ОАО «НЖК»
достигает 7 000 тонн.

Новосибирский жировой комбинат является
лидером местного рынка: на его долю приходится,
по разным оценкам, до 50% всех продаж в этой то-
варной группе. Производственные мощности комби-
ната полностью соответствуют мировым стандартам.

Продукция НЖК пользуется повышенным
спросом у потребителя и была многократно удосто-
ена высоких оценок и наград на российских и меж-
дународных конкурсах: Сибирской ярмарки, Ново-
сибирск (1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), Дальне-
восточной ярмарки, Хабаровск (1997), Уральской
ярмарки, Екатеринбург (2000), Нижегородской яр-
марки (2000), Иркутской ярмарки (2001, 2004),
1-й международной конференции «Масложировой
комплекс-2000», Москва; «Агропромышленной вы-
ставки», Москва (2001), «World Food Moscow» (2000,
2001, 2005), «ПродЭкспо», Москва (2001, 2005); кон-
курса «Новосибирская марка» (2001), выставок
«Российские продукты питания», Москва (2002) и
«FoodExpoKazakhstan», Алма-Ата (2002, 2003, 2004),
2-го Всероссийского смотра качества масложировой
продукции, Москва (2006), «Новосибирская марка»
(2001, 2002, 2003, 2005, 2007).

В 2002 г. комбинат стал лауреатом конкур-
са «Лучшая организация по развитию социально-
трудовых отношений», а в 2003 и 2005 гг. – лау-
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реатом конкурса «Социальная эффективность и
развитие социального партнерства». ОАО «Ново-
сибирский жировой комбинат» стал победителем
регионального тура ежегодного конкурса нацио-
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50 лет новосибирской областной организации

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (1958)

20

В соответствии с постановлением Президиу-
ма ВЦСПС от 17 января 1958 г. в Новосибирске
было создано оргбюро Новосибирского областного
Совета общества изобретателей и рационализато-
ров. Целью его было развитие изобретательства и
рационализации, усиление общественного контро-
ля за внедрением творческих предложений и оказа-
ние действенной помощи изобретателям и рациона-
лизаторам в их работе. Новая структура находилась
в непосредственном ведении организационного ко-
митета Всесоюзного общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР). 20 февраля 1958 г. оргбю-
ро была присвоена печать и открыт счет. Эта дата
стала точкой отсчета в создании новой организации.

11 марта 1958 г. вышло постановление Пре-
зидиума Новосибирского областного Совета проф-
союзов «О создании Новосибирского областного
организационного комитета Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов». Областным,
фабрично-заводским и местным комитетам проф-
союзов предписывалось до 1 апреля создать на
предприятиях, стройках, МТС, в  совхозах, научно-
исследовательских институтах, учреждениях, тех-
нических учебных заведениях и школах трудовых
резервов оргбюро первичных организаций обще-
ства изобретателей и рационализаторов. Кроме
того, был создан областной организационный коми-
тет в составе 17 человек. Президиум облсовпрофа
обратился ко всем профсоюзным организациям с
предложением оказывать всестороннюю помощь
оргбюро в быстрейшем налаживании их работы,
в создании массовых организаций общества и при-
влечении к повседневной работе широкого актива.

Несмотря на значимость начатой кампании,
на первом ее этапе не обошлось без трудностей.
Создание оргбюро первичных организаций прохо-
дило крайне медленно. По состоянию на 7 мая из
предполагаемых 500 было создано только 150 орг-
бюро. Самыми пассивными оказались обкомы
профсоюзов рабочих и служащих сельского хозяй-
ства и заготовок, рабочих строительства и промыш-
ленности стройматериалов, пищевой промышлен-
ности. На заводе «Сибсельмаш» из 900 рационали-
заторов в члены ВОИР вступили только 30.

Главной задачей оргкомитета стало разверты-
вание работы по разъяснению целей и задач обще-
ства путем проведения бесед, лекций, выступлений
по радио и в печати. Организация конкурса моло-
дых рационализаторов, соревнований предприя-
тий совнархоза на лучшее предприятие по рацио-
нализации, технических и правовых консультаций
для изобретателей, тематических совещаний нова-
торов для обмена опытом, выпуск аннотированно-
го перечня внедренных предложений, плакатов,
лозунгов по вопросам работы общества, оформле-
ние «Доски рационализатора» – все эти мероприя-
тия сыграли важную роль в развитии массового ра-
ционализаторского движения.

5 августа 1958 г. состоялась 1-я областная Но-
восибирская конференция ВОИР, на которой при-
сутствовали 78 делегатов от первичных организа-
ций. Были заслушаны доклады заместителя пред-
седателя Совнархоза Живодерникова «О задачах
изобретателей и рационализаторов г. Новосибирс-
ка и области в 1958 году» и председателя областного
оргкомитета ВОИР Родионова «О ходе создания
первичных организаций Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов в Новосибирс-
ке и области». В выступлениях участников этого
форума отмечалось, что решающим условием ро-
ста промышленного производства является его не-
прерывный технический процесс. Необходимо
настойчиво и планомерно внедрять в промышлен-
ность и транспорт новейшие достижения науки, тех-
ники и передового опыта, осуществлять модерниза-
цию действующего оборудования, улучшать и совер-
шенствовать организацию труда и производства,
шире проводить специализацию и кооперирование
в промышленности, добиваясь на этой основе быст-
рого повышения производительности труда как ре-
шающего условия выполнения заданий по росту
производства и повышению благосостояния народа.

На конференции были подведены итоги ра-
боты рационализаторов и изобретателей по Ново-
сибирскому совнархозу. Отмечалось, что за полу-
годие 1958 г. получено 32 тыс. рублей экономии на
100 работающих. Принято к реализации по Сов-
нархозу 13563 предложения, всего по области –
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15596. Внедрено в производство по г. Новосибирс-
ку и области 9744 предложения с условной годо-
вой экономией 61926 млн рублей. Активистами
этого движения были названы такие предприятия
как оловозавод, химзавод, завод имени А. И. Еф-
ремова и др. На 1-е полугодие 1958 г. в Новосибир-
ске и области создано 300 оргбюро и проведены вы-
боры советов в 121 первичной организации Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационализаторов.
В члены общества вступили 9200 человек. Лучши-
ми по достигнутым результатам были названы
управления металлургической, радиотехнической и
химической промышленности, Новосибирскэнерго.
По управлению металлургии получено 5896 тыс.
рублей годовой экономии, что составило 65 тыс. руб-
лей на 10 работающих. Внедрено 1025 предложений,
это 11 предложений на 100 работающих. Отмеча-
лось, что руководители управления не на словах, а
на деле придавали большое значение совершенство-
ванию производства, ломке устаревших технологий,
привлечению к творческому труду рабочих и служа-
щих. Это единственное крупное управление, в кото-
ром вопросами рационализации и изобретательства
занимался специально выделенный в техническом
отделе старший инженер. Результат такого отноше-
ния к делу налицо: 1200 рационализаторов (каждый
седьмой работник управления).

Выступающие обратились к руководителям
предприятий с призывом улучшать условия твор-
чества рационализаторов и изобретателей, вовле-
кать в ряды общества новых рабочих и служащих,
отмечая, что сила движения рационализаторов в
его народности, массовости. Конференция поста-
новила обеспечить в 1958 г. подачу не менее 35
тыс. предложений, обратив особое внимание на их
качественный состав, получить от внедрения их в
производство не менее 110 млн рублей условной
экономии. Кроме того, предполагалось добиться,
чтобы в 1958–1959 гг. каждый десятый трудящий-
ся промышленной группы предприятий города
Новосибирска и области являлся рационализато-
ром и изобретателем. Конференция обязала област-
ной Совет ВОИР, советы первичных организа-

ций взять под контроль внедрение рацпредложе-
ний, усилить наглядную агитацию в цехах и
отделах предприятий, систематически создавать
комплексные бригады рационализаторов для ре-
шения задач по внедрению новой техники, меха-
низации и автоматизации трудоемких процессов
производства. В целях расширения обмена опытом
планировалось проводить технические описания
наиболее ценных предложений, опубликование их
в журналах «За технический прогресс» и «Изобре-
татель и рационализатор», практиковать экскур-
сии членов общества на родственные предприя-
тия, творческие командировки по стране.

На 1 января 1959 г. на предприятиях Ново-
сибирской области было создано 350 первичных
организаций ВОИР.

Сегодня Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов объединяет свыше 50 тысяч
человек. Основные направления работы общества –
техническая и правовая помощь авторам разработок,
организация конструкторских бюро, участков и бри-
гад внедрения, моральное и материальное стимули-
рование технического творчества, проведение тема-
тических выставок, конкурсов, смотров и школ пере-
дового опыта. Кроме того, действуют общественный
институт патентоведения и технического творчества
и молодежные клубы самодеятельного технического
творчества. Проводятся соревнования между творчес-
кими коллективами. Новосибирская организация
ВОИР награждалась Красными знаменами ВЦСПС
в 1984 и 1988 годах. Трижды (в 1979, 1982, 1984 гг.)
на ВДНХ СССР проводились персональные выстав-
ки «Достижения изобретателей и рационализаторов
Новосибирской области».

В Государственном архиве Новосибирской об-
ласти имеется на хранении фонд Новосибирского
областного Совета Всесоюзного общества изобрета-
телей и рационализаторов, в котором содержатся
постановления облсовета ВОИР, протоколы и сте-
нограммы пленумов и совещаний, планы, отчеты,
справки о внедрении предложений, фотоальбомы
выставок, Книга почета и другие документы, повест-
вующие о полувековой истории организации.

Т. Н. Гутыра
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1 – 50 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Новосибирск» (1958) (Вечер. Ново-
сибирск. – 1958. – 1 марта. – С. 1 ; ГАНО. Ф.Р-1818. Оп. 1. Д. 435. Л. 69)*

2 – 30 лет со дня отнесения села Здвинск к категории рабочих поселков (решением облиспол-
кома от 2.03.1978) (ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Д. 2286. Л. 225)

3 (19 февраля) – 130 лет со дня рождения Ярославского Емельяна Михайловича (настоящее
имя Губельман Миней Израилевич; 1878, г. Чита – 1943, г. Москва). Деятель Ком-
мунистической партии, советский государственный деятель, историк, журналист,
организатор печати, академик АН СССР. В РСДРП (первое название будущей
РКП(б), КПСС) – с 1898 г. Революционную деятельность начал в социал-демо-
кратических кружках Читы. Активный участник революции 1905–1907 гг. После
февральской революции 1917 г. стал членом Якутского комитета общественной
безопасности, затем (до июля) возглавлял Якутский Совет рабочих и солдатских
депутатов. В дни октябрьского переворота Ярославский – член Московского
партийного центра по руководству вооруженным восстанием, член Военно-рево-
люционного комитета, первый комиссар Кремля, Московского военного округа.
С 1919 г. – секретарь Пермского губкома РКП(б). С 1920 – член Сиббюро ЦК партии
(Омск). С 1921 г. – в Новониколаевске, ставшем центром Новониколаевской губер-
нии: заведующий агитационно-пропагандистским отделом Сиббюро ЦК РКП(б),
член редколлегий газеты «Советская Сибирь» и Сибирского государственного из-
дательства (с июля 1922 г. – член правления Сибгосиздата). Почти ежедневно
писал передовые статьи и обзоры в газету, статьи по вопросам агитации и пропа-
ганды, руководящие политические публикации. Нередко в одном номере «Совет-
ской Сибири» было несколько его статей. Оставался в должности неформаль-
ного руководителя и организатора газеты до отъезда в Москву в ноябре 1922 г.
Один из инициаторов издания и член редколлегии журнала «Сибирские огни» .
В 1933 г. (75 лет назад) Е. М. Ярославский вновь приезжал в Новосибирск – в свя-
зи с 30-летием ВКП(б). 17 сентября на собрании актива городской парторганиза-
ции сделал доклад, в котором говорил об организационных принципах партии, о
теории и практике II интернационала, о чистке партии и т. д. (Книжное дело в
Сибири / А. Л. Посадсков. – Новосибирск, 1979. – С. 343 ; Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 1005 ; http://all-photo.ru/portret/yaroslavsky/index.ru.html / Россий-
ская портретная галерея : энцикл. извест. людей в фот. ; http://ru.wikipedia.org/
wiki/ Википедия : свобод. энцикл.7 ; Совет. Сибирь. – 1933. – 21 сент. – С. 2 – 3)

5 – 70 лет со дня рождения журналиста и писателя Ибрагимовой Замиры Мирзовны (1938).
Выпускница Ленинградского университета, с 1960 г. работала в газете «Молодость
Сибири», затем – в «Советской Сибири»; в середине 1970-х сотрудничала в жур-
нале «Экономика и организация промышленного производства» (Новосибирск).
В 1975–1993 гг. – спецкор по Сибири: сначала – «Литературной газеты», затем –
журнала «Огонек». Одновременно работала (30 лет) на новосибирском телевиде-
нии. Была ведущей, комментатором, обозревателем, сценаристом ряда передач.
Лауреат новосибирской городской литературной премии имени Н. Г. Гарина-
Михайловского; автор очерков, пьес, киносценариев, художественной публици-

7 В этих и многих других источниках говорится, что Е. М. Ярославский родился 19 февраля (3 марта по новому стилю).
А в биографической справке, которая была подготовлена на основе опубликованных источников и (!) архивных доку-

ментов и опубликована в журнале «Известия ЦК КПСС» (1990, № 7, с.135) – что он родился 7 февраля (19 февраля по
новому стилю).
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стики, прозы, стихов. Основная тема творчества – жизнь и работа ученых Академ-
городка. С 1995 г. преподает на факультете журналистики Новосибирского госу-
дарственного университета (Новосибирск : энциклопедия. – С. 360)

5 – 10 лет со дня создания в Новосибирске филиала Национального центрального бюро Интер-
пола СССР (России; 1998) – международной организации уголовной полиции,
основной задачей которой является координация деятельности всех правоохра-
нительных органов и органов государственной власти разных стран, направлен-
ной на борьбу с преступлениями международного характера. Новосибирский
филиал – первый в Сибири и один из лучших в стране. Главные направления
работы – борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом нарко-
тиков и оружия, угонами автомашин, кражами культурных ценностей и поддел-
кой документов, терроризмом, преступлениями в сфере экономики (фальшивомо-
нетничество, лжеэкспорт, отмывание денежных средств) (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 383)

12 – 70 лет со дня рождения оперного режиссера Багратуни Вагана Вачеевича (1938, г. Ереван  –
1992, г. Ереван, Армения), народного артиста РСФСР, кавалера ордена «Знак
Почета». В 1964–1974 гг. работал в театрах оперы и балета и консерваториях
Саратова и Еревана. В 1974–1988 – главный режиссер Новосибирского академи-
ческого театра оперы и балета. В Новосибирске поставил «Орлеанскую деву»
П. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Травиату» Дж. Верди, «Необычайное проис-
шествие, или Ревизор» Г. Иванова (первая постановка, 1983), «Госпожу Бовари»
Э. Бондевиля (впервые в СССР, 1980), «Горячий снег» А. Холминова (первая по-
становка, 1985), «Князя Игоря» А. Бородина и др. Осуществил ряд постановок в
Донецке, Улан-Баторе, Стамбуле и других городах. Одновременно с работой в
НГАТОиБ преподавал в Новосибирской консерватории, в 1981–1988 – профессор
кафедры оперной подготовки (Новосибирск : энциклопедия. – С. 59)

16 – 80 лет со дня рождения академика, советника РАН Коропачинского Игоря Юрьевича (1928,
г. Красноярск), доктора биологических наук, специалиста в области дендрологии.
Главный редактор Сибирского экологического журнала, председатель Совета
ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, в 1962–1976 гг. он работал заве-
дующим лабораторией и заместителем директора Центрального сибирского бо-
танического сада в Новосибирске. В 1976–1983 – заместителем директора Инсти-
тута леса имени В. Н. Сукачева (Красноярск). С 1983 по 2000 г. – директор ЦСБС.
И. Ю. Коропачинский – лауреат премии АН имени В. Н. Сукачева, кавалер орде-
на «Знак Почета» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 447)

18 – 60 лет со дня рождения собирателя и исполнителя музыкального фольклора, баяниста и
композитора, народного артиста России Заволокина Геннадия Дмитриевича (1948–
2001, г. Новосибирск). Уроженец пос. Парабель Томской области, в детстве и юно-
сти жил в пос. Сузун Новосибирской области. В Сузунском народном хоре начал
свой творческий путь (в 1968 г., по окончании Новосибирского музыкального учи-
лища). С 1974 по 1991 г. работал в Новосибирской филармонии, вместе с братом
Александром составлял дуэт частушечников. В 1970-х – 1990-х стал автором и
составителем сборников песен и частушек (в т. ч. в соавторстве с братом): «Ча-
стушка на эстраде» (1986), «Это звонкое чудо – частушка» (1989), «Я – деревня»
(1998) и др. С 1986 г. вел телевизионную программу «Играй, гармонь» («Первый
канал»). В 1987 братья Заволокины создали ансамбль «Частушка» (теперь им
руководят дети Геннадия Дмитриевича Анастасия и Захар). В 1992 г. Г. Д. Заво-
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локин организовал Российский центр «Играй, гармонь» (ныне – имени Г. Д. За-
волокина). В 1999–2001 создал и возглавлял одноименный журнал о народном
творчестве. Несколько лет был автором и ведущим программы «Это звонкое чудо –
частушка» на Всесоюзном радио. Дважды – в 1990 и 1998 гг. награжден Государ-
ственной премией России («За концертные программы» и «За цикл телевизион-
ных программ «Играй, гармонь»). В 1999 г. удостоен награды Союза писателей
России – «Ангел трубящий». В 2002 г. малой планете № 9150 присвоено имя
«Заволокин» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 328)

18 – 50 лет назад (1958) бюро областного комитета КПСС постановило: создать комитет по ра-
диовещанию и телевидению при Новосибирском облисполкоме (в соответствии с
постановлением Совета Министров РСФСР № 533 от 11 декабря 1957 г. «О создании
комитетов по радиовещанию и телевидению в автономных республиках, краях и
областях РСФСР»). Решением облисполкома от 22 марта 1958 г. комитет был со-
здан. Новая структура объединила существовавший ранее (с февраля 1932 г.)
комитет по радиовещанию и новосибирскую студию телевидения, начавшую свою
работу в 1957 г. Первым председателем комитета стал А. Е. Петров. В декабре 1970 г.
Новосибирский комитет по радиовещанию и телевидению был преобразован в ко-
митет по телевидению и радиовещанию Новосибирского облисполкома (с 1991 г. –
администрации Новосибирской области) (Постановления Совета Министров
РСФСР. – 1957. – С. 40, 41 ; ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1783. Л. 33; Ф.Р-1698)

20 – 20 лет Новосибирскому городскому драматическому театру под руководством Сергея Афана-
сьева (1988) (http://www.art.sibirinfo.ru/inuch.php?city=nsk&chto=theatre&zav=
afan&inuch=about ; http://novosibout.ru/theatre/drama/308/Новосибирск/Театры/
Драматические театры)*

См. также: 2 июня – 50 лет режиссеру драматического театра Афанасьеву Сергею
Николаевичу (1958) …

21 – 80 лет ОАО «Машпроект». Эта проектная организация – первая за Уралом – была создана
постановлением президиума Сибирского краевого исполкома Советов 2-го созы-
ва (от 21.03.1928 № 15-148) как Проектно-техническое бюро при Сибкрайкомхозе
«… в целях упорядочения проектных работ в области коммунального и жилищ-
ного строительства…». После ряда преобразований, к началу 1930-х годов бюро
превратилось в мощную по тем временам проектную организацию – трест Зап-
сибпроект. Трест осуществлял инженерные изыскания, разработку генеральных
планов и проектно-технической документации для строительства в Новосибирс-
ке, Омске, Томске, Барнауле, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Абакане.
Запсибпроект во многом определил в те годы архитектурный облик этих городов.
Организация проектировала застройку Ленинского, Дзержинского и других рай-
онов Новосибирска, в которых строились новые крупные промышленные предпри-
ятия. По ее проектам построены многие известные новосибирские здания (неко-
торые из них являются памятниками архитектуры): 100-квартирный жилой дом,
«Дом под часами», здания обладминистрации, мэрии, германского консульства,
НИИ измерительных приборов, Архитектурно-художественной академии, Аэро-
флота, Сбербанка, учебный корпус и общежития НИИГАиК (институт геодезии,
аэрофотосъемки и картографии, ныне геодезическая академия), «Генеральский
дом» (жилой дом на Красном проспекте, 62, памятник архитектуры) и другие.
В годы Великой Отечественной войны трест занимался в основном приспособле-
нием зданий и сооружений Новосибирска и Новосибирской области для органи-
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зации оборонных производств. В 1950-м был передан в систему оборонного комп-
лекса как отделение Московского государственного союзного специального про-
ектного института № 4. Пройдя внутренние преобразования и перестройки, с кон-
ца 1950-х – начала 1960-х гг. стал комплексной проектной организацией, осущест-
вляющей проектирование и изыскательские работы для предприятий Дальне-
го Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Киргизии, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, а также Сирии, Ирана, Индии, Ганы и других стран. Работы орга-
низации отмечены многими премиями, наградами и дипломами. В последние
годы ОАО выиграло несколько тендеров и конкурсов по проектированию объектов,
строительство которых осуществляется администрацией области и за счет иност-
ранных инвестиций (Новосибирск : энциклопедия. – С. 511 ; ГАНО. Ф.Р-204. Оп. 1.
Д. 236. ЛЛ. 13, 14, 26; Ф.Р-938. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 122 – 124)

22 – 70 лет со дня рождения народного артиста России и Украины, композитора и фольклори-
ста, исследователя народной песни Захарченко Виктора Гавриловича (1938, ста-
ница Дядьковская Краснодарского края). Выпускник Краснодарского музыкаль-
но-педагогического училища, с 1960 г. работал в городе Куйбышев Новосибирс-
кой области – преподавателем педагогического училища и руководителем хора,
который организовал в куйбышевском ДК. В 1961–1967 гг. учился на дирижерско-
хоровом факультете Новосибирской государственной консерватории. В 1965–1974 –
работал в Сибирском народном хоре (вначале – в качестве студента-практиканта,
а с 1968 г. – как главный хормейстер); на базе хора создал фольклорную группу
для исполнения народных песен в первозданном виде. Участвовал в экспедици-
ях по записи сибирского фольклора, встречался и работал с исполнителями
Венгеровского, Коченевского, Куйбышевского, Татарского, Усть-Таркского райо-
нов Новосибирской области. Создавал обработки народной музыки и собственные
песни. В 1973 г. был избран председателем объединения самодеятельных компо-
зиторов. Собранные и авторские песни опубликованы в ряде изданий: «Песни
В. Захарченко» (1965), «Песни села Балман» (село Куйбышевского района, 1969),
«Песни и хоры из репертуара Сибирского народного хора» (совместно с А. Нови-
ковым, 1973), «Девичья песня» (народные и авторские песни, 1975), «Свадьба
Обско-Иртышского Междуречья»  (1983), «Песни сибирского села Ольшанка»
(2003; два последних сборника – в соавторстве с М. Н. Мельниковым) и др. С 1974 г.
В. Г. Захарченко – художественный руководитель Кубанского казачьего хора.
С 1990 г., кроме того – художественный руководитель Центра народной культу-
ры Кубани. В. Г. Захарченко – лауреат Государственной премии России, кавалер
орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы и «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (Новосибирск : энциклопедия. – С. 340 ; Советские
хоровые дирижеры. – М., 1986. – С. 75 ; http://www.whoiswho.su/Krasnodar/Person/
?ZakharchenkoVG&b59 / Кто есть кто в Южном федеральном округе / Краснодар-
ский край / О персоне ; http://kultura.kubangov.ru/html/nato-6jlpbe.html / Культура
Кубани. Департамент культуры Краснодарского края ; http://www.kkx.ru/
zakharchenko/ Кубанский казачий хор / Захарченко)

22 – 25 лет Музею истории Новосибирского государственного университета, основанного при-
казом ректора № 72-3 от 22.03.1983. Основные разделы экспозиции – «История
создания НГУ с 1959 г.», «Факультеты университета», «Генеалогическое древо
НГУ», «Галерея академиков» . Имеются учебные факультетские экспозиции:
«Геологический музей», «Кабинет археографики». Основной фонд музея состав-
ляет около 5000 единиц хранения. В уникальную часть фонда входят фотодоку-
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менты первых лет НГУ и личные вещи академика И. Н. Векуа (математик, пер-
вый ректор НГУ) и профессора М. И. Рижского (историк религии). Музей по про-
филю исторический, но в его помещении регулярно организуются выставки и по
другим темам, например археологическая – «Сибирская культура: вязь времен»,
художественные – выставки работ новосибирских художников (братьев Меньши-
ковых, Б. Касьянова, А. Шунько и др.), картин и фоторабот студентов и препода-
вателей НГУ. В год музей посещают более 4000 человек (http://nature.web.ru/db/
msg.html?mid1152310&s / Научная сеть)

26 – 50 лет Советскому району г. Новосибирска, образованному Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 26.03.1958 (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. – 1958. – № 4. – С. 187)*

28 – 50 лет назад (1958) состоялись первые выборы академиков и членов-корреспондентов
АН СССР по Сибирскому отделению. Общим собранием Академии наук действи-
тельными членами были избраны: И. Н. Векуа (математика), П. Я. Кочина
(механика), В. Д. Кузнецов (физика), А. И. Мальцев (математика), Ю. Н. Работ-
нов (механика), В. С. Соболев (геология), А. А. Трофимук (геология нефтяных ме-
сторождений и география), А. Л. Яншин (геология). Членами-корреспондентами
Академии стали: Г. И. Будкер (физика), В. В. Воеводский (химия), К. Б. Каранде-
ев (автоматика и электротехника), Г. А. Пруденский (экономика и статистика),
Н. А. Чинакал (горное дело и металлургия) и др. (Академия наук СССР. Сибирс-
кое отделение : хроника, 1957–1982 гг. – С. 20)

Март – 75 лет газете Чистоозерного района «Кулундинская новь». Редакция издания была
образована в феврале 1932 г., а выпуск газеты – тогда она называлась «Ударник» –
начался в марте 1933. В 1953 г. газета стала называться «Строитель коммунизма».
В июле 1962 г. в связи с предстоящим созданием укрупненных районов и переда-
чей сельсоветов бывшего Чистоозерного – Купинскому и Татарскому районам
(1963) редакцию «Строителя коммунизма» упразднили. После восстановления
Чистоозерного района (1964) вновь была образована редакция теперь уже «Кулун-
динской нови» (Кулунд. новь. – Чистоозерное, 2007. – 4 янв. – С. 1)8

Март – 20 лет с начала работы издательства Новосибирского государственного университета
(1988). Выпускает методические, учебно-методические, учебные пособия и учеб-
ники, справочную, научную и научно-популярную литературу. Кроме того, Вест-
ник НГУ (серии «Математика, Механика, Информатика», «Биология», «История,
Филология», «Педагогика», «Право» и др.) и многотиражную газету «Универси-
тетская жизнь» (Новониколаевск – Новосибирск, 1893–1993 : события, люди. –
Новосибирск, 1993. – С. 406. – Загл. пер.: Новосибирск. 100 лет)

8 Справка подготовлена на основе информации Н. В. Заклетной, и. о. начальника отдела архивной службы Чисто-
озерной районной администрации.
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50 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Новосибирск» (1958)

1

1 марта 2008 г. газета «Вечерний Новоси-
бирск» отметит свой полувековой юбилей. Решение
о ее создании Новосибирский обком КПСС принял
18 октября 1957 г. Это была первая вечерняя го-
родская газета, разрешенная ЦК КПСС к изданию
в областном центре за Уралом.

Так уж повелось с 1919 г., что по всей России
сформировалась единая система печати: на каж-
дый регион – одна губернская (краевая, област-
ная) партийная газета и одна молодежная. В Но-
вониколаевске после революции стали печатать-
ся «Советская Сибирь» и «Путь молодежи» (ныне –
«Молодость Сибири»). Городской же газеты не
было. Лишь в начале 1930-х недолгое время выхо-
дила газета «Новосибирский рабочий», которая вско-
ре прекратила свое существование. Кстати, самая
первая газета дореволюционного Новониколаевс-
ка тоже была городской и называлась «Народная
летопись» (1906 г.).

И вот после длительного перерыва Новоси-
бирск вновь обрел ежедневную городскую газету.
Первый номер «Вечерки» вышел в субботу, 1 мар-
та 1958 г. На первой полосе шло поздравление Но-
восибирского горкома КПСС, исполкома Новоси-
бирского городского Совета депутатов трудящихся
(чьим органом была газета) коллективу редакции
газеты «Вечерний Новосибирск» и ее читателям с
выходом первого номера. В нем говорилось: «Изда-
ние вечерней газеты – важное событие в обществен-
ной жизни нашего города ...Газета «Вечерний Но-
восибирск» должна явиться трибуной пропаганды
идей марксизма-ленинизма, борцом за выполнение
задач коммунистического строительства».

Поздравительные телеграммы «новому собра-
ту» шли от вечерних газет со всей страны: из Ленин-
града, Свердловска, Красноярска и даже из-за рубе-
жа. «Вечерняя Прага» прислала «привет с западных
рубежей социалистического лагеря» – из Чехослова-
кии: «От души поздравляем с первым днем выхода
в свет, с первым номером... Мы уверены, что взаим-
ное сотрудничество обогатит информацию на стра-
ницах нашей и вашей газет. Пусть же у вас дело
спорится!»

Тираж «Вечернего Новосибирска» составлял
45 тысяч экземпляров. Главным редактором был
назначен Павел Александрович Пономарев, ко-

торого уже в октябе 1960 г. сместили с должности
за критический и «излишне» самостоятельный на-
строй газеты.

Действительно, «Вечерка» была менее офи-
циальной, более смелой, разнообразной по тема-
тике, содержанию, оформлению, чем «Советская
Сибирь». В газете часто печатались фельетоны под
рубриками: «Тимофей Сибирцев идет по городу»,
«Осенний (весенний) сквознячок», «С блокнотом по
городу». Критиковали все: и внешний вид Новоси-
бирска, и мещанский вкус некоторых обществен-
ных заведений, и работу транспорта, и торговлю.

Одна из первых рубрик – «Сегодня в городе»
просуществовала более 30 лет. Впоследствии изме-
няя название – «День нашего города», «Наш город
сегодня», – она ежедневно рассказывала читателям
о свежих городских новостях. Были и другие рубри-
ки: «Из утренних газет», «Из разных стран», «Поне-
многу о разном», «Это интересно», «Наша консуль-
тация», «Спорт», «Слово поэтам», «Нам отвечают».

Чтобы поддерживать связь с читателями,
«Вечерка» регулярно публиковала их письма, порой
слишком даже критические, иногда рискуя попасть
в немилость к властям (рубрики: «Читатели благода-
рят», «Читатели предлагают», «Читатели критику-
ют», «Читатели о родном городе» и т. д.). Ежемесячно
делались обзоры новинок кинопроката. С 1960 г. в
конце недели стал выходить «Номер субботнего дня»,
содержащий больше досуговой информации.

«Вечерний Новосибирск» сплотил вокруг себя
талантливых писателей – Н. Самохина, А. Китайни-
ка, Н. Яновского, журналистов Е. Мейсака, Е. Кве-
цинского, В. Быкова, литературоведа Ю. Постнова,
краеведов К. Нечаева, Я. Ханинсона. В газете регу-
лярно печатались известные литераторы – Л. Квин,
С. Залыгин, А. Никульков, К. Лисовский.

С октября 1960 до января 1984 г. главным
редактором «Вечернего Новосибирска» был Анато-
лий Викторович Гордин. С его приходом в «Вечер-
ке» многое изменилось. Кроме полюбившихся чи-
тателям рубрик, появились новые: «На темы дня»,
«Тревожный сигнал», «Город – селу», «Добрые дела,
теплые отзывы», «Клуб деловых встреч» и другие.
Журналисты начали готовить тематические полосы
«Наш город вчера, сегодня, завтра», «Люди. События.
Новости. Факты», «Литература и искусство».
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В 60–70-е годы редакция газеты стала прово-
дить призовые конкурсы на лучший очерк об извест-
ных людях Новосибирска. В газету пришло много
талантливых авторов. Среди них Ирина Тимофеева
и Владимир Нарбут, которые работают в родной ре-
дакции и сегодня. Журналисты «Вечерки» всегда от-
личались самостоятельной творческой позицией, по-
этому главному редактору нередко приходилось их
защищать в горкоме и обкоме, «беря огонь на себя».

Газета «Вечерний Новосибирск», безуслов-
но, была самым популярным в городе периоди-
ческим изданием. К киоскам «Союзпечати» вы-
страивались длиннющие очереди. Кстати, под-
писка на нее и продажа в розницу не проводились
за пределами города.

С 1984 по 1988 г. «Вечерку» возглавлял Ва-
силий Александрович Блиновский. В 1988-м глав-
ным редактором «Вечернего Новосибирска» стал
Игорь Николаевич Соснин.

«Перестройка» в стране коснулась и средств
массовой информации. В 1990 г. был принят
закон СССР «О печати». Коллектив газеты во гла-
ве с И. Н. Сосниным стал добиваться независимо-
сти. В результате 31 октября 1990 г. газета «Вечер-
ний Новосибирск» была зарегистрирована в
Министерстве печати и массовой информации как
независимый орган, учрежденный трудовым кол-
лективом редакции и типографией «Советская Си-
бирь». 6 ноября того же года вышел первый номер
«Вечерки» с подзаголовком «Городская газета», с
новой нумерацией и логотипом. На первой поло-
се статья главного редактора И. Соснина «Свобод-
ны наконец!». Газета стала первой в стране «вечер-
кой», вышедшей из-под опеки КПСС. Только те-
перь бюджет периодического издания пришлось
формировать самостоятельно, не рассчитывая на
государственную поддержку.

После смерти И. Н. Соснина коллектив из-
брал главным редактором Николая Николаевича
Зайкова (с 4 июня 1992 г.).

С 1993 г. учредитель газеты – ООО «Редакция
газеты “Вечерний Новосибирск”». В это время в ней
работали профессиональные журналисты: О. Ка-
саткина, Л. Самохина, Б. Кудасов, Ю. Горбачев,
И. Ульянина, И. Ласовская, С. Грачева, Т. Венци-
мерова, О. Костман, Л. Веремьянина и другие.
В «Вечерку» пришло много талантливой молодежи:
В. Кузменкин, С. Бобров, Е. Саблина, Т. Асадчая.
В газете печатались детективы Александра Череш-
нева, руководившего в «Вечернем Новосибирске»
отделом новостей. С газетой сотрудничал извест-
ный новосибирский карикатурист В. Степанов.

В 90-е годы сильно изменилось оформление
«Вечерки», стало больше фотографий, рисунков,
коллажей. Постепенно вводится цвет. Первый
полноцветный номер вышел 5 марта 1999 г.

В «Вечернем Новосибирске» появились в это
время своеобразные «газеты в газете» – тематичес-
кие страницы, подготовленные совместно с други-
ми организациями: «Красный проспект, 34»,
«Вера. Надежда. Любовь», «Зеркало», «Земля си-
бирская», «Энергия города» и др.

Как и раньше, газета постоянно предоставля-
ла слово читателям. Для этого готовились специ-
альные тематические полосы: «Прямая речь. Спо-
ры», «Лицом к лицу: из почты «ВН». Удачным про-
ектом была пятничная вкладка «Старая
мельница» для детей «от 7 до 107 лет». В пятницу
выходил «номер выходного дня»: «ВН» – Недель-
ное обозрение» с постоянными рубриками: «Днев-
ник», «Город», «Политика», «Экономика» и др.
С января 1993 до 1996 г. выпускалось еженедель-
ное «ВН» – рекламное приложение». К выборам
«Вечерка» издавала приложение «Красный уго-
лок» под девизом «О политике – интересно».

В марте 2007 г. генеральным директором и
главным редактором «Вечернего Новосибирска»
был избран Владимир Иванович Кузменкин.

Газета выходит пять раз в неделю. Будничные
номера объемом 12 полос выпускаются в черно-бе-
лом варианте. 32-полосная четверговая «толстушка»
является полноцветным номером. Следуя традиции,
в ней сохраняются постоянные рубрики: «Дневник»,
«От четверга до четверга», «Пульс дня», «Взгляд»,
«Общество», «Не болей», «Дом и сад» и др.

По средам в «Вечерке» выходит вкладка Неза-
висимой газеты. «Ноу-хау» последнего времени –
подготовка спецвыпусков газеты. Помимо обыч-
ных материалов в номере идет много статей, по-
священных определенному событию или теме, –
например, 70-летию области или традиционному
турниру по греко-римской борьбе на приз Александ-
ра Карелина. Регулярно стали выходить спецвы-
пуски «Город строится», рассказывающие о плани-
руемой застройке Новосибирска, о строительных
организациях.

Номер, выпускаемый в субботу, несколько от-
личается от других. В нем больше развлекательной
информации, есть свои отличительные рубрики:
«Исторические прогулки», «Субботние встречи», ТВ-
анонсы на выходные, конкурс «Пара фраз от кара-
пуза». Шеф-редактор субботнего номера С. Поляков.

С 1999 г. существует сайт газеты «Вечерний
Новосибирск» www.vn.ru, который не раз получал
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ЧЕТВЕРТАЯ власть : новосиб. пресса на по-
роге своего 100-летия // История города. Но-
вониколаевск – Новосибирск : ист. очерки. –
Новосибирск, 2005. – С. 773 – 808. – Из со-
держ.: Почти полвека не изменяя читателю :
[о «Вечер. Новосибирске»]. – С. 784 – 786.

40 ЛЕТ с вами! : [подборка материалов к юбилею
газ.] // Вечер. Новосибирск. – 1998. – 13 марта. –
С. 1, 6 – 11 : ил., портр. – Из содерж.: Газета
живет один день: О чем мы вспоминаем, пере-
читывая первый номер «Вечерки» / И. Тимофе-
ева ; [Подборка официальных документов о со-
здании газеты, 1957–1958 гг.] ; «Мы были одер-
жимы новизной» : [интервью с ред. Сиб. отд-ния
изд-ва «Дет. лит.», бывшим зам. гл. ред. «Вечер.
Новосибирска»] / А. У. Китайник.
КУЗМЕНКИНА, Л. «Пусть огни «Вечернего
Новосибирска» освещают нашу жизнь!»  :
Такое пожелание получила газета от коллег
в день выхода первого номера : через год –
1 марта 2008 г. – гор. ежедн. газ. «Вечер. Но-
восибирск» исполнится 50 лет […] : [о первом
номере газ.] / Л. Кузменкина // Вечер. Ново-
сибирск. – 2007. – 13 марта. – С. 9 : ил.

БЕЛЬСКАЯ, А. Н. И все-таки: да здравству-
ет журналистика! / А. Н. Бельская ; подгот.
А. Надточий // Вечер. Новосибирск. – 2006. –
12 янв. – С. 10 : ил.
Интервью с заслуженным работником культуры РСФСР,
журналисткой, с 1962 г. работавшей в «Вечернем Ново-

сибирске», о ее профессиональной судьбе, о газете, о жур-

налистике.

КВЕЦИНСКИЙ, Е. В. Когда у газетных киос-
ков выстраивались очереди / Е. В. Квецинс-

Литература

кий ; подгот. А. Надточий // Вечер. Новоси-
бирск. – 2003. – 13 февр. – С. 10 : портр.
Интервью с одним из старейших журналистов «Вечер-

него Новосибирска» о работе в 1960-х гг.

СЕМКО, О. В. Ни праздник, ни прошлое от-
нять нельзя / О. В. Семко ; подгот. А. Надто-
чий // Вечер. Новосибирск. – 2002. – 3 мая. –
С. 25 : портр.
Интервью-воспоминания журналистки, работавшей в

«Вечернем Новосибирске» с 1958 г. (литправщик, сотруд-
ник отдела промышленности, руководитель отдела пи-

сем) о работе газеты.

КОЛОМЕЕЦ, К. Когда виртуальная газета
приносит реальные деньги / К. Коломеец //
Вечер. Новосибирск. – 2002. – 12 февр. – С. 5:
ил. – Перепеч. из журн. «Журналист».
Об интернет-версии «Вечернего Новосибирска», заняв-

шей первое место в номинации «Средства массовой ин-
формации» в конкурсе «Бизнес-сайт, 2000» и вышедшей

в финал «Национальной интернет-премии» 2000 г.

ГАЗЕТЕ «Вечерний Новосибирск» // Вечер.
Новосибирск. – 1958. – 1 марта. – С. 1.
Поздравления с выходом первого номера – от Новосибир-

ского горкома КПСС, от исполкома городского Совета
депутатов трудящихся, от редколлегий газет «Советская

Сибирь», «Вечерний Ленинград», «Вечерний Сверд-

ловск», «Красноярский рабочий» и «Вечерняя Прага».

РУДНЕВ, Н. Стихи из конверта : [о газ. «Ве-
чер. Новосибирск»] / Н. Руднев // Вечер. Ново-
сибирск. – 2002. – 31 мая. – С. 23.
ПОСАДСКОВ, А. Л. «Вечерний Новоси-
бирск» / А. Л. Посадсков // Новосибирск : эн-
циклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 146 –
148. – Библиогр.: с. 148. – То же в газ. «Вечер.
Новосибирск» от 1 марта 2007 г. (с. 28).

призы на различных конкурсах. Сегодня его еже-
недельно посещают до 20 тысяч человек.

Тираж будничного выпуска составляет 5 151
экземпляр, четвергового номера – 10 804 экземпляра.
Тиражи специальных выпусков доходят до 30 тысяч.
Общий недельный тираж – 31 408 экземпляров.

По данным Центра общественного мнения
«СИОМ», читательская аудитория одного выпус-
ка в 2006 г. составляла около 40 тысяч человек.

«Вечерний Новосибирск» – газета для семей-
ного чтения. Постоянный круг ее читателей –
люди от 45 до 54 лет; 49,2% из них имеют высшее
образование, 31,1% – среднее специальное.

Л. А. Кузменкина
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История создания театра началась в 1987 г.,
когда группа профессиональных новосибирских
артистов (из разных театров) сыграла на сцене
Дома актера инсценировку повести Б. Лавренева
«Сорок первый» в постановке С. Афанасьева.
Успех у зрителей подсказал идею организовать
театр-студию. Премьера очередного спектакля но-
вого театрального коллектива («Вечер француз-
ской комедии») состоялась 20 марта 1988 г. Этот
день считается днем рождения Новосибирского
городского драматического театра под руковод-
ством Сергея Афанасьева.

В первый год коллектив работал на сцене Дома
актера – по договору с Союзом театральных деятелей
и под формальным покровительством Центра орга-
низации свободного времени молодежи ОК ВЛКСМ.
За год было поставлено шесть спектаклей: «Звезды
на утреннем небе» А. Галина, «Неудавшийся спек-
такль» по рассказам Д. Хармса, спектакль «Ад»
по пьесе Ж. П. Сартра «За закрытыми дверями» и
другие. Спектакль «Картотека» по пьесе Т. Ружеви-
ча, показанный на международном фестивале
польской драматургии в Москве, получил диплом
Лауреата фестиваля и грамоту Министерства куль-
туры СССР; был признан лучшим на международном
фестивале «Saraton-89» в Ташкенте (Узбекистан).

В 1989–1990 гг. коллектив работал на разных
площадках города – в ДК имени Ф. Дзержинского»,
в Доме офицеров, Областном драматическом теат-
ре, на сценах различных Домов культуры Новоси-
бирска и области. Поставили ряд значительных
работ, в числе которых – «Мать Иисуса» А. Воло-
дина, «Продавец дождя» Р. Нэша, «Щепка» по по-
вести В. Зазубрина.

В 1991–1992 гг. все актеры и режиссер были
заняты в съемках художественного фильма «Стер-
ва», купленного впоследствии Российским телеви-
дением. С 1993 г. работали на сцене, построенной
собственными силами в помещении Дворца куль-
туры имени Октябрьской Революции. Спектакли,
поставленные в этих стенах, были замечены зри-
телями и критикой, отмечены призами и дипло-
мами различных фестивалей и творческих кон-
курсов. Спектакль «Сны Гамлета» стал лучшим на

20 лет Новосибирскому городскому драматическому театру

под руководством Сергея Афанасьева (1988)

20

фестивале камерных театров «Театр на ладони» в
Глазове (Удмуртия) и лучшим в Новосибирске
(1995), «Плутни Скапена» – лучшим спектаклем фе-
стиваля «Le Pont du Bonhomme» в г. Ланестер (Фран-
ция, 1997), «Чайка» получила Гран-при на фести-
вале имени В. П. Редлих в Новосибирске (1994).
«Великолепный рогоносец» и «Дядя Ваня» также
стали лучшими в Новосибирске (1996, 1997), а в Мо-
скве – на Третьем международном фестивале име-
ни А. П. Чехова (1998) новосибирский «Дядя Ваня»
был единодушно признан критиками одним из де-
сяти лучших спектаклей.

В 1998 г. театр переехал в помещение кино-
театра «Победа»; коллектив пополнили выпускни-
ки театрального училища (курс С. Афанасьева).
И вновь спектакли афанасьевцев становятся лау-
реатами фестивалей: «Байкальские встречи у
Вампилова» (Иркутск, 1999), «Культурные герои
XXI века» (Москва, 1999).

В 2001 г. в мэрии Новосибирска принимается
решение о строительстве здания для театра Афа-
насьева. «Золотой гвоздь» был торжественно забит
на небольшом пространстве между Домом актера
и Театром оперы и балета, началось строительство.
А театр временно переехал в подвальное помеще-
ние на улице Вокзальная магистраль, где и нахо-
дится в настоящее время. Здесь родились такие спек-
такли, как «Пять вечеров» А. Володина, «Город»
Е. Гришковца, «Иванов» А. Чехова, «Взрослая дочь
молодого человека» В. Славкина и другие. Творчес-
кие успехи нового новосибирского театра отмечены
на фестивалях в Омске («Молодые театры России»,
2003, 2004), Челябинске («Камерата», 2003), Томс-
ке («Сибирский транзит», 2004), в Санкт-Петербур-
ге («Пять вечеров» им. А. Володина, 2004, 2005),
Чите («Театр-информ», 2005).

Со времени основания театр не раз менял свое
название: «Театр-студия Центра организации сво-
бодного времени молодежи», «Молодежный театр-
студия», «Новосибирский городской драматический
театр-студия», «Новосибирский драматический те-
атр «Молодежный». В настоящее время это государ-
ственный, Новосибирский городской драматичес-
кий театр под руководством Сергея Афанасьева.

По материалам Интернет-сайта

http://www.art.sibirinfo.ru/inuch.php?

citynsk&chtotheatre&zavafan&inuchabout
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50 лет Советскому району г. Новосибирска (1958)

26

О ПЕРЕДАЧЕ в муниципальную собствен-
ность драматического театра «Молодежный» :
постановление мэрии г. Новосибирска от
19 окт. 1995 г. № 1026 // Вечер. Новосибирск. –
1995. – 13 нояб. – С. 3. – Прил.: Основные на-
правления деятельности методического цент-
ра для самодеятельных театров города на
базе муниципального драматического театра
«Молодежный».

СОЛОВЬЕВ, Н. А. Николай Соловьев: В на-
шем театре все только начинается! : [интер-
вью с актером и режиссером театра] /  Н. А. Со-
ловьев ; подгот. С. Звездин, А. Москалева //
Под маской. – 2004. – № 1. – С. 16 – 18 : ил.

ГАЛАХОВА, О. Сибирский карнавал : о теат-
ре С. Афанасьева / О. Галахова // Независи-
мая газ. – 2000. – №. 10 (21 янв.). – С. 9, 15 :
ил., портр.
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КИРСТА, Н. Заметки о «Молодежном» : О веч-
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новости. – 1994. – № 4 (29 янв. – 5 февр.). – С. 29.

РУБИНА, М. Эти «нахалы» из Молодежного
театра / М. Рубина // Совет. Сибирь. – 1994. –
2 апр. – С. 15 : ил.
О театре и его спектакле «Чайка».

СУХОВЕРХОВ, А. «Черный ход», оказавший-
ся парадным : [о спектаклях театра] / А. Су-
ховерхов // Культура. – 1994. – 24 дек. – С. 9.

НИКОЛАЕВА, К. Основной вопрос современ-
ности: смысл жизни / К. Николаева // Вечер.
Новосибирск. – 1993. – 15 окт. – С. 11.

АФАНАСЬЕВ Сергей Николаевич : [крат.
биогр. справка] // Сибирь в лицах. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 215 2-й паг. : портр.

26 марта 1958 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР в связи с созданием Сибирско-
го отделения Академии наук СССР и Новосибирс-
кого научного центра образован Советский район
города Новосибирска. Он стал восьмым районом
города. Расположен район на левом и правом бере-
гах реки Оби в 30 км южнее центра Новосибирска.

В состав Советского района включены следую-
щие пункты Новосибирского района: рабочий посе-
лок Чемский, поселки Матвеевка, Благовещенка,
Березовый Лог (Чербусы), Речкуновка, Юный Лени-
нец, поселки Новосибирской государственной опыт-
ной сельскохозяйственной станции, элитного хозяй-
ства, железнодорожного разъезда № 2, казармы
31 км, деревни Нижняя Ельцовка и Огурцово.

Все перечисленные населенные пункты, за
исключением деревни Огурцово и основной части
рабочего поселка Чемский (Чемской), расположе-

ны в правобережной части вдоль автотранспорт-
ной магистрали Новосибирск – Искитим и желез-
нодорожного пути Новосибирск – Барнаул.
Рабочий поселок Чемской состоит из правобереж-
ного и левобережного поселков ОбьГЭС. Левобе-
режный поселок ОбьГЭС (Нижние Чемы) связан
с Кировским районом города бетонной дорогой и
организованным по ней регулярным автобусным
движением, а также железнодорожной веткой.

В Государственном архиве Новосибирской
области и муниципальном архиве города Новоси-
бирска сохранились документы об этом событии.

В мае 1957 г. Сибирское отделение АН СССР
сделало свои первые шаги. 10 мая президиум
Академии наук постановил создать комитет пре-
зидиума АН СССР по организации Сибирского
отделения АН СССР во главе с академиком
М. А. Лаврентьевым. Помимо самих инициаторов,
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в комитет вошли крупнейшие ученые, предста-
вители различных наук, академики Л. А. Арцимо-
вич, А. П. Виноградов, В. А. Котельников, А. Л. Кур-
санов, Д. И. Щербаков. В короткий срок была осущест-
влена необходимая подготовка, и 18 мая 1957 г.
Совет Министров СССР издал постановление
«О создании Сибирского отделения Академии
наук СССР». Этот день и считается днем рожде-
ния центра большой науки на Востоке страны.

Вместе с постановлением об организации Си-
бирского отделения АН СССР было решено постро-
ить для него научный городок близ г. Новосибир-
ска. В состав Сибирского отделения были включе-
ны все научные учреждения Академии наук СССР,
расположенные за Уралом: Западно-Сибирский,
Восточно-Сибирский, Якутский и Дальневосточ-
ный филиалы АН СССР, а также несколько науч-
но-исследовательских институтов.

13 декабря 1957 г. Новосибирский обком на-
правил в ЦК КПСС докладную записку с обосно-
ванием необходимости создания нового админист-
ративного района Новосибирска в связи со строи-
тельством научного городка СО АН СССР.

В записке сообщалось: «... по состоянию на
1 февраля 1958 г. на территории вновь организу-
емого района проживает 44,5 тыс. чел., имеются
строительные организации и управление «Ново-
сибирскГЭСстрой», монтажные специализирован-
ные организации, трест «НовосибирскГЭСстрой
№ 2», осуществляющий строительство академичес-
кого городка, действующие промышленные пред-
приятия: гидростанция, ремонтно-механический
завод, два бетонных завода, три автобазы, ремонт-
ные мастерские, кислородный завод, хлебозавод,
промартель «40 лет Октября», школа-интернат,
больничный городок и ряд обслуживающих учреж-
дений и организаций. ... Общая численность рабо-
чих и служащих, занятых на строительстве и про-
мышленных предприятиях, составила 15 тыс. чел.,
а на строительстве городка 3,5 тыс. чел.»...

26 марта 1958 г. на имя председателя Ново-
сибирского горисполкома В. И. Шевнина поступи-
ла правительственная телеграмма за подписью
секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР
Зимина о том, что председателем согласительной
комиссии по передаче некоторых населенных
пунктов Новосибирского района городу утвержден
Анатолий Ефимович Бовтручук.

16 апреля 1958 г. Новосибирский гориспол-
ком принял решение о создании нового городско-
го района – Советского, в состав которого вошли
Академгородок СО АН СССР, поселки гидростро-
ителей, Верхние и Нижние Чемы, деревни Огур-
цово и Нижняя Ельцовка.

Советскому району города Новосибирска были
переданы из Новосибирского района следующие
бюджетные учреждения: 3 промышленных пред-
приятия, 8 школ (семилетние, средние, рабочей и
сельской молодежи), 5 библиотек, 3 клуба, 2 больни-
цы на 225 коек, 4 врачебных здравпункта, 10 фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов, сан-
эпидемстанция, 2 детских сада, 4 детских яслей,
1 ветеринарный пункт и ряд иных учреждений, а
также 1 поселковый и 2 сельских совета.

Исполком внес предложение на очередную
сессию городского Совета депутатов трудящихся о
включении депутатов Бердского городского и Но-
восибирского районного Советов, избранных на
территории вновь образованного Советского рай-
она, в состав депутатов Новосибирского городско-
го Совета депутатов трудящихся.

27 мая 1958 г. состоялась I сессия шестого со-
зыва, которая избрала председателя, заместителя,
ответственного секретаря и членов исполкома Со-
ветского районного Совета депутатов трудящихся.
Сохранившийся в Новосибирском городском архи-
ве протокол первой сессии Советского района сви-
детельствует, что на сессии присутствовало 79 де-
путатов, председателем единогласно был избран
депутат 88-го избирательного округа Егор Кузьмич
Лигачев, а секретарем – депутат 25-го избиратель-
ного округа Евдокия Васильевна Трунилова. Вел
заседание Е. К. Лигачев. На сессии был избран пер-
вый состав исполкома. Первым председателем ис-
полкома был избран Лев Георгиевич Лавров,
депутат 87-го избирательного округа.

Две громадные стройки – Новосибирская ГЭС
и Новосибирский научный центр, которые к этому
времени развернули свою деятельность, а также
грандиозные планы по развитию инфраструктуры
вокруг них создавали огромное количество проб-
лем, требующих конкретных решений, ежедневно-
го пристального внимания, заботы и непосред-
ственного участия органов управления. Новосибир-
скому райисполкому, на территории которого они
располагались, эти объемы работ были уже не под
силу. Создание нового райисполкома – Советского –
позволяло решать все насущные проблемы.

Произведенные административно-террито-
риальные преобразования закрепили результаты
начавшейся деятельности по организации науч-
ной базы на Востоке страны.

Главной особенностью Советского района яв-
ляется высокая концентрация научно-техничес-
ких работников. В Академгородке находятся
37 НИИ СО РАН, пять НИИ СО РАМН и 10 отрас-
левых научно-исследовательских организаций.
В науке и ее обслуживании трудятся более 30% от
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ Советского района горо-
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центра Новосибирского района Новосибирс-
кой области : указ Президиума Верхов. Сове-
та РСФСР от 26 марта 1958 г. // Ведомости
Верхов. Совета РСФСР. – 1958. – № 4. – С. 187.
АНТОНОВ, А. Н. Город его мечты / А. Н. Анто-
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(начальник управления строительства «Сибакадем-
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[4] л. ил.

ГЕНЕРАЛОВ, В. В. Слагаемые радости ста-
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В. В. Генералов ; подгот. А. Жирнов // Совет.
Сибирь. – 1998. – 22 апр. – С. 2 : ил.
Интервью с главой администрации о жизни района.

СОВЕТСКОМУ району – 40 лет : [подборка
материалов] // Вечер. Новосибирск. – 1998. –

23 апр. – С. 3 : ил., портр. – Из содерж.: Циф-
ры и факты [1957–1998] ; У нас есть перспек-
тивы! : [интервью с главой район. админист-
рации] / В. В. Генералов ; подгот. Г. Коханова ;
Путешествие по клубам Дома ученых.
НАДТОЧИЙ, А. Сохранится ли «лесной го-
род»? / А. Надточий // Вечер. Новосибирск. –
2005. – 12 июля. – С. 6 – 7 : ил.
О развитии социально-бытовой сферы Академгородка,
ее проблемах, участии населения в их решении, о рабо-

те муниципального транспорта в Советском районе

(по материалам интервью с А. Гордиенко, главой адми-
нистрации района).

ГОРДИЕНКО, А. А. От Академгородка к тех-
нополису / А. А. Гордиенко ; подгот. Д. Бари-
нов // Сиб. столица. – 2004. – № 7/8. – С. 106 –
109 : ил., портр. – Прил.: Советский район :
[паспорт р-на].
Интервью с главой администрации о районе и планах
мэрии по его развитию.

ГОРДИЕНКО, А. А. Столица Сибири как
мировой технополис / А. А. Гордиенко ; под-
гот. В. Кауфман // Сиб. столица. – 2004. –
№ 5/6. – С. 54 – 55 : ил., портр.
Беседа с главой администрации района об Академгород-

ке как прообразе современного технополиса.

всех занятых в экономике района. В Академгород-
ке трудятся 80 академиков и членов-корреспон-
дентов РАН, РАМН, 937 докторов и 2 827 канди-
датов наук.

На территории района расположены Новоси-
бирская ГЭС, 24 крупных и средних предприятий
промышленности, транспорта и строительства;
зарегистрированы и работают девять банков, девять
страховых компаний, а также 3 800 субъектов мало-
го предпринимательства. Высшая школа представ-
лена в Советском районе НГУ и Новосибирским
военным институтом (бывшее военное училище).
На территории района в настоящее время действу-
ют 19 общеобразовательных школ, православная
гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежско-
го и частная школа «Медиа», учебно-научный центр
при НГУ (бывшая физико-математическая школа
им. М. А. Лаврентьева), дошкольные учреждения.
В районе имеется шесть лечебно-профилактических

учреждений для взрослых и детей, институты: НИИ
патологии кровообращения, НИИ общей патологии
и экологии человека и Томографический центр.
Имеется Дом ученых СО РАН, три Дома культуры,
два кинотеатра, семь библиотек, девять музеев.
Один из них в 2008 г. будет отмечать свое 10-летие.
Это музей истории Советского района. Организован
он на базе школы № 165 Академгородка. Экспози-
ционная площадь музея составляет 55 кв. м, на ней
расположено более 2 000 экспонатов. Ежегодно му-
зей посещают более 800 человек.

Население Советского района уже насчитыва-
ет более 130 тыс. человек, из которых значительную
часть составляют ученые, научные сотрудники НИИ
и государственного университета, а также студенты
средних специальных и высших учебных заведений.

История района уникальна и продолжает пи-
саться учеными и жителями Академгородка каж-
дым свершением, каждым прожитым днем.

Л. С. Пащенко
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СОВЕТСКИЙ район // Новосибирск : энцик-
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НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1364. ЛЛ. 9, 37; Д. 1414.

Л. 211; Ф. 664. Оп. 1. Д. 1а. Л. 10.
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5 – 80 лет назад (1928) в Новосибирске открылись курсы шоферов. В газете «Советская Сибирь»
сообщалось: «Сибирь решила иметь своих сибирских шоферов. […] Желающих
попасть на курсы оказалось 145 человек, из которых принято 79, к этим будут
добавлены командированные из Автопромторга и СибВО. […] Среди поступивших:
слесарей, пом. слесарей, слесар. учеников и знакомых со слесарным делом –
39 человек; машинистов, мотористов, трактористов, пом. мотористов – 15 чел.,
среди них членов и кандидатов ВКП(б) – 9, комсомольцев – 19. […] занятия рассчи-
таны на 7 мес. […] По окончании курсов часть окончивших будет использована
Автопромторгом[, который вместе с СибВО предоставил курсам машины], а другая
часть по хозяйственным предприятиям» (Совет. Сибирь. – 1928. – 6 апр. – С. 4)

10 – 90 лет с начала радиовещания в Новониколаевске. 10.04.1918 моряки-радиотелеграфи-
сты, служившие на Балтийском флоте и направленные (в марте 1918) в Новони-
колаевск, установили в здании городской гостиницы на углу Николаевского про-
спекта (ныне Красный проспект) и улицы Тобизеновской (ныне М. Горького) пер-
вый в городе радиоприемник (с диапазоном вещания 3000 км). Установленная
аппаратура позволила начать прием правительственных телеграмм (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 728)

10 – 75 лет назад Постановлением Президиума ВЦИК (от 10.04.1933) переименован ряд райо-
нов и сел Западно-Сибирского края (вошедших впоследствии в состав Новосибир-
ской области). Алексеевский район был переименован в Мошковский, а районный
центр Алексеевка – в Мошково; Верх-Назаровский район – в Северный, с. Верх-
Назаровское – в Северное. Карасукский район – Краснозерский, Карасук – Крас-
нозерск; Нижне-Каргатский – Здвинский, Нижний Каргат – Здвинск. Никонов-
ский район стал Маслянинским (райцентр перенесен из с. Никоново в с. Масля-
нино), Спасский – Венгеровским (Спасское переименовано в Венгерово). Центр
Сузунского района селение Сузунзавод стал называться Сузун. Черно-Курьин-
ский район переименовали в Карасукский, а центр Чулымского района с. Рома-
новское – в с. Чулым (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьян-
ского правительства РСФСР. – 1933. – № 35. – С. 186 – 188)

10 – 75 лет назад появился рабочий поселок Искитим. Постановлением от 10.4.1933 Президи-
ум ВЦИК постановил, среди прочего: «Отнести к категории рабочих поселков […]
по Бердскому району – одноименное селение при железнодорожной станции Ис-
китим, Омской ж. д., сохранив за ним его прежнее наименование «Искитим» […]
Включить в городскую черту [Искитима] селения Вылково, Койново и Черную
речку (с расположенным там цементным заводом)». Два последних из названных
селений существовали еще в 1717 г. (именно с этого года ведет свое летоисчисле-
ние Искитим), Вылково появилось в 1719 г.  Толчком к образованию рабочего
поселка послужило начало строительства в 1929 г. Чернореченского цементного
завода (в конце 1934 г. вступила в строй первая очередь) – ныне ОАО «Искитим-
цемент». В 1935 г. поселок стал административным центром Искитимского района
Западно-Сибирского края. 4 декабря 1938 (70 лет назад) Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Искитим преобразован в город
районного подчинения. В 1951 г. он стал городом областного подчинения (Собра-
ние узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. –
1933. – № 35. – С. 187)
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16 – 90 лет со дня рождения Плотниковой Александры Петровны (1918–1944), военфельдше-
ра, участницы подпольного антифашистского движения (Крым, 1942–1944).
Родилась в с. Маршанское (ныне Каргатского района). Три старших класса училась в
новосибирской школе № 28. В 1937 г. с отличием окончила фельдшерско-акушер-
скую школу (ныне Новосибирский базовый медицинский колледж № 1) и до 1940 г.
работала в с. Кочки. Улица Набережная, где в доме № 17 жила фельдшер-трахо-
матозник Плотникова, в 1980 г. переименована в улицу имени А. Плотниковой.
Война застала в Ташкенте, где Александра гостила у родных. 23 июня 1941 г. была
призвана Фрунзенским райвоенкоматом. В мае 1942 г. часть, в которой воевала
А. Плотникова, попала в окружение на Керченском полуострове. Защитники
и жители Керчи спустились в катакомбы Аджимушкая – поселок в черте Керчи.
Сто семьдесят дней жили и сражались без солнечного света, воды, почти без бое-
припасов, продовольствия, медикаментов. Гитлеровцы взрывали и заваливали
выходы из катакомб, нагнетали в них ядовитые газы. А. Плотникова стала одной
из тех, кто смог выжить и выбраться из Аджимушкая. Добралась до села Мариен-
таль (ныне Горностаевка), где назвалась беженкой, жительницей Керчи А. Бауэр.
Работая в местной больнице, организовала подпольную организацию из 14 человек.
Каждый из подпольщиков шел на смертельно опасные дела. Врач Бауэр (Плот-
никова) избавила многих сельчан от отправки в Германию, выдавая им справки
о болезни. В 1943 г. члены мариентальской подпольной группы были арестованы.
Измученные пытками, подпольщики сумели совершить побег. Через два месяца
каратели нашли Александру, которую считали профессиональной разведчицей.
И снова допросы, пытки. После долгих истязаний, в январе 1944 оккупанты ее рас-
стреляли. На памятнике подпольщикам в Горностаевке среди других – имя А. П. Ба-
уэр (Плотниковой)9 (ГАНО. Ф.Д-156. Оп. 1. Д. 1209. Л. 29-об)

18 – 60 лет со дня рождения доктора химических наук, академика РАН, физикохимика Пармо-
на Валентина Николаевича (1948, г. Бранденбург, Германия). Выпускник Москов-
ского физико-технического института. С 1977 г. – в Институте катализа Сибирс-
кого отделения Академии наук (Новосибирск), с 1995 г. – директор Института,
с 1997 – генеральный директор Объединенного института катализа СО РАН.
В 1986–1996 гг. работал также заместителем генерального директора МНТК
«Катализатор». Автор работ по проблемам катализа и химической кинетики в кон-
денсированных фазах, химических методов преобразования энергии, нетрадици-
онных и возобновляемых источников энергии. Председатель Научного совета по
катализу РАН. Главный редактор журналов «Химия в России», «Катализ в про-
мышленности» и «Каталитический бюллетень», российский региональный редак-
тор международного журнала «Reaction Kinetics and Catalysis Letters». Заведую-
щий кафедрой физической химии Новосибирского государственного университе-
та. Кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством»  IV степени
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 667 ; Сиб. столица. – 2005. – № 1. – С. 55)

19 – 80 лет со дня рождения графика и живописца Аврутиса Хаима Авраамовича (1928, с. Бары-
шевка, Киевская обл.). С 1933 г. жил в Москве, учился в художественном институте
имени В. И. Сурикова, по окончании которого в 1953 г. приехал в Новосибирск, где
вступил в Союз художников. Активно выступал в областной газете «Советская
Сибирь» с разъяснениями того, что такое настоящая и что такое поддельная культура.
В конце 1950-х наряду с другими художниками совершал рейды по заводским обще-

9 По материалам статьи «Шагнула в бессмертие» (авт. Н. А. Рымарь; Степные зори. – Кочки, 2005. – 28 апр. – С. 2).
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житиям, в ходе которых изымались предметы быта, казавшиеся пошлыми или быв-
шие на самом деле таковыми. Стал одним из мастеров, определявших лицо новоси-
бирского изобразительного искусства 1960-х годов. Иллюстрировал детские книги:
«Приключения Жакони» Ю. Магалифа и «Бэмби» Ф. Зальтена (1958), «Дедушкины
сказки» Е. А. Черского (1959), «Мой знакомый воробей» Л. И. Давыдычева (1960),
«Хозяева тайги» Г. Ф. Кунгурова (1963), сборник сказок народов Сибири о животных
«Дети зверя Мааны» (1988) и др. Писал натюрморты, пейзажи. В 1967 г. уехал в
Среднюю Россию. Владимир, Ярославль, Подмосковье, Москва. В 1995 выехал в
Израиль, в г. Цфат. Работы художника находятся в музеях и частных собраниях в
России и за ее пределами (Художники народов СССР. Т. 1. – М., 1970. – С. 45 ;
http://www.art-lyceum.ru/2007/Avrutis/PR.htm / Московский академический худо-
жественный лицей Российской академии художеств/2007/Аврутис)

22 – 70 лет со дня рождения оперной певицы, народной артистки РСФСР Диденко Зинаиды
Захаровны (1938, г. Славянск Донецкой обл., Украина), солистки Новосибирско-
го академического театра оперы и балета в 1965-1988 гг. (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 266)*

30 – 125 лет со дня рождения чешского писателя Гашека Ярослава Романовича (1883, г. Прага –
1923, г. Липнице), среди произведений которого – сатирические рассказы, фель-
етоны, путевые очерки, стихи, повести, романы: «Майские выкрики» (1903), «Рас-
сказ о доблестном шведском солдате» (1907), «Бравый солдат Швейк и другие уди-
вительные истории» (1912, сборник юморесок), «Бравый солдат Швейк в плену»
(1917, повесть), «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны»
(1921–1923, неоконченный антивоенный роман). В 1915 г. Гашек был призван в
австро-венгерскую армию, но, не желая воевать за интересы монархии Габсбур-
гов, сдался в плен русским. Весной 1916 г. вступил в Чехословацкий легион, сфор-
мированный в России из военнопленных. В 1918 г. Гашек становится членом Че-
хословацкой секции РКП(б). Сотрудничал в газете чешских левых социал-демо-
кратов в России «Прукопник» («Первопроходчик» ), призывая земляков «верить
русской революции». С октября 1918 находился на партийной, политической и ад-
министративной работе в политотделе 5-й армии Восточного фронта, вместе с ко-
торой прошел от Бугульмы до Иркутска. Сотрудничал во фронтовых и граждан-
ских газетах Сибири: «Наш путь», «Красный стрелок» и др. В конце 1919 г.
5-я армия освободила от колчаковцев Омск, а затем – Новониколаевск. Здесь
Гашека ожидало тяжелое испытание – тиф. В госпитале за ним ухаживала буду-
щая жена, работница уфимской типографии Александра Гавриловна Львова,
вместе с которой в 1920 г. выехал из России в Чехословакию (Краткая литератур-
ная энциклопедия. Т. 2. – М., 1964. – Стб. 91 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 190 ; http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/hasek.html)

30 – 80 лет со дня рождения актера и режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР Иоани-
ди Семена Семеновича (1928, г. Бахчисарай, Украина – 1998, г. Новосибирск).
Выпускник студии при Ленинградском Большом драматическом театре (1947).
С 1958 г. – в Новосибирске, актер театра «Красный факел». В 1963–1974 гг. рабо-
тал главным режиссером областного драматического театра (ныне «Старый дом»),
в 1974–1980 – главным режиссером «Красного факела». С. С. Иоаниди основал в
Новосибирске новый драматический театр, единственный в левобережной части
города. Создал его как народный театр из драматического кружка при Доме куль-
туры имени Клары Цеткин в конце 1950-х гг. Был педагогом, художественным
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руководителем коллектива до 1964 г., и потом: в 1980-х – 1990-х гг., когда театр
приобрел статус профессионального и стал называться «На левом берегу». В 2001 г.
на здании театра (ДК им. К. Цеткин)  установлена мемориальная доска С. С. Иоа-
ниди работы А. Дьякова (Новосибирск : энциклопедия. – С. 383)

Апрель – 40 лет назад, в апреле 1968 г. началось становление сибирской органной культуры:
в Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки состоялся
первый органный концерт. 16-регистровый инструмент был собран из деталей
(от разных органов), присланных из Ленинграда. На концерте в органном классе
в исполнении профессора А. Н. Котляревского (в 1968 – заведующий кафедрой ис-
тории музыки) и доцента В. Н. Бакеевой прозвучали произведения И. С. Баха,
М. И. Глинки, Л. Бельмана и других композиторов. Через пять месяцев сотруд-
ники всемирно известной фирмы «Вильгельм Зауэр» (г. Франкфурт-на-Одере,
ГДР) смонтировали в Большом зале НГК концертный орган (более чем из трех
тысяч металлических и деревянных труб, свыше сорока регистров на четырех кла-
виатурах). 22 сентября на нем был исполнен первый концерт. С произведениями
И. С. Баха и других композиторов выступил профессор Веймарской музыкальной
академии, лауреат национальной премии ГДР Иоганн Эрнст Келлер. В 1978 г.
(30 лет назад) немецкая фирма установила в консерваторской аудитории № 322
12-регистровый орган. Учебный класс превратился в «Органную гостиную», где
можно услышать музыку в исполнении преподавателей, студентов и аспирантов
Новосибирской консерватории, учащихся Музыкального лицея при НГК (Моло-
дость Сибири. – 1968. – 25 апр. – С. 4 ; Совет. Сибирь. – 1968. – 23 сент. – С. 1)

Апрель – 20 лет Куйбышевскому краеведческому музею. В районной газете «Трудовая жизнь»
от 6 апреля 1988 г. была опубликована статья о его торжественном открытии (офи-
циально музей открыт на основании решения Новосибирского исполкома № 50
от 28 декабря 1988 г.). Сначала находился в здании церкви Иоанна Предтечи, ко-
торое в 1990-х гг. было передано Русской православной церкви. В 2002 г. музей
получил бывший особняк купца М. А. Левако. Многие горожане (В. С. Серебрен-
ников, С. Ф. Шкипкин, Н. И. Мартынов и др.) при открытии музея подарили ему
уникальные предметы, фотодокументы. В создании фонда приняли участие му-
зеи всех средних школ города Куйбышева и села Гжатска. Более 400 экспонатов
основного фонда – фотографии, предметы быта, домашнего обихода, грамоты, на-
грады, старинные монеты – передали сотрудники Дома-музея В. В. Куйбышева.
Впоследствии фонд Куйбышевского краеведческого ежегодно пополнялся за счет
приобретения коллекций и даров от населения. В настоящее время основной фонд
музея включает более 18 тысяч единиц хранения, научно-вспомогательный –
около 12 тысяч. Главное внимание посетителей привлекает археологический зал,
где представлены находки, сделанные на территории города и в его окрестностях.
Имеются кости древних животных, в том числе бивень и зуб мамонта, череп носо-
рога; уникальная посуда и предметы старины – скребки, глиняные сосуды (афа-
насьевская культура, 2 тыс. лет до н.э.; саргатская культура, 1200 лет до н.э.).
В зале истории города – предметы городского и крестьянского быта, фрагмент купе-
ческой комнаты, нумизматическая коллекция и макет церкви, а также наличник с
резьбой по дереву. В зале Великой Отечественной войны представлены ордена,
медали, письма фронтовиков, книги, выпущенные к 50-летию Победы. Для посети-
телей проводятся экскурсии об истории города Куйбышева, об археологических ис-
следованиях на территории района, о заселении Сибири русскими. В год музей посе-
щают более 35 тысяч человек (Трудовая жизнь. – Куйбышев, 1988. – 6 апр. – С. 3)
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70 лет со дня рождения оперной певицы,

народной артистки РСФСР Диденко Зинаиды Захаровны (1938)

22

Обладательница лирико-драматического со-
прано Зинаида Захаровна Диденко освещала сво-
им талантом целый этап жизни Новосибирского
академического театра оперы и балета, ставшего
первым и единственным в ее жизни. На сцене наше-
го оперного театра она дебютировала в 1965 г. и бо-
лее двадцати лет пела на его прославленной сце-
не, исполнив свыше тридцати сложнейших
партий. Здесь начало ее блестящего восхождения
к высотам мастерства, к признанию. Здесь она
была удостоена высоких званий заслуженной,
а затем и народной артистки РСФСР. В свое вре-
мя редко какая театральная рецензия выходила
без упоминания ее имени. Ценители оперного ис-
кусства до сих пор помнят Аиду, Флорию Тоску,
Ярославну и другие, созданные ею на сцене теат-
ра, яркие и незабываемые образы.

Зинаида Захаровна Диденко родилась 22 ап-
реля 1938 г. на Украине в городе Славянске Донец-
кой области. В детстве она не собиралась стано-
виться певицей, хотела поступать в педагогичес-
кий институт г. Славянска. Однако, школьный
учитель музыки, прослушав девятиклассницу
Зину Диденко, обратил внимание на редкие во-
кальные данные и посоветовал профессионально
учиться пению. Через год Зинаида Диденко посту-
пила в музыкальное училище Ростова-на-Дону.

Потянулись напряженные годы учебы. Еже-
дневная работа над собой. Пение каждый день по
нескольку часов. Тренировки у станка в балетном
классе стали нормой, повседневностью. Занятия
до боли в суставах, до усталости – у актрисы долж-
на быть красивая, грациозная походка, гибкая
фигура, она должна быть всегда «в форме». И еще
вокал, книги, музеи, театры. Нужно было внима-
тельно следить за игрой актеров, учиться жесту,
пластике, умению держаться на сцене.

Талантливый педагог, преподаватель сцени-
ческого мастерства В. З. Шатуновский первым уви-
дел в тоненькой робкой «провинциалке» будущую
актрису, разглядел и гордую поступь, и уверенный,
властный поворот головы, и величавый жест – то,
чем стала восхищать зрителей Зинаида Диденко –
актриса и певица.

Закончив музыкальное училище с отличием,
Зинаида Диденко поехала поступать в киевскую
консерваторию, но не поступила: пела плохо – ска-

залась недавняя сильная ангина. Еще можно было
попытаться поступить в Одессе или в Харькове.
В кассе аэропорта нашелся лишь один билет –
до Горького. Блестяще пройдя прослушивание,
З. Диденко была зачислена в Горьковскую госу-
дарственную консерваторию, в класс педагога
Е. Г. Крестинского, который сумел выявить самые
яркие стороны дарования молодой певицы. Годы
учебы в консерватории стали годами интенсивно-
го рабочего ритма, неустанного постижения про-
фессии. Вокальное отделение Горьковской консер-
ватории З. Диденко окончила с блеском. На выпуск-
ном экзамене она пела Аиду. Эта партия
считается вершиной ее лирико-драматического
сопрано. На юную выпускницу посыпались пред-
ложения из филармоний, концертных организа-
ций, но она думала только об оперном театре,
понимая, что к цели придется идти долгим и мучи-
тельным путем. Еще до выпуска она прослушива-
лась и получила вызов из Новосибирска, куда по-
ехала, не раздумывая.

Сценическая судьба Зинаиды Захаровны Ди-
денко началась необычно. В самом начале творчес-
кого пути у нее не было маленьких партий. Уже в
первом сезоне своей работы (1965 г.) она спела на
сцене Новосибирского театра оперы и балета Купа-
ву в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»,
Ярославну в «Князе Игоре» А. Бородина, Перонс-
кую в «Войне и мире» С. Прокофьева, Лизу в «Пи-
ковой даме» П. Чайковского. Более стремительно-
го восхождения на оперный Олимп в истории теат-
ра еще не было.

Во время гастролей в Москве опера «Пиковая
дама», вызвав огромный интерес специалистов,
была признана одной из лучших интерпретаций
гениального произведения П. И. Чайковского на
советской сцене.

Центральное телевидение сделало запись это-
го спектакля. Партия Лизы была одной из первых
работ Зинаиды Диденко. Она готовила ее под ру-
ководством замечательных музыкантов М. А. Бух-
биндера (1964 г.) и И. А. Зака (1969 г.).

В 1966 г. репертуар певицы значительно расши-
рился: Дездемона в «Отелло», Елизавета в «Дон
Карлосе» и Аида в одноименной опере Дж. Верди,
Эльвира в «Дон Жуане» В. Моцарта, Наташа в
«Русалке» А. Даргомыжского, Анна в «Безродном
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зяте» Т. Хренникова. Музыкальность, профессио-
нализм, удивительная трудоспособность молодой
солистки, творческая работа над каждой партией
привлекли внимание руководства театра и были оце-
нены по заслугам. Главный режиссер оперного теат-
ра В. В. Багратуни назвал Зинаиду Захаровну
актрисой удивительно богатого и разнообразного
творческого диапазона. Пресса 70-х гг. с восторгом
отмечала ее виртуозную вокальную технику в соче-
тании с индивидуальной актерской манерой. Ни-
кто не мог оспорить тот факт, что на оперном небос-
клоне появилась новая яркая звезда.

Вскоре последовали выступления в партиях
Елены («Сицилийская вечерня» Дж. Верди), Лео-
норы («Трубадур» Дж. Верди), Татьяны («Евгений
Онегин» П. Чайковского), Эммы («Хованщина»
М. Мусоргского), Тамары («Демон» А. Рубинштей-
на), Манон Леско («Манон Леско» Дж. Пуччини),
затем – Тоска («Тоска» Дж. Пуччини). В перечне
ее лучших работ: Кума («Чародейка» П. Чайковс-
кого), Леонора («Фиделио» Л. Бетховена), Мария
(«Мазепа» П. Чайковского), Сантуцца («Сельская
честь» П. Масканьи).

Партия Манон в опере Пуччини «Манон Лес-
ко» (музыкальный руководитель и дирижер народ-
ный артист СССР И. А. Зак), премьера которого со-
стоялась в декабре 1970 г., стала началом нового
этапа в творчестве З. З. Диденко. Именно здесь
особенно ярко проявился драматический талант
актрисы. В 1973 г. Всесоюзная фирма «Мелодия»
записала на грампластинку четвертый акт оперы
«Манон Леско» Дж. Пуччини в исполнении соли-
стов театра Зинаиды Диденко, Валерия Егудина
и симфонического оркестра Новосибирской филар-
монии под управлением Арнольда Каца.

Великолепное по тембру, очень сильное по
звучанию лирико-драматическое сопрано, пре-
красные сценические данные открыли З. З. Ди-
денко путь к вершинам оперной классики. В ее
репертуаре 35 ведущих оперных партий отече-
ственной и зарубежной классики, из них – пять
партий в операх Дж. Верди. Это Аида («Аида»), Дез-
демона («Отелло»), Леонора («Трубадур»), Елиза-
вета («Дон Карлос»), принцесса Елена («Сицилий-
ская вечерня»). Известно, что женские партии в
операх великого итальянского композитора пред-
полагают исполнение на пределе голосовых воз-
можностей, владение всей музыкальной гаммой,
способность выражать голосом любые оттенки в
лирическом, героическом и драматическом плане.
Многие почитатели таланта Зинаиды Захаровны
считали, что певица создана для исполнения вер-
диевских партий. Голос певицы – гибкое лирико-
драматическое сопрано – особенно красив в верх-
нем регистре. Выразительность и естественность

пения, тембровое разнообразие помогали артистке
в создании неповторимых, индивидуальных музы-
кально-сценических образов.

В одной из книг, посвященных творчеству
«певицы века» Марии Каллас, говорится об исклю-
чительности диапазона ее голоса, простиравшего-
ся до «си-бемоль» третьей октавы. Для сравнения
музыковед Рудольфо Челетти пишет: «Драмати-
ческое сопрано, взяв «до» (а это большее, на что
способно драматическое сопрано), бежит ставить
свечку своему святому, а Тебальди [знаменитая
итальянская певица, признанная лучшей испол-
нительницей партий Дж. Верди], например, начи-
нает ставить свечки уже за «си», а иногда и за «си-
бемоль». В исполнении Зинаиды Диденко поклон-
ники ее таланта слышали «ре» третьей октавы,
взятую легко и свободно...

Великолепное мастерство вокалистки прояви-
лось в опере «Флория Тоска» Дж. Пуччини (дири-
жер И. А. Зак), поставленной в 1973 г. Образ Фло-
рии Тоски – еще одна яркая удача певицы, одна
из ее самых любимых партий. Зинаида Захаров-
на со дня премьеры стала единственной бессмен-
ной исполнительницей главной роли. Следующая
вершина была взята ею в гениальной опере Люд-
вига ван Бетховена «Фиделио». Во всем мире мож-
но насчитать два-три театра, которые рискнули
поставить этот шедевр.

Зинаида Захаровна с удовольствием принима-
ла участие в концертах, исполняя оперные партии,
камерно-вокальные произведения русских компози-
торов. В числе любимых – романсы Чайковского и
Рахманинова, советского композитора Власова,
посвятившего ей свой пушкинский романс как
первой исполнительнице, редко исполняемые
арии из произведений Верди, Дебюсси. С труппой
театра она гастролировала в Москве (1967, 1975,
1982 гг.), в Польше (1985 г.). Об уникальном верх-
нем диапазоне певицы писали все ведущие кри-
тики страны.

В 1990 г. на самом пике творческой формы
Зинаида Захаровна Диденко решила закончить
свою артистическую карьеру. Последний раз она
исполнила на сцене Ярославну из «Князя Игоря»,
ту, с которой начинался ее долгий и упорный твор-
ческий путь. Более тридцати ведущих партий,
исполненных ею за эти годы, вошли в золотой
фонд театра.

Сейчас Зинаида Захаровна преподает, растит
новое поколение певцов, передает им свое блестя-
щее мастерство и богатый опыт. Мечта стать учи-
телем сбылась через много лет, но совсем в других
условиях. Учить петь других она стала с третье-
го курса консерватории, вела оперную студию,
с 1967 г. – класс вокала в  Новосибирском театраль-
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ном училище. Но по-настоящему преподавать на-
чала с 1974 г. на кафедре сольного пения НГК
им. М. И. Глинки, с 1992 г. – заведующая кафедрой,
доцент (1980), профессор (1990). Попасть в ее класс
считается большой удачей.

Ученики З. З. Диденко демонстрируют посто-
янно растущее техническое и исполнительское ма-
стерство. Среди ее выпускников – известные арти-
сты, работающие в музыкальных театрах и филар-
мониях страны, многие удостоены почетных
званий, являются победителями исполнительских
конкурсов. В их числе солист Новосибирского те-
атра музыкальной комедии народный артист
РСФСР А. Выскрибенцев, солистка Донецкого
оперного театра М. Зверева, солисты Новосибирс-
кой филармонии И. Глейзарова и А. Катковский,
участница второго Всероссийского конкурса вокали-
стов имени М. П. Мусоргского солистка НГАТОиБ
Л. Устюжанина, лауреат международных и все-
российских конкурсов солистка НГАТОиБ Т. Гор-
бунова, солистка НГАТОиБ О. Бабкина, солистка
Новосибирского театра музыкальной комедии
М. Кокорева, солист НГАТОиБ О. Видеман. Глу-
бокое проникновение в мир музыкально-художе-

ственных образов песен Шумана продемонстриро-
вала на Всероссийской конференции вокалистов
Н. Рогозина. «Я рада за них, – говорит о бывших
студентах Зинаида Захаровна. – Растут от спек-
такля к спектаклю. Я, благодаря им, словно про-
должаю жить на сцене...»

Зинаида Захаровна Диденко является членом
Совета по во-кальному искусству при Министер-
стве культуры РФ, проводит мастер-классы (Южная
Корея, 1997 г., Москва, 2001 г., Санкт-Петербург,
2002 г.). В ее классе обучаются ассистенты-стаже-
ры, иностранные студенты и аспиранты.

За выдающиеся заслуги в области музыкаль-
ного искусства З. З. Диденко удостоена звания
заслуженной артистки РСФСР (1973 г.) и народ-
ной артистки РСФСР (1979 г.). В 2006 г. награж-
дена орденом Почета.

«Я счастливый человек, мне в жизни повез-
ло – признается Зинаида Захаровна. – Я знала
признание публики и чувствую его до сих пор...
Я получаю поздравительные открытки, в которых
зрители пишут: «Благодаря Вам мы полюбили
оперу». Все, что мне было предназначено судьбой,
я выполнила...»

Г. П. Рыбина

ДИДЕНКО, З. З. Лиза, Аида, Манон и, конеч-
но, Ярославна… : [юбилейн. интервью] /
З. З. Диденко ; подгот. Т. Шипилова // Совет.
Сибирь. – 1998. – 25 апр. – С. 8 : портр.

РОММ, В. В. Большой театр Сибири : [исто-
рия Новосиб. театра оперы и балета, 1945–
1989 гг.] / В. В. Ромм. – Новосибирск : Кн. изд-
во, 1990. – 253, [2] с. : ил., портр., [16] л. ил.
См. с. 130 – 132, 137 – 139, 198, 203, 204, 206, 213, 216,

а также ил. на вкл. л. между с. 192 и 193, 224 и 225.

ЕРЕМИНА, Н. Э. Искусству вечное служенье :
[жизнь и творчество З. З. Диденко] / Н. Э. Ере-
мина. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1984. – 70 с. : ил., портр.

ЗАДВОРНОВА, А. «Я продолжаю жить на сце-
не в своих учениках» : [к 30-летию пед. дея-
тельности и 60-летию со дня рождения] /
А. Задворнова ; [по материалам беседы с
З. З. Диденко] // Вечер. Новосибирск. – 1998. –
23 апр. – С. 5 : портр.
ЖУРАВЛЕВ, А. «Небес чарующая прелесть» /
А. Журавлев // Сиб. столица. – 2002. – № 3. –

Литература

С. 60 – 61 : портр. – (Быть примадонной – это
судьба : [о новосиб. артистках] / А. Журавлев).

ПОТАПЕНКО, А. Что предназначено судь-
бой... / А. Потапенко // Слово Сибири. – 1997. –
№. 5 (26 авг.). – С. 14 – 15 : ил., портр.

ВАЛЕРЬЯНОВ, Е. Мелодия ее жизни /
Е. Валерьянов // Вечер. Новосибирск. – 1987. –
20 февр. – С. 3.

ЕРЕМИНА, Н. Сотворение таланта / Н. Ереми-
на // Сиб. огни. – 1982. – № 10. – С. 141 – 150.
ИСАКОВА, Т. Звучит мечта / Т. Исакова //
Совет. Россия. – 1975. – 9 июля. – С. 3.

КУДРЯВЦЕВ, К. Светлый талант / К. Куд-
рявцев // Вечер. Новосибирск. – 1973. –
23 марта. – С. 3 : портр.

ГИНЕВИЧ, Т. Г. Диденко Зинаида Захаров-
на / Т. Г. Гиневич, Т. А. Сибирцева // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 266 : портр. – Библиогр.: с. 266.

ДИДЕНКО Зинаида Захаровна // Музыкаль-
ная энциклопедия. – М., 1982. – Т. 6. – Стб. 747.



55

М

А

Й

МАЙ

1 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Гриценко Ефима Дмитриевича (1908 –
1945), жителя с. Ужаниха Чулымского района и р. п. Маслянино (ОАС адми-
нистрации Маслянинского района. Ф. 112. Оп. 1)*

1 – 90 лет со дня рождения физика, академика АН СССР Будкера Герша Ицковича (1918,
с. Мураффа ныне Шаргородского р-на Винницкой обл., Украина – 1977, г. Новоси-
бирск). В 1957–1977 гг. – директор Института ядерной физики СО АН СССР (ныне –
имени Будкера) (БСЭ. Т. 4. – 3-е изд. – М., 1971. – С. 93 ; Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 125)*

2 – 70 лет со дня рождения почетного жителя г. Новосибирска, заслуженного строителя
РФ Кармачева Валерия Николаевича (1938, с. Венгерово), президента концерна
«Спецатоммонтаж» (с 1997 г.). Выпускник Новосибирского электротехнического
института (ныне технический университет), Высшей партийной школы при
ЦК КПСС и Новосибирского института народного хозяйства (ныне университет
экономики и управления), Кармачев почти 40 лет посвятил работе в ОАО «Произ-
водственное монтажно-строительное предприятие «Электрон» (ранее – трест
«Химэлектромонтаж»), прошел путь от заместителя начальника отдела до гене-
рального директора (с 1989 г.). В период ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС был заместителем руководителя специально созданного Управ-
ления строительства и внес большой вклад в выполнение задач, поставленных
правительством. Награжден орденами Дружбы народов, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Почет-
ными грамотами Министерства среднего машиностроения и Верховного
Совета УССР за самоотверженную работу по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС. Кандидат философских наук, действительный член Международной
академии наук о природе и обществе (http://www.wiw-rf.ru/memberPerson/2060 /
Кто есть кто в России / Участник проекта ; http://www.idbp.ru/index.php?actionpage&
namebvs_1-2_26-27_06_2 / Издательский дом Бизнес-пресса)

5 – 80 лет со дня рождения писателя Иванова Анатолия Степановича (1928, с. Шемонаиха
Восточно-Казахстанской обл., Казахстан – 1999, г. Москва) (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 361)*

7 – 80 лет со дня приезда в Новосибирск первых экскурсантов – деревенских школьников (1928).
Газета «Советская Сибирь» писала: «Приехали 49 человек из Бердска и из
д. Сосновка. Под руководством просвещенцев экскурсанты знакомятся с производ-
ством завода «Труд», электростанции, с типографиями, с разными городскими
учреждениями, музеем, железной дорогой и кино. Среди экскурсантов (большин-
ство их – учащиеся 4-й группы) есть подростки, никогда не видевшие поезда и
кино. ОкрОНО ждет приезда экскурсий из […] других районов» (Совет. Сибирь. –
1928. – 8 мая. – С. 4)

12 – 60 лет назад село Чистоозерное получило статус рабочего поселка (указом Президиума
Верховного Совета РСФСР № 732/31 от 12.05.1948) (Сб. указов ПВС СССР и
РСФСР. 1948 г. Л. 34)

14 – 100 лет со дня рождения конструктора Михалева Макара Ефимовича (1908, д. Носовичи
Тереховского р-на Гомельской обл., Белоруссия – 1995, г. Новосибирск). Вся тру-
довая деятельность (с момента окончания Московского геодезического институ-
та, 1934) была связана с приборостроительным заводом (Красногорск Московской
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области, Новосибирск)10 . Работал мастером, конструктором, главным конструкто-
ром, начальником ОКБ завода (до 1969 г.). В годы войны руководил рядом раз-
работок новых оптических приборов для действующей армии. Являлся главным
конструктором сложнейших оптических стереодальномеров, ряд из которых до
настоящего времени (данные 2000 г.) находятся на вооружении Российской армии.
По инициативе М. Е. Михалева и при его непосредственном участии разработа-
ны и приняты в производство более 150 новых изделий специального и граждан-
ского назначения. Был награжден орденами Красной Звезды (1945) и «Знак По-
чета». За создание специальной техники в 1951 г. удостоен Государственной пре-
мии СССР (Новосибирск : энциклопедия. – С. 533)

21 – 75 лет предприятию «Новосибирские городские электрические сети». На основании приказов
Наркомтяжпрома (№ 305 от 10 мая 1933 г.) и Главэнерго (№ 227 от 11 мая 1933 г.)
с 21 мая 1933 г. было ликвидировано Западно-Сибирское районное управление
Главэнерго («Запсибэнерго»). Названными приказами было ликвидировано и Но-
восибирское «Объединенное управление строительства и эксплуатации Правобе-
режной ГРЭС, Левобережной ТЭЦ и электросетей», входившее в «Запсибэнерго».
Структурные подразделения Новосибирского управления преобразованы в пред-
приятия, которые вошли в состав вновь созданного в ведении Главэнерго Ново-
сибирского энергетического комбината. 21.05.1933 – дата рождения предприятия
«Управление электросетей Новосибирского энергокомбината». Ныне Новосибир-
ские Городские электрические сети являются одним из крупнейших филиалов
ЗАО «Региональные электрические сети». В состав НГЭС входят четыре района
электрических сетей, оперативно-диспетчерская служба, служба подстанций и
распределительных пунктов, производственно-техническая служба, служба ре-
лейной защиты и электроизмерений, служба средств диспетчерского и техноло-
гического управления, отдел автоматизированных систем управления, служба меха-
низации и автотранспорта, бухгалтерия, планово-экономическая группа, хозяйствен-
ный отдел (http://www.nske.ru/about/structure/fes/?name=nges / Новосибирскэнерго :
ОАО энергетики и электрификации)

23 – 75 лет со дня рождения академика, советника РАН Цветкова Юрия Дмитриевича (1933,
г. Тверь). Выпускник Московского физико-технического института, с 1959 г. рабо-
тает в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Акаде-
мии наук (с 1993 по 2003 г. – директор). В 1983–1992 гг. был также главным уче-
ным секретарем президиума СО АН СССР. Специалист в области химической
физики, радиационной химии и фотохимии, химической радиоскопии. Президент
Международного общества парамагнитного резонанса, научных советов и редкол-
легий ряда отечественных и зарубежных журналов. Лауреат Государственной пре-
мии СССР, лауреат Брукеровской премии по химической радиоспектроскопии
«The Bruker prize 2006» (по представлению секции электронного парамагнитно-
го резонанса Британского королевского химического общества), международной
премии имени В. В. Воеводского. Кавалер орденов Дружбы народов, «Знак
Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени (Выдающиеся химики мира /
В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова. – М., 1991. – С. 482 – 483 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 940 ; Сибирь в лицах. – С. 246 2-й паг.)

10 Завод основан в начале XX в. в Риге, затем перебазирован в г. Красногорск Московской области. Стал первым в Со-
ветском Союзе предприятием оптического приборостроения. В 1941 г. эвакуирован в Новосибирск.
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23 – 20 лет Аэрокосмическому лицею имени Ю. В. Кондратюка (1988). Открыт Приказом отде-
ла народного образования облисполкома от 23.05.1988 № 159 на базе Новосибир-
ской школы № 98 (Дзержинский район) как специализированная средняя шко-
ла с изучением авиаконструирования «в целях организации целенаправленной
работы по ориентации учащихся на профессии авиационного профиля». Учебная
программа разрабатывалась и утверждалась совместно с Новосибирским электро-
техническим институтом (ныне Новосибирский государственный технический уни-
верситет), широко привлекался профессорско-преподавательский состав НЭТИ,
учебно-материальной базой школы занимались Новосибирский авиационный
завод имени В. П. Чкалова и Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина.
В 1990 г. учебному заведению присвоен статус лицея. Наряду с изучением обще-
образовательных предметов, учащиеся получают начальную профессиональную
подготовку в области авиации и космонавтики, что позволяет сделать осознанный
выбор будущей профессии. Лицеисты принимают активное участие в олимпиа-
дах, конкурсах, конференциях, соревнованиях различного уровня, в том числе
межвузовских, областных, федеральных и международных. Учебное заведение
установило договорные отношения с новосибирскими вузами: НГТУ, Сибирским
университетом телекоммуникаций и информатики, Новосибирской архитектурно-
художественной академией, а также с Московским государственным техническим
университетом имени Н. Э. Баумана. Лицей является коллективным членом
Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз» (ГАНО. Ф.Р-1366.
Оп. 1. Д. 4528. Л. 33)

26 – 90 лет назад (в ночь с 25-го на 26-е мая 1918 г.) в Новониколаевске совершился контррево-
люционный переворот: Советская власть пала в результате захвата белочехами
основных учреждений и стратегических объектов и ареста членов Совета. Власть
захватило Временное Сибирское правительство (Хроника Новосибирской органи-
зации КПСС, 1891 – июнь 1941. – Новосибирск, 1988. – С. 87)*

30 (17) – 100 лет со дня рождения академика АН СССР и АН УССР, минералога и петролога
Соболева Владимира Степановича (1908, г. Луганск, Украина – 1982, г. Москва).
Окончив в 1930 г. Ленинградский горный институт, работал в Центральном на-
учно-исследовательском геологоразведочном институте. Затем – в Институте гео-
логии полезных ископаемых АН УССР во Львове. Преподавал в Ленинградском
горном институте, в Иркутском и Львовском университетах. С 1958 г. – в Сибир-
ском отделении АН СССР – заместитель директора по науке Института геологии
и геофизики, основатель кафедры минералогии и петрографии, первый декан гео-
лого-геофизического факультета в Новосибирском государственном университе-
те (1962–1981). В 1981 г. переехал в Москву, работал директором Минералогичес-
кого музея имени А. В. Ферсмана. Основные труды В. С. Соболева связаны с
изучением магматических и метаморфических пород Сибирской платформы и
Украины. Обосновал один из самых блестящих научных прогнозов в истории гео-
логии – о наличии алмазоносных кимберлитов в северной части Сибирской плат-
формы (1940). Впоследствии этот прогноз был подтвержден открытием Якутской
алмазоносной провинции. Вопросы, связанные с происхождением месторождений
алмазов и строением глубинных частей литосферы были в поле внимания учено-
го на протяжении всей жизни. В Новосибирске создал научную школу, отличи-
тельной чертой которой является физико-химический подход к исследованию при-
родных процессов минералообразования. Будучи одним из основателей Инсти-
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тута геологии и геофизики, предпринял шаги по созданию лаборатории экспери-
ментальной минералогии, переросшей затем в отдел. Был инициатором исследо-
ваний по выращиванию изумруда. Свидетельством высочайшего международного
научного авторитета Соболева явилось избрание его президентом Международ-
ной минералогической ассоциации (1974–1978 гг.) и почетным членом многих
зарубежных научных обществ. С середины 1970-х гг. был председателем Петро-
графического комитета АН СССР и Межведомственного научного совета по гео-
логии алмазных месторождений. Удостоен званий Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственной премии СССР и Ленинской премии, заслуженного
деятеля науки Якутской АССР. Награжден двумя орденами Ленина и орденом
Трудового Красного Знамени. В 1983 г. именем В. С. Соболева был назван новый
минерал – соболевит (sobolevite), открытый в проявлениях горы Аллуайв Лово-
зерского массива (Кольский полуостров, Россия) (БСЭ. Т. 24. Кн 1. – 3-е изд. – М.,
1976. – С. 7 ; Геологи. Географы / Г. И. Молявко, В. П. Франчук, В. Г. Куличенко. –
С. 248 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 806)
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза

Гриценко Ефима Дмитриевича (1908–1945)

1

На хранении в отделе архивной службы адми-
нистрации Маслянинского района имеется фонд
№ 112 – Личный фонд Героя Советского Союза Гри-
ценко Ефима Дмитриевича (1908–1945 гг.). Гри-
ценко Е. Д. жил и работал в Маслянино, отсюда
уходил на фронт, здесь жила семья героя и после
окончания Великой Отечественной войны.

Личный фонд был создан по документам кра-
еведа Кашиной Ф. Г., которая в 60-е годы активно
занималась сбором материалов о герое. Эти доку-
менты были сформированы в дела, описаны, по-
ставлены на государственный учет и в настоя-
щее время востребованы исследователями.

Перед нами личное дело Гриценко Е. Д.,
датированное 1937 годом. Скупые строки сообщают:
родился 1 мая 1908 г. в с. Ужаниха Чулымского
района10 Новосибирской области, украинец, из бед-
няцкой крестьянской семьи, самоучка. С детства
работал в хозяйстве отца, с 11 лет – пастухом в
сельском обществе. С 1928 по 1930 год Гриценко
на комсомольской работе – председатель райбюро
Ужанихинского райкома ВЛКСМ, инструктор
Ужанихинского райкомхоза. С 1930 по 1937 год –
служба в Красной Армии: курсантом 21-го артпол-
ка, затем там же младшим командиром, политру-
ком, военкомом. В 1937 г. Гриценко переезжает в
Маслянинский район, где начинает работать в
должности заведующего райздравоохранением
Маслянинского райисполкома. Затем был заме-
стителем редактора районной газеты «Социалисти-
ческое льноводство» (ныне «Маслянинский льно-
вод»), заведующим отделом пропаганды и агита-
ции райкома ВКП(б).

В основе фонда копии личных документов
жены Гриценко – Юлии Макаровны, письма бра-
та и однополчан мужа, газетные вырезки. Среди
прочих – документ Президиума Верховного Совета
СССР: «…По сообщению Военного Командования
Ваш муж гвардии подполковник Гриценко Ефим
Дмитриевич в боях за советскую Родину погиб
смертью храбрых. За геройский подвиг, совершен-

ный Вашим мужем в борьбе с немецкими захватчи-
ками, Президиум Верховного Совета СССР Указом
от 31 мая 1945 года присвоил ему высшую степень
отличия – звание Героя Советского Союза»…

Вот строки из письма маршала Советского
Союза В. Чуйкова жене Гриценко: «...Ефима Дмит-
риевича я очень хорошо помню и храню его в сво-
ей памяти как одного их славных и храбрых бое-
вых командиров. Он пришел в 62-ю армию в мае
1943 г. и был назначен командиром 117-го гвар-
дейского полка 39-й гвардейской дивизии. Этот
полк он провел с боями до Северного Донца через
всю Украину, затем через Польшу до самого Бер-
лина. Умный, волевой командир. Он никогда не
жаловался на трудности боевой жизни. В дни фор-
сирования Днепра, Буга, Днестра, Вислы, Варты,
Одера и Шпрея он был впереди со своими гвардей-
цами. Как он действовал, я рассказываю в книге
«Конец третьего рейха». Ефим Дмитриевич погиб
25 апреля 1945 г. в Берлине, в день форсирования
канала Тельтов, невдалеке от аэродрома Темпель-
гоф. Он похоронен в центре Берлина, в парке меж-
ду рейхстагом и оперным театром в братской мо-
гиле. Его имя высечено в мраморе»…

Документы фонда содержат подробное описа-
ние всех боевых подвигов Гриценко, составленное
командиром дивизии Синчуком и начальником по-
литотдела Тимошенко. Вот лишь небольшой отры-
вок, рассказывающий о заслугах героя. «… С особой
силой проявились высокие боевые качества гвардии
подполковника Гриценко Е. Д. в то время, когда
он перешел на строевую работу. Так он отличил-
ся в октябре 1943 г. при наступлении на город
Запорожье. Правильно расставив силы подразделе-
ний, он беспрерывно находился в цепи наступаю-
щих. Под сильным артиллерийско-минометным
огнем и бомбардировок с воздуха подразделение под
командованием Гриценко Е. Д. захватило железо-
бетонные укрытия противника без потерь. Когда
противник с участием танков начал атаковать наши
подразделения, товарищ Гриценко умело организо-

10 О том, что Ефим Дмитриевич был уроженцем Ужанихи, написано в личном деле его собственной рукой. Однако в

книгах «Герои Советского Союза», «Звезды доблести ратной» и «Героев подвиги бессмертны» (см. список литературы

после статьи) говорится, что он родился в с. Шабалинов Черниговской губернии (ныне село Коропского района Чер-
ниговской области (Украина)).
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вал бой, в результате чего замысел противника не
был осуществлен. Во время боев на территории Гер-
мании гвардии подполковник Гриценко проявил
особый героизм, мужество, мастерство и грамотность
в управлении частью. За период с 17 по 25 апреля
1945 г. полком, которым он командовал, уничтоже-
но 1500 гитлеровских солдат и офицеров, 8 танков,
42 пулемета, 24 орудий разных калибров, захва-
чено 415 автомашин, 29 железодорожных вагонов,
24 военных склада, завод химических приборов,
взято в плен 315 солдат и офицеров»…

Теплые воспоминания оставил о боевом дру-
ге писатель Падерин Иван Григорьевич: «В боях
за Дончелин и поселок Ной-Малим мы целый день
ползали с ним по полю боя, организуя атаки на
укрепления противника. Проворный, смелый, ре-
шительный Ефим Дмитриевич умел вдохновлять
людей на героические подвиги… Мне трудно пе-
редать Вам свои переживания той поры.., теперь,
когда мне удается бывать в Берлине, я каждый раз
посещаю его могилу, кланяюсь его праху. Какой
богатырь остался в немецкой земле, но память о
нем мы храним в своих душах до конца жизни и
будем хранить»…

В связи с увековечением памяти погибшего
Героя СССР Гриценко Е. Д. в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., решением Мас-
лянинского райисполкома от 13 апреля 1962 г.
№ 130 одна из улиц поселка Маслянино названа
именем Гриценко.

В честь Героя в парке рядом с памятником
героям гражданской войны маслянинцы установи-
ли обелиск, торжественное открытие которого состо-
ялось 29 мая 1966 г. Газеты тех дней сохранили вы-
ступление военкома Афанасова В. К. на митинге по
случаю открытия обелиска. «На фронт Ефим Дмит-
риевич ушел с должности заведующего отделом про-
паганды и агитации райкома партии. В первых же
боях с фашистами Гриценко проявил храбрость, не-
сгибаемое мужество и стойкость. В феврале 1942 г.
за ратные подвиги Гриценко наградили орденом
Боевого Красного знамени. В октябре 1943 г. на гим-
настерке воина появился орден Александра Невско-
го. В марте Родина отметила подвиг Гриценко орде-
ном Богдана Хмельницкого 2-ой степени»…

Архивные документы сохранят память о под-
вигах героев, чтобы в сердцах поколений жила бла-
годарность тем, кто вернул мир нашей стране, кто
ценой своей жизни принес Великую Победу.

О. М. Ветровская
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90 лет со дня рождения физика, академика АН СССР

Будкера Герша Ицковича (1918–1977)

1

Герш Ицкович Будкер родился 1 мая 1918 г.
в селе Мураффа Шаргородского района Винниц-
кой области в семье мелкого кустаря. Мальчику
исполнился год, когда петлюровцы убили его отца.
В 1920 г. мать с маленьким Гершем переехала на
постоянное место жительства в г. Винницу. Нелег-
ко приходилось женщине с ребенком без мужа.
Изнурительный труд от зари до зари сначала ра-
бочей на фабрике, а с 1932 г. и до самой эвакуации
в Барнаул – продавщицей в магазине. Любовь
к чтению, эрудиция, невероятная трудоспособ-
ность, жизненная активность – всем этим Будкер
обязан матери. Герш Ицкович был заботливым
сыном. С 1946 г. и до самой смерти (1960 г.) мать
проживала в его семье. Теплые отношения друг к
другу они пронесли через всю жизнь.

По окончании Винницкой средней школы в
1936 г. Герш Ицкович поступил в Московский
государственный университет имени М. В. Ломо-
носова на физический факультет. Будкер был бле-
стящим студентом. После получения диплома по
специальности теоретическая физика, в июле 1941 г.
он был призван в ряды Красной Армии. Курсант,
техник по приборам, начальник дивизионных ма-
стерских, инспектор дивизии по приборам – тако-
вы военные должности начинающего физика.
Демобилизовался Герш Ицкович в 1946 г. в зва-
нии старшего техника-лейтенанта.

С этого момента началась научная деятель-
ность Будкера. Он поступает на работу в Институт
атомной энергии (ИАЭ) Академии наук СССР, кото-
рым руководил И. В. Курчатов. С первых же ме-
сяцев работы в ИАЭ Будкер проявил себя как вы-
сокоэрудированный теоретик и талантливый фи-
зик-изобретатель. Младший научный сотрудник,
научный сотрудник, старший научный сотрудник,
начальник сектора, заведующий лабораторией –
так шаг за шагом Г. И. Будкер входил в отече-
ственную науку, принимая активное участие в
решении атомной проблемы. Одиннадцать лет он
проработал в стенах этого института. Исключи-
тельно плодотворная деятельность Будкера была
посвящена вначале вопросам теоретической физи-
ки, ядерной энергетики и теории ускорителей за-
ряженных частиц. В 1949 г. молодому ученому

присуждено звание Лауреата Сталинской премии
II степени. В 1950 г. прошла успешная защита его
кандидатской диссертации. Особенно крупные ис-
следования и изобретения Будкера посвящены про-
блемам физики плазмы. Им создана теория ста-
билизированного электронного пучка и предложен
целый ряд новых принципов ускорения частиц
и конструкций ускорителей. Публикации научных
работ, посвященных проблемам современной физи-
ки, принесли Будкеру мировую известность. Докла-
ды о стабилизированном пучке, прочитанные в Моск-
ве на Всесоюзной конференции по физике высоких
энергий и на симпозиуме в Женеве, были в центре
внимания советских и зарубежных ученых. 21 апре-
ля 1956 г. решением Высшей аттестационной комис-
сии Министерства высшего образования СССР Буд-
керу Гершу Ицковичу присуждена ученая степень
доктора физико-математических наук.

Г. И. Будкер приложил немало усилий для
создания в 1953 г. большого и работоспособного кол-
лектива, трудившегося над осуществлением его
идей и добившегося значительных успехов в обла-
сти практического создания ускорителей новых ти-
пов. Прекрасный организатор, хороший товарищ,
пользовавшийся авторитетом среди коллег, Герш
Ицкович настойчиво воспитывал молодые кадры в
духе преданности отечественной науке. Не случай-
но именно на основе созданного им коллектива ре-
шением Правительства был создан Институт ядер-
ной физики СО АН СССР, директором которого стал
Г. И. Будкер, оставаясь на этой должности до конца
своей жизни. В марте 1958 г. он избран членом-кор-
респондентом АН СССР по Сибирскому отделению,
а 3 сентября 1958 г. утвержден в ученом звании про-
фессора по кафедре «теоретическая физика».

В 1959 г. Герш Ицкович основал и возглавил
кафедру общей физики, а в 1962 г. – кафедру ядер-
ной физики в Новосибирском университете.

Невозможно переоценить вклад Г. И. Будке-
ра в мировую науку. Участие в международных кон-
ференциях в Рочестере, Беркли (США) в сентябре
1960 г., в Польше (1963 г.), Италии (1965 г.), Фран-
ции (1966 г.), ознакомление с работами по встреч-
ным пучкам и созданию ускорителей на сверхзву-
ковые энергии в США в августе 1966 г., коман-
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дировки в Швейцарию в апреле 1967 г., в Японию в
апреле 1969 г. – лишь малая часть внешних контак-
тов советского ученого, позволившая обогатить ми-
ровую науку отечественными достижениями в обла-
сти физики плазмы и физики высоких энергий.

За создание Новосибирского научного центра
Сибирского отделения АН СССР и успехи в развитии
науки Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 апреля 1967 г. Будкер награжден орденом Ле-
нина. Среди правительственных наград Герша Иц-
ковича важное место занимают орден Октябрьской
Революции и орден Трудового Красного Знамени.

На основе оригинальных идей, выдвинутых
Г. И. Будкером, Институт ядерной физики в корот-
кий срок решил важные научные и технические про-
блемы: возникло новое направление эксперимен-
тальной физики элементарных частиц, созданы
уникальные ускорительные установки, предложен

новый подход к решению проблемы управляемых
термоядерных реакций. Специальные промышлен-
ные ускорители, разработанные в институте, нашли
широкое применение в народном хозяйстве.

Лауреат Ленинской премии в области науки
и техники 1967 г., академик Будкер создал боль-
шую школу физиков. Многие из его учеников ста-
ли известными учеными и продолжили дело сво-
его учителя.

 4 июля 1977 г. на шестидесятом году жизни
Герш Ицкович скоропостижно скончался. Память
о выдающемся физике увековечена в мемориаль-
ной доске на здании руководимого им института, но-
сящего его имя. Учреждены премии имени Г. И. Буд-
кера для молодых ученых Сибирского отделения
Российской академии наук и стипендии для сту-
дентов НГУ; его именем названа одна из аудито-
рий этого учебного заведения.

Т. Н. Гутыра
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директором Института ядерной физики СО РАН, акаде-
миком Г. Н. Кулипановым, членом-корреспондентом

В. А. Сидоровым и другими физиками об Институте и его
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ЗОТОВ, Л. Г. ЖЗЛ нашего города / Л. Г. Зо-
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о Г. И. Будкере, преподававшем Л. Зотову и другим сту-



63

М

А

Й

дентам физико-технического факультета электротехни-
ческого института (ныне НГТУ).

БОБКОВ, В. Н. Будкер Герш Ицкович /
В. Н. Бобков // Новосибирск : энциклопедия. –
Новосибирск, 2003. – С. 125 : портр.
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Ю. А. Храмов // Физики : биогр. справ. / Ю. А. Хра-
мов. – М., 1983. – С. 48 – 49 : портр.
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ГАНО Ф.П-4. Оп. 56. Д. 3601.

80 лет со дня рождения писателя Иванова Анатолия Степановича (1928–1999)

5

Имя писателя Анатолия Степановича Ивано-
ва (1928–1999 гг.) – одно из самых известных ши-
рокому кругу читателей. Его произведения пользо-
вались и пользуются до сих пор огромной популяр-
ностью. Его книги изданы огромными тиражами на
разных языках мира, отмечены Государственными
премиями СССР и РСФСР. Многие его романы и
повести экранизировались и становились любимы-
ми художественными фильмами и телесериалами
для огромной зрительской аудитории.

Писатель не один десяток лет прожил в Моск-
ве, где долгое время возглавлял журнал «Молодая
гвардия», был членом правления Союза писателей
СССР и РСФСР, но его жизненные и творческие
истоки находились далеко от столицы.

Анатолий Степанович Иванов родился 5 мая
1928 г. в селе Шемонаихе Восточно-Казахстанской
области. Здесь и начиналось духовное формирова-
ние будущего писателя.

Детские и юношеские годы были трудными,
после смерти отца в 1936 г. на руках у матери оста-
лось трое детей, Анатолию шел девятый год, и как
самому старшему в семье ему пришлось стать опо-
рой и поддержкой матери. Особенно тяжело при-
ходилось в годы Великой Отечественной войны.
Чтобы как-то поддержать семью, в свободное вре-
мя Анатолий отправлялся рыбачить на ближай-
шие речки – Березовку, Шемонаиху или на Убу.

Несмотря на сложное время, ему удалось ус-
пешно окончить школу и поступить на факультет
журналистики Казахского государственного уни-
верситета имени С. М. Кирова (Алма-Ата).

Во время учебы в университете Анатолий
начинает писать свои первые корреспонденции,

статьи и очерки. Особенно часто его материалы
публикуются на страницах семипалатинской об-
ластной газеты «Прииртышская правда», где он
проходит практику в 1948–1950 гг.

После окончания университета дипломиро-
ванный специалист приезжает в Семипалатинск
и до мобилизации работает сначала литератур-
ным сотрудником сельскохозяйственного отдела,
затем заместителем ответственного секретаря ре-
дакции газеты.

Анатолий Степанович продолжает писать и
во время прохождения службы на Дальнем Восто-
ке, а после опубликования очерка в многотираж-
ной газете «Знамя победы» его переводят на служ-
бу в редакцию.

После демобилизации, возвращаясь в родные
места через Новосибирск, он не смог перекомпости-
ровать билет. Начинающий журналист посещает ре-
дакцию областной газеты, где ему предлагают рабо-
ту редактора в мошковской районке (ныне называ-
ется «Мошковская новь») .

По заданию редакции ему не раз приходит-
ся выезжать в командировки, которые сводят его
с людьми разных профессий и рода занятий.

Спустя пять лет Анатолий Степанович при-
знается участникам обсуждения романа «Пови-
тель»: «Благодарю тот день и час, когда дал согла-
сие, потому что это мне, в частности для романа,
дало очень и очень много. Работал в этой район-
ной газете и разъезжал по колхозам. Вот тут-то у
меня и зарождались первые замыслы, которые я
попытался передать в рассказах».

Здесь, в сибирском поселке, писатель нахо-
дит материал для своих будущих книг, встречает-
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ся со многими из тех, кто впоследствии становится
прообразом его произведений. Здесь, в гуще жизни,
постигает сложность человеческих характеров и вза-
имоотношений, пополняет словарный запас образ-
ным народным языком, пишет свой первый рассказ
«Дождь», опубликованный в журнале «Крестьянка».

Творческим же началом Иванова-писателя
становится лирический рассказ «Алкины песни»,
который по существу определил литературную судь-
бу тогда еще сельского журналиста Анатолия Ивано-
ва, укрепил его веру в свое писательское призвание.
Этот рассказ, впервые напечатанный в журнале
«Сибирские огни» в 1956 г., стал настолько популяр-
ным, что его инсценируют на радио, а Новосибирский
ТЮЗ просит Иванова написать по рассказу пьесу.
В 1964 г. он пишет пьесу, а затем оперное либретто
«Алкины песни», которое ложится в основу телевизи-
онного фильма, снятого в 1973 г. Новосибирской сту-
дией телевидения. В 1956 г. в Новосибирске выходит
его первая книга, сборник рассказов «Алкины песни».

В 1957 г. А. С. Иванов приезжает в Новоси-
бирск, работает редактором Новосибирского книжно-
го издательства, а с 1958 по 1964 г. – заместителем
главного редактора журнала «Сибирские огни».
В этом журнале писатель публикует свое первое
крупное произведение, начатое еще в 1955 г. –
роман «Повитель». Вскоре роман выходит отдель-
ной книгой в Москве, Новосибирске и других горо-
дах нашей страны, его переводят и на иностранные
языки – болгарский, чешский, словацкий, румын-
ский, французский. Роман пользуется большим
успехом у читателей, привлекает внимание крити-
ков, а в феврале 1959 г. обсуждается в Союзе писа-
телей РСФСР, где его называют одним из лучших
произведений последних лет.

Второй роман – «Тени исчезают в полдень»,
впервые опубликованный в журнале «Сибирские
огни» в 1963 г., а через год вышедший отдельной
книгой в издательстве «Советский писатель», позд-
нее переиздается как в нашей стране, так и за ру-
бежом. Этот роман, как и предыдущий, доказывал,
что в советскую литературу пришел писатель эпи-
ческого плана. В его книгах охвачена целая эпоха.
В его произведениях – масштабные события и остро-
драматические ситуации, глубокие характеры. Не
случайно они имели большой успех в экранной ин-
терпретации режиссеров «Мосфильма» В. Красно-
польского и В. Ускова.

Самое масштабное произведение «Вечный
зов», роман в двух книгах, создавалось А. С. Ива-
новым на протяжении тринадцати лет – с 1963 по
1975 г. Для читателей семидесятых годов роман-
эпопея «Вечный зов» стал живым учебником по

истории Отечества, помогал понять сложность жиз-
ни во всех ее проявлениях, учил различать добро и
зло, взлеты человеческого духа и пределы нрав-
ственного падения. Обе книги впервые были на-
печатаны в журнале «Москва», первая вышла в
1970-м, вторая в 1976 г. Киностудией «Мосфильм»
по роману «Вечный зов» был снят одноименный
девятнадцатисерийный телевизионный фильм,
в создании которого писатель принимал непо-
средственное участие.

Первая книга романа «Вечный зов» удостоена
Государственной премии РСФСР имени М. Горько-
го и первой премии ВЦСПС и Союза писателей
СССР, а за создание сценария к одноименному те-
лефильму Анатолий Иванов удостоен Государствен-
ной премии СССР.

В 70–80-е годы Анатолий Степанович обраща-
ется к жанру повести. Появляются новые его про-
изведения: «Жизнь на грешной земле», «Вражда»,
«Печаль полей» и другие. Историческим повество-
ванием «Ермак», написанным в 1985 г., Иванов
подтвердил свой давний интерес к отечественной
истории. Михаил Алексеев, высоко отзываясь в
целом о творчестве Анатолия Иванова, «по языку,
по эмоциональному накалу, по краскам» отнес его
повесть «Жизнь на грешной земле» к самому яр-
кому «из всего написанного этим автором», где «на
небольшой площадке тема выступает особенно
выпукло». В 1976 г. была осуществлена экранизация
повести, имевшая немалый зрительский успех.
Анатолий Иванов обостренно чувствует склад народ-
ного языка, который необыкновенно чуток к соци-
альным и духовным переменам в жизни общества.

Общий тираж его книг превышает 30 млн эк-
земпляров.

В ноябре 1984 г. Анатолий Иванов за боль-
шой вклад в развитие советской литературы был
удостоен высокого звания Герой Социалистичес-
кого Труда.

Писатель Анатолий Степанович Иванов ушел
из жизни 31 мая 1999 г., похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.

В 2001 г. Анатолий Иванов признан «Граж-
данином XX века Новосибирской области».

Принимая во внимание ходатайство город-
ской Новосибирской организации Союза писателей
России, в 2002 г. мэром Новосибирска Владимиром
Городецким подписано постановление об установ-
ке мемориальной доски Анатолию Степановичу
Иванову. Доска с надписью: «В этом доме с 1957 по
1969 г. жил известный писатель, автор романа
«Вечный зов» Иванов Анатолий Степанович» уста-
новлена на здании по адресу: ул. Депутатская, 38.

Е. И. Букарева
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90 лет назад (в ночь с 25-го на 26-е мая 1918 г.)

в Новониколаевске совершился контрреволюционный переворот

26

Развитие событий после Октября 1917 г. при-
вело к обострению новых внутренних противоречий
в российском обществе. Наглядная антидемокра-
тичность установившейся Советской власти и само-
определение многочисленных ветвей местной вла-
сти, большое количество локальных восстаний и
движений протеста, связанных с глубоким обще-
ственным расколом и тотальным противостоянием
по принципу «все против всех», подвели Россию
к черте всеобщего взрыва. Требовалось немногое,
чтобы он случился. Восстание белочехов в мае
1918 г. и высадка войск интервентов в различных
частях страны сыграли такую провоцирующую
роль. Каждая часть страны по-своему вступила в
этап открытой гражданской войны.

События 1918 г. в Сибири непосредственно
связаны с так называемыми «белочехами». После
подписания в Брест-Литовске мирного договора, по
которому Россия вышла из войны с Германией, меж-
ду Чехословацким национальным Советом и совет-
ским руководством было заключено соглашение, по
которому военнослужащие чехословацкого корпуса
(из числа военнопленных австро-венгерской армии
и эмигрантов, готовых сражаться за независимость
Чехии) должны были быть эвакуированы в Европу
через Сибирь и Дальний Восток. Однако внутренние
проблемы молодой Советской республики не позво-
лили быстро осуществить переброску корпуса.
Поэтому эшелоны с его частями растянулись по всей
Транссибирской магистрали. Отношения между
военнослужащими корпуса и представителями
советской власти складывались по-разному: от
организации интернациональных отрядов в под-
держку власти рабочих и крестьян до достаточно
серьезных перестрелок. Противники советской влас-
ти Верховный совет Антанты решили использовать
чехов в развязывании контрреволюционных мяте-
жей, организации интервенции. Кроме того, в соот-
ветствии с договором, для самообороны чехам была
оставлена часть оружия: винтовки и пулеметы.

Большая группа чехов (6 рот 7-го Татранского
полка и 3 роты 6-го Ганацкого полка), размещенная
в четырех эшелонах, находилась на подъездных пу-
тях ст. Новониколаевск. Неоднократно руководите-
ли исполкома объединенного Новониколаевского

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов предпринимали попытки разоружить чехов.
Но каждый раз капитан Гайда, командир части Тат-
ранского полка, один из руководителей контррево-
люционного мятежа, спокойно заявлял, что «…на-
сильно у них отобрать оружие …нет сил, ибо все
красногвардейцы разбегутся от одного выстрела, так
как… случаи такие уже были»… Предпринимались
попытки, тайно подцепив вагоны к паровозу, отта-
щить чешские эшелоны в тупики за город. Но тщет-
но. Чехи готовились к выступлению, четко сплани-
ровав свои действия.

Следует отметить и внутренние политические
силы, которые, объединившись с белочехами, одер-
жали достаточно быструю и прочную победу над
советской властью в регионе. В эсеровской среде
(тогда самой популярной партии в стране) «повсе-
местно резко стали нарастать антибольшевистские,
антисоветские настроения». Под их руководством
через сформированное 29 января 1918 г. на неле-
гальной сессии Сибирской областной думы в Том-
ске Временное правительство автономной Сибири
(ВПАС) начинает оформляться военизированное
подполье. Одновременно на путь вооруженного
противостояния с большевиками становятся остав-
шиеся без работы и средств существования офице-
ры. В сибирских городах деятельность контррево-
люционных сил координировали уполномоченные
ВПАС, которым подчинялись руководители военных
организаций. В Новониколаевске такими упол-
номоченными являлись А. В. Сазонов, Е. Н. Послав-
ский, М. Я. Линдберг; военный руководитель –
А. Н. Гришин-Алмазов. Финансирование подполья
осуществлялось через руководимые эсерами коо-
перативные объединения, в частности, через изве-
стный «Закупсбыт». В апреле штаб ЗапСибВО
перебрался из Томска в Новониколаевск. Здесь
одновременно действовали три подпольные управ-
ленческие структуры: штаб военного округа, го-
родской комиссариат (А. В. Сазонов, Е. Н. Пос-
лавский, М. Я. Линдберг) и Центральный воен-
ный штаб (Б. Д. Марков, П. Я. Михайлов, Н. В. Фо-
мин, А. Н. Гришин-Алмазов). Однако, согласно
свидетельствам очевидцев и участников событий,
«к моменту прибытия на Сибирскую магистраль
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чехов организации совершенно не были подготов-
лены к выступлению». Так, в Новониколаевске на
134 подпольщика имелось всего 17 винтовок, по-
этому чехи оказались серьезной поддержкой мест-
ной контрреволюции.

25 мая 1918 г. Новониколаевск получил из-
вестие из Омска о мятеже белочехов в Челябинс-
ке и о том, что в Омске чехи выступили с оружием
и требуют их быстрого пропуска на Восток. Испол-
ком горуездного Совета коллегиально решил, что
не в состоянии оказать Омску подкрепление, так
как в начале мая отправил большое количество
красногвардейцев на Семеновский фронт, а до-
бровольческий отряд имени К. Маркса только фор-
мировался, и его 60 человек добровольцев еще даже
не жили на казарменном положении. После полу-
ченных известий председатель исполкома Новони-
колаевского Совета В. Р. Романов вновь попытал-
ся разоружить чехословацкие войска, стоявшие в
это время в Новониколаевске (общая численность
около 2,5 тыс. человек). После отказа чехов от до-
смотра и сдачи оружия Новониколаевский Совет не
пошел на развязывание вооруженного конфликта.
Капитан Гайда использует попытку разоружения
для начала мятежа. Несмотря на отсутствие в этот
момент представителей Центрального военного
штаба Гришина-Алмазова и Михайлова, между
чехами и эсеровским подпольем достигнута дого-
воренность о немедленном выступлении. Из днев-
ника Гайды: «…Необходимо еще заметить, что с
капитаном Кадлец, помощником командира 7-го
полка, мы уже заранее проработали ряд вопросов…
Мы имели свои шифры, условные знаки и т. д. Так,
например, фраза «отдайте письмо комиссару» озна-
чала «займите город», и строжайший большевист-
ский цензор не заметил бы ничего предосудитель-
ного в такой телеграмме и, пропуская ее, решил бы
судьбу города… В два часа я уже имел ответ: «Пись-
мо отдано»… (т.е. Кадлец уже занял г. Мариинск –

авт.) Теперь была очередь за нами… Солдаты го-
рели нетерпением. Вечером, как всегда, у водокач-
ки играл полковой оркестр, на концерте которого
собрались жители города и много красногвардей-
цев. Когда стемнело, то солдаты, по заранее отдан-
ному приказу, разошлись по городу. В 11 часов
ушел оркестр… Около часа ночи над вокзалом
высоко взлетела сигнальная ракета. Это был ус-
ловный знак к началу сражения. Почти одновре-
менно с этим в красногвардейских казармах раз-
дались взрывы ручных гранат; у станции и из го-
рода слышно было пулеметную стрельбу. Это были
сражения у Дома революции (ныне театр «Крас-

ный факел» – авт.) и у военного городка. Дольше
всех длилось сражение именно там, так как …рай-

он был укреплен. В самом городке находился силь-
ный отряд мадьяр и немцев (из бывших военноплен-

ных австро-венгерской и немецкой армий – авт.), ба-
тальон Карла Маркса. Город был взят через 40 ми-
нут. Мы потеряли 2-х убитыми и 3-х ранеными»…

Из воспоминаний члена исполкома Новони-
колаевского Совета П. Сайхина: «…так как нам не
удалось разоружить чехов, на совещании было ре-
шено принять на всякий случай меры предосторож-
ности.., (из Дома Революции – авт.) позвонили в
военный городок, вызвали к телефону Щур, пред-
седателя военного отдела, и попросили немедлен-
но приехать …на экстренное совещание. После чего
позвонили к начальнику милиции.., чтобы он вы-
слал в Исполком 25 человек милиционеров, но он
заявил, что ночные посты расставлены и снять их
не имеет возможности, в запасе нет ни одного че-
ловека… Через некоторое время прибыли 5 конных
милиционеров.., потом еще 5 человек… Они были
отправлены на станцию наблюдать за чехами…
Раздался ружейный залп.., первым делом решили
тушить пожар внутри помещения, затем побежали
наверх, где в одной из комнат помещалось оружие..,
к нашему удивлению ни одной винтовки мы не на-
шли.., на улице в это время раздавались выстрелы
по дому Революции… вскоре перед самым своим
носом я увидел дуло нагана чешского офицера»…

Из дневника Гайды: «…В половине 5-го утра
…в Новониколаевске началась обычная жизнь, и
на улицах города можно было увидеть часовых си-
бирской народной дружины с бело-зелеными по-
вязками… Управление городом перешло в руки
восстановленной городской думы с Линдбергом, Сидо-
ровым и Макаровым во главе. Одновременно органи-
зовалось вокруг Гришина-Алмазова временное
сибирское правительство, которое стало организу-
ющим и концентрирующим центром и одновремен-
но главой новой освобожденной республики»…

Из воспоминаний члена исполкома Ново-
николаевского Совета П. Сайхина: «…чехи утром
расклеили объявление.., что они не будут вмеши-
ваться во внутренние дела России, и их выступле-
ние – необходимость быстрее уехать домой.
У Дворца Революции собралась толпа нами оби-
женных.., которые ругали нас на все лады… Око-
ло 12 дня пришла эсеровская следственная комис-
сия…, только ранним утром следующего дня нас
по одному …вывели в арестный дом»…

1 июня 1918 г. в Новониколаевске заявил о
своем существовании Западно-Сибирский эмиссари-
ат, ставший высшим органом власти на освобожден-
ной от большевиков территории. В составе органа
члены Всероссийского Учредительного Собрания
эсеры П. Я. Михайлов, Б. Д. Марков, М. Я. Линдберг
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и Председатель Томской уездной земской управы
В. О. Сидоров. «…Западно-Сибирский Эмиссариат
впредь до особого распоряжения Областного прави-
тельства объединяет деятельность всех органов на-
родного самоуправления и государственных учреж-
дений … Задачей его является создание правильно
организованной военной силы, достаточной для ут-
верждения народовластия и охраны жизни и досто-
яния граждан от всех покушений врагов демократи-
ческого строя как извне, так и внутри…» (из листов-
ки эмиссариата от 1 июня 1918 г.). Установление
новой власти сопровождалось массовыми репресси-
ями против красногвардейцев и рабочих. 4 июня
были расстреляны (официальная версия «при по-
пытке к бегству») видные деятели Новониколаевс-
кого Совета рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов А. И. Петухов, Ф. И. Горбань, Ф. П. Сереб-
ренников, А. И. Шмурыгин, Д. М. Полковников.

На помощь новониколаевцам Западно-Си-
бирский военно-оперативный штаб Красной Армии
направил из Омска отряд венгерского интернаци-
оналиста Кароя Лигети, пермский отряд Красной
гвардии. Барабинские, татарские, каинские и ку-
пинские красногвардейцы также вступили в бой с
белочехами, освободили станции Кошкуль, Тебис-
ская, Барабинск, Каргат, но развить наступление
дальше они не смогли. Через несколько дней пос-
ле падения Новониколаевска контрреволюцион-
ные силы захватили власть в Каинске, Бердске,
Барабинске. В своем рапорте начальник Бердско-
го гарнизона констатировал, что крестьяне в дерев-
нях округа не сочувствуют перевороту, а местные
профсоюзные организации активно поддерживают
Советы и не сдают оружие. Наиболее упорным было
сопротивление Татарского Совета во главе с его
председателем М. С. Закриевским, который смог
сформировать отряд из 700 человек. Но силы были

слишком неравны: 15 июня красногвардейцы За-
криевского дали последний бой у разъезда Кабаклы.
Партийные и советские деятели, избежавшие рас-
правы или ареста в первые дни переворота, стали
повсеместно организовывать боевое подполье.

Захватившее власть Временное сибирское пра-
вительство, большинство из которого было правыми
эсерами, так обозначило главнейшие мероприятия
своей деятельности: «…возстановление11 нарушенно-
го большевиками правильного товарообмена, обес-
печение граждан продовольствием, предотвраще-
ние вторжения в Сибирь с востока иностранных
войск.., созыв Сибирского Учредительного Собрания
на основе всеобщего, прямого, равного и тайного
избирательного права и пропорционального пред-
ставительства.., всемерное содействие скорейшему
возобновлению деятельности Всероссийского Учре-
дительного Собрания, которое одно может спасти
страну путем объединения всех сил революционной
демократии для разрешения выдвинутых револю-
цией политических и социальных задач.…

Согласно постановлению Чрезвычайного Си-
бирского Съезда устанавливаются цвета белый и
зеленый флага автономной Сибири – эмблема сне-
гов и лесов сибирских.

Осуществляя указанные задачи, уполномо-
ченные Правительства не будут противодейство-
вать никаким общественным, классовым и партий-
ным организациям, поскольку они не будут оказы-
вать сопротивление органам Временного Сибир-
ского Правительства в осуществлении изложенных
мероприятий»… (из листовки эмиссариата от
1 июня 1918 г.).

Насколько были осуществлены деклариро-
ванные программы национальной свободы, поли-
тической демократии и социального развития, по-
казало время.

Ю. Г. Мартынова

11 Так в документе
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1918 г. – дек. 1919 г.) // Хрестоматия по исто-
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рубеже XXI века : перспективы развития и
инвестиц. возможности : науч.-практ. конф.,
21–24 сент. 1999 г. : секция № 14. Новосибирск
в прошлом : опыт ускор. роста : тез. докл. и вы-
ступлений. – Новосибирск, 1999. – С. 22 – 26.

ШУКЛЕЦОВ, В. Т. Красногвардейцы в боях
против внешней и внутренней контрреволю-
ции. Каргатский и Черепановский фронты
(май–июнь 1918 г.) / В. Т. Шуклецов // Граж-
данская война на территории Новосибирской
области / В. Т. Шуклецов. – Новосибирск, 1970. –
С. 3 – 18. – Библиогр. в подстроч. примеч.
ЭЙХЕ, Г. Х. Вероломное нападение интервентов
и белогвардейцев и захват ими власти в Запад-
ной Сибири [май–июнь 1918 г.] / Г. Х. Эйхе //

Опрокинутый тыл / Г. Х. Эйхе. – М., 1966. –
С. 14 – 25.

ЖУРАВЛЕВ, М. Н. Контрреволюционный пе-
реворот в Новониколаевске / М. Н. Журавлев,
Г. Н. Юдахин // Большевики Новониколаевс-
ка в период иностранной военной интервен-
ции и гражданской войны : (май 1918 – дек.
1919 гг.) / М. Н. Журавлев, Г. Н. Юдахин. –
Новосибирск, 1963. – С. 6 – 12. – Библиогр. в
подстроч. примеч.

СТИШОВ, М. И. Образование в Сибири неле-
гальных организаций РКП(б) и начало борьбы
сибирских трудящихся против интервенции и
контрреволюции (июнь–октябрь 1918 г.) /
М. И. Стишов // Большевистское подполье и
партизанское движение в Сибири в годы граж-
данской войны (1918-1920 гг.) / М. И. Стишов. –
М., 1962. – С. 41 – 100. – Библиогр. в подстроч.
примеч.
См. с. 42, 43, 46 – 48, 60 – 62, 75, 78. См. также список

литературы на с. 396 – 410.

ПАРФЕНОВ, П. С. Гражданская война в Си-
бири, 1918–1920 / П. С. Парфенов (Петр Ал-
тайский). – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Госиз-
дат, [1924]. – 168 с.
КАРМАШЕВ, В. Последние дни Советской
власти в Западной Сибири, 1918 г. / В. Кар-
машев. – М. : Госиздат, 1921. – 16 с. – (Борцы
за рабоче-крестьянское дело в России и за
границей ; № 1).
См. с. 7, 9, 11, 13.

МЫШАНСКИЙ, А. А. Источники по истории
гражданской войны в Государственном архиве
Новосибирской области / А. А. Мышанский //
Новосиб. арх. вестн. – 1999. – №. 3. – С. 51 – 55.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
«Дело революции» : [газ. (1 янв. – 25 мая 1918,
26 мая 1920 – 22 июня 1921 г.)] / А. Л. Посад-
сков. – С. 252 ; Дивизия 5-я Сибирская
польских стрелков : [дивизия, формирование
которой происходило в Новониколаевске, где
с окт. 1918 г. находился штаб пол. войск, 1918–
1921] / Л. К. Островский. – С. 265 – 266 ; За-
падно-Сибирский комиссариат (ЗСК) : [высш.
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орган антисовет. исполн. власти на террито-
рии Зап. Сибири в июне 1918 г.] / М. В. Ши-
ловский. – С. 334 ; Новониколаевск во время
Гражданской войны (1918–1919) / М. В. Ши-
ловский. – С. 579 – 580 ; Новониколаевская
Городская дума (1909-1919) / Г. А. Бочанова. –
С. 580 – 583 ; Новониколаевская городская
организация РСДРП(б) – РКП(б) [1917–1920] /
М. В. Шиловский, Д. Т. Пучкин. – С. 583 ;
Новониколаевская городская организация
РСДРП (меньшевиков) [1917–1923] / М. В. Ши-
ловский. – С. 583 – 584 ; Новосибирцы в парти-
занском движении в годы Гражданской и
Великой Отечественной войны / И. В. Орло-
ва. – С. 625 – 626 ; Организация партии соци-
алистов-революционеров (эсеров), Новонико-
лаевская [1904–1923] / А. В. Добровольский. –
С. 649 – 650 ; Первый Средне-Сибирский ар-
мейский корпус : [соединение белогвард. во-
оруж. сил, 12 июня 1918 – дек. 1919 г.] / Д. Г. Си-
монов. – С. 670 ; Сибирская армия : [совокуп-
ность белогвард.вооруж. сил, созд. под эгидой

Врем. Сиб. правительства, 1918–1919] / Д. Г. Си-
монов. – С. 767 ; Чехословацкого корпуса мя-
теж (26.5.1918) / М. В. Шиловский. – С. 958.

ВООРУЖЕННАЯ борьба против интервенции
и внутренней контрреволюции [25 мая 1918 –
14 дек. 1919 г.] // Хроника Новосибирской [об-
ластной] организации КПСС, 1891 – июнь
1941. – Новосибирск, 1988. – С. 87 – 112. – Арх.
и библиогр. источники в конце событий.

НАЧАЛО иностранной интервенции в Сибири
[в т. ч. в Томской губернии, на территории бу-
дущей Новосибирской области]. Установление
контрреволюционного режима // Сибирь в пе-
риод Великой Октябрьской социалистической
революции, иностранной военной интервенции
и гражданской войны (март 1917 – 1920 гг.) :
библиогр. указ. / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние,
ГПНТБ. – Новосибирск, 1973. – С. 126 – 139.

ГАНО. Ф.П-5. Оп. 2. Д. 734. ЛЛ. 12 – 15; Д. 784.

Л. 24; Оп. 3. Д. 145. ЛЛ. 1 – 3, 19; Оп. 4. Д. 711,

712, 706, 692; Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 133; Д. 217.
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2 – 60 со дня рождения архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона (Емельянов Леонид
Григорьевич, род. в 1948 в г. Воронеже). Выпускник Московской духовной акаде-
мии, в 1981 г. принял монашеский постриг (в Троице-Сергиевой лавре) с именем
Тихон в честь Святителя Тихона, епископа Воронежского. В том же году рукопо-
ложен во иеромонаха. В 1983 г. назначен первым заместителем Главного редак-
тора Издательского отдела Московской Патриархии. В 1984 возведен в сан архи-
мандрита. В 1986 г. полгода жил в Троице-Сергиевой лавре, затем переведен в
число братии Свято-Данилова монастыря. В 1987 назначен наместником мона-
стыря, за восстановление которого награжден Патриаршим крестом. В 1990 г. стал
епископом Новосибирским и Барнаульским. В 1994 г. – епископом Новосибирс-
ким и Томским. В 1995-2000 гг. был председателем издательского совета Москов-
ской Патриархии и главным редактором Издательства МП (с титулом епископа
Бронницкого, викария Московской епархии), настоятелем храма Всех Святых на
Соколе (Москва). В 2000 г. возведен в сан архиепископа и переведен на Новоси-
бирскую и Бердскую епархию. Награжден орденами святого равноапостольного
князя Владимира II степени, преподобного Сергия Радонежского II степени и
святого благоверного князя Даниила Московского II степени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Знаком отличия «За заслуги перед
Новосибирской областью» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 872 ; http://www.
patriarchia.ru/db/text/72346.html / Патриархия)

2 – 50 лет режиссеру драматического театра Афанасьеву Сергею Николаевичу (1958). Выпуск-
ник Кемеровского института культуры (1979) и Высшего театрального училища
имени Б. В. Щукина (Москва, 1989). В 1979–1982 гг. работал директором клуба
Новосибирской мебельной фабрики № 3, в 1982–1987 – режиссером народного те-
атра в новосибирском ДК имени А. И. Ефремова. С 1988 г. С. Н. Афанасьев – ху-
дожественный руководитель Новосибирского городского драматического театра.
В 1992–1993 гг. одновременно с руководством театром работал заместителем пред-
седателя комитета по культуре Новосибирской областной администрации, в 1997–
2000 – мастером курса в Новосибирском театральном училище (ныне театраль-
ный институт). В настоящее время – ректор НГТИ. В 1994 г. режиссер удостоен
звания «Сибиряк года», в 1997 – награжден премией мэрии Новосибирска в области
культуры и искусства «Человек года», в 2003 – премией новосибирской филармонии
«Золотой ключ». В 1994–2005 гг. шесть раз награждался премией ежегодного кон-
курса Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России «Парадиз»
в номинации «Лучшая режиссура сезона» (Сибирь в лицах. – С. 215 2-й паг.)

См. также: 20 марта – 20 лет Новосибирскому городскому драматическому театру
под руководством Сергея Афанасьева (1988) …

3 – 100 лет со дня рождения архитектора Добролюбова Валентина Александровича (1908,
г. Гатчина – 1982, г. Новосибирск). Выпускник Омского художественно-промышлен-
ного техникума имени М. А. Врубеля, с 1929 г. работал в Новосибирске: в институ-
тах «Горстройпроект» и «Кузбассжилстрой», в хозяйственно-строительном отделе
ОГПУ, на строительстве театра оперы и балета. В 1943–1953 – архитектор в Новоси-
бирском областном управлении сельского и колхозного строительства и в инсти-
туте «Горпроект». В 1953–1982 – главный архитектор института «Сибгипрореч-
транс». Автор и участник авторских коллективов многих архитектурно-градо-
строительных объектов в Новосибирске: театр оперы и балета, ДК имени А. Еф-
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ремова, ДК имени А. Жданова, площадь Калинина, академия водного транспорта,
Западно-Сибирское речное пароходство и др. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 271)

3 – 50 лет назад (1958) Новосибирск, Омск, Пермь, Челябинск, Красноярск и несколько других
российских городов переведены из республиканского в областное и краевое подчи-
нение. Как сказано в указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 3.06.1958,
«в связи с расширением прав исполнительных комитетов краевых и областных
Советов депутатов трудящихся в решении вопросов хозяйственного и культурно-
бытового строительства» (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. – 1958. – № 7. – С. 309)

6 – 80 лет со дня рождения академика РАН Чирикова Бориса Валериановича (1928, г. Орел),
специалиста в области теоретической и вычислительной физики, основателя
физической теории динамического хаоса. Один из первых выпускников физико-
технического факультета Московского государственного университета (1952), еще
студентом участвовал в экспериментальных исследованиях Теплотехнической
лаборатории (ныне Институт теоретической и экспериментальной физики). В 1954 г.
по приглашению своего бывшего педагога А. М. Будкера перешел на работу в
Лабораторию измерительных приборов АН (ныне РНЦ «Курчатовский институт»),
где занимался актуальными проблемами ускорителей и плазмы. В конце 1950-х
А. Будкер организует в новосибирском Академгородке Институт ядерной физи-
ки, и Б. Чириков становится его активным сотрудником (начальник сектора,
заведующий лабораторией, заведующий теоретическим отделом, главный науч-
ный сотрудник). Одновременно, с 1959 по 1987 г. преподавал в Новосибирском го-
сударственном университете. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Почета (Новосибирск : энциклопедия. – С. 959)

15 – 100 лет со дня рождения живописца, графика, художника-монументалиста Бертика Абра-
ма Ароновича (1908, Аккерман, ныне г. Белгород-Днестровский, Украина – 1999,
г. Новосибирск). В 1917–1931 гг. жил в Одессе, учился в Одесском художественном
институте. В 1931 г., приехав в Новосибирск, сам начал преподавать, обучая мо-
лодых художников в мастерских Пролеткульта. В числе картин, написанных
мастером, – «На заводе» (1930-е), «Нарымские рыбаки» (1938), «Партизаны» (1942),
«Боец всевобуча» (1944), «Обские речники» (1957), натюрморт «Богатство недр
Сибири» (1963) и др. А. Бертик стал первым и в 1930-х гг. единственным в Ново-
сибирске специалистом в области монументального искусства. Руководил рос-
писью в Новосибирском театре оперы и балета (в частности исполнил, совместно
с другими художниками, плафон и панно «Скульптура», 1938–1939), росписью в
ДК Мариинска (1948), Киселевска и Сталинска (начало 1950-х, ныне Новокуз-
нецк), в новосибирских ДК: завода имени А. И. Ефремова и имени М. Горького
(1-я половина 1950-х). В 1962–1974 гг. работал в Сибирском строительном инсти-
туте (ныне архитектурно-строительный университет) на кафедре рисунка, живо-
писи, скульптуры (Новосибирск : энциклопедия. – С. 80 ; Художники народов
СССР. Т. 1. – М., 1970. – С. 384)

15 – 75 лет со дня рождения телевизионного диктора Целищевой Галины Арсеньевны (1933, г.
Торопец Калининской обл.). В течение 35 лет работала на Новосибирской студии
телевидения, куда пришла по окончании педагогического института в 1957 г. –
год создания студии. Вела, в основном, лирические, музыкальные и детские пе-
редачи; озвучивала программы и документальные фильмы; представляла про-
граммы НСТ во многих городах страны и за рубежом (Югославия, Чехословакия
и др.). Ее участие в многочисленных передачах («Музыка», «Малышка», «Чело-
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век на земле», «Юность Сибири» и др.) неоднократно отмечалось как лучшая дик-
торская работа (Новосибирск : энцикл. : доп., 2003 г. – Новосибирск, 2004. – С. 42)

17 – 70 лет со дня рождения кинорежиссера и писателя, заслуженного деятеля искусств России
Новикова Валерия Германовича (1938, г. Бийск). Его творческая биография на-
чалась на Томской студии телевидения, где работал редактором. С 1968 г. – редак-
тор, а затем режиссер Западно-Сибирской студии кинохроники (ныне Западно-
Сибирская киностудия, Новосибирск). В 1971 г. окончил сценарный факультет
ВГИКа. Ведущие темы творчества В. Г. Новикова – природа и история Сибири:
фильмы «Берег двух океанов», «Рассказы о тундре», «Птичьи базары» и др. Широ-
кую популярность приобрела лента о фестивале бардов в Академгородке 1968 г.
«Запрещенные песенки» (1990). Особую известность среди работ режиссера полу-
чил цикл фильмов о чернобыльской катастрофе: «Чернобыль, осень 1986» (отдель-
ные фрагменты картины неоднократно цитировались в лентах других авторов),
«Чернобыльская богоматерь», «Зона полугласности». Режиссер фильмов, автор
книг о Чернобыле («Черно-белый Чернобыль»  и др.), В. Г. Новиков награжден
орденом Мужества, занесен во Всероссийскую Книгу Почета Союза «Чернобыль».
Работает и в жанре кинохроники: режиссер более ста выпусков журнала «Сибирь
на экране». За значительный вклад в развитие киноискусства Новосибирской
области награжден премией губернатора в сфере культуры и искусства за 2006 г.
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 575)

20 – 40 лет назад (1968) первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Ф. С. Горячев и пред-
седатель облисполкома А. И. Зверев подписали письмо в Совет Министров СССР
«О разрешении разработки технико-экономического обоснования строительства
метрополитена в Новосибирске». В 1975 г. Правительство РСФСР утвердило го-
товое технико-экономическое обоснование, а в ноябре 1978 (30 лет назад) – Пра-
вительство СССР – проект сооружения первой очереди метро. 7 января 1986 г. со-
стоялось торжественное открытие Новосибирского метрополитена (ГАНО. Ф.П-4. Оп.
34. Д. 670. ЛЛ. 58, 59)*

22 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, журналиста Шляка
Глеба Никодимовича (1918, г. Томск – 1998, г. Новосибирск). Участник Великой
Отечественной войны. Журналистскую специальность получил в Томском универ-
ситете, по окончании которого в 1955 г. стал заместителем заведующего отделом
пропаганды и агитации Новосибирского обкома КПСС. Одновременно работал
ответственным редактором журнала «Блокнот агитатора». В 1959 г. возглавил
созданную за два года до этого Новосибирскую студию телевидения и проработал
ее директором до ноября 1984 г. Г. Н. Шляк сформировал и на долгие годы опре-
делил облик новосибирского телевидения, создавая популярные передачи,
привлекая представителей творческой интеллигенции города к работе в этой
новой сфере культуры. Одновременно с работой в НСТ, был заместителем пред-
седателя комитета по радиовещанию и телевидению при облисполкоме. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (Новосибирск : энциклопедия. – С. 979)

22 – 50 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта по пулевой стрельбе Черкасовой
Валентины Владимировны (1958, г. Кохтла-Ярве, Эстония). Выпускница Государ-
ственного центрального института физической культуры (Москва, 1979), с 1982 г. –
в Новосибирске. 25-кратная чемпионка СССР, 8-кратная чемпионка Европы,
4-кратная – мира, 11-кратная рекордсменка Европы и мира, 18-кратная – России
(в личном и командном зачете), бронзовый призер XXIV летних Олимпийских игр
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(Сеул, 1988) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 955 ; http://www.biografija.ru/
show_bio.aspx?id134388 / Биографическая энциклопедия)

23 – 70 лет со дня рождения хорового дирижера и композитора, народного артиста России Мо-
чалова Вячеслава Викторовича (1938, г. Горький, ныне г. Нижний Новгород), по-
четного академика Русской академии искусствознания и музыкального исполни-
тельства, художественного руководителя Государственного академического
Сибирского русского народного хора (Новосибирск : энциклопедия. – С. 544)*

24 – 70 лет Маслянинскому районному архиву, образованному решением районного исполни-
тельного комитета Западно-Сибирского края от 24.06.1938 № 27 (ОАС админист-
рации Маслянинского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 113. Л. 81)

27 – 50 лет Институту катализа имени Г. К. Борескова и Институту органической химии имени
Н. Н. Ворожцова СО РАН, созданным в Новосибирске в составе СО АН СССР по-
становлением президиума АН СССР от 27.06.1958 в связи с решениями майского
Пленума ЦК КПСС 1958 г. об ускоренном развитии химической промышленно-
сти. Ядро Института катализа (основатель и первый директор – Г. К. Боресков)
составили сотрудники Физико-химического института имени Л. Я. Карпова, Ин-
ститута физической химии АН СССР и других московских институтов. Базой фор-
мирования Института органической химии (основатель и первый директор –
Н. Н. Ворожцов) стал Химико-технологический институт имени Д. И. Менделе-
ева. В состав ИОХ включалась лаборатория лесохимии из Химико-металлурги-
ческого института СО АН. Приоритетные направления деятельности ИК СО РАН
в области фундаментального катализа – физико-химические закономерности ка-
тализа; молекулярный дизайн наноразмерных и наноструктурированных ката-
лизаторов и сорбентов; теоретические основы осуществления каталитических про-
цессов, а также управления скоростью и селективностью химических процессов.
В области прикладного катализа – разработка новых поколений катализаторов,
композиционных материалов и каталитических технологий для производства ба-
зовых химических продуктов, переработки нефти, природного газа и газового
конденсата в ценные химические продукты; обезвреживания токсичных техноген-
ных отходов; для синтеза лекарственных препаратов и витаминов и др. В ИОХ
СО РАН проводятся исследования по химии ароматических и гетероциклических
соединений, синтезу органических соединений; разрабатываются химико-техно-
логические процессы и методы химического анализа. В числе основных направ-
лений деятельности Института – развитие методов получения компонентов для
новых перспективных материалов (стабилизаторов полимеров, фотосенсибилиза-
торов, биологически активных препаратов и т.д.); исследования в области химии
возобновляемого растительного сырья, химии природных веществ, выделенных
из растений Сибири и Дальнего Востока; поиск новых натуральных и синтети-
ческих биологически активных соединений. Кроме того, изучение химических
аспектов экологии, развитие аналитических методов контроля содержания вред-
ных примесей в продуктах питания и объектах окружающей среды (Академия
наук СССР. Сибирское отделение. – С. 24)

Июнь – 20 лет со времени создания Демократического Движения (1988). Эта организация –
одна из первых «неформальных» в Новосибирске – открыто заявила о своем на-
мерении активно участвовать в общественно-политической жизни. Инициатора-
ми ее создания стали сотрудники ряда научно-исследовательских институтов Ака-
демгородка. В проектах программных документов декларировалось, что органи-
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зация является объединением «сторонников перестройки, стремящихся принять
активное участие в процессах демократизации советского общества», «находится
на социалистических позициях», «не противопоставляет себя КПСС, а стремится
к живому диалогу […] обеспечивая реальный плюрализм мнений на социали-
стической основе». В течение 1988 г. активистами Демократического Движения
(их, по разным оценкам, насчитывалось от 40 до 70 человек) были разработаны и
активно обсуждались Декларация и устав Движения. Согласно Декларации, Дви-
жение являлось общественно-политической организацией, основная цель кото-
рой – «содействие проведению радикальных демократических преобразований по-
литической и правовой системы нашего государства». В соответствии с уставом
Движение явилось «неформальным объединением, построенным по федератив-
ному принципу. Оно состоит из относительно независимых первичных групп еди-
номышленников, каждая из которых самостоятельно решает вопросы о членстве
и может выступать с самостоятельными действиями. Членом может быть любой
гражданин независимо от партийности, религиозной и прочей принадлежности,
поддерживающий общее направление Движения». Отделения Демократическо-
го Движения были созданы и активно работали в поселке Кольцово Новосибир-
ского района и городе Бердске. Под крышей Движения находили себе место пред-
ставители большинства существовавших в то время «неформальных» объединений
демократической направленности. Объединяло их стремление создать единый
фронт сторонников углубления политических и экономических реформ в стране в
условиях монополии КПСС на власть. Демократическое Движение прекратило свое
существование вскоре после окончания предвыборных кампаний 1990 г. (Молодость
Сибири. – 1989. – № 19 (13 мая). – С. 8 ; ГАНО. Ф.П-11970. Оп. 1)
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40 лет назад (1968) первый секретарь Новосибирского обкома КПСС

Ф. С. Горячев и председатель облисполкома А. И. Зверев подписали письмо

в Совет Министров СССР «О разрешении разработки технико-экономичес-

кого обоснования строительства метрополитена в Новосибирске»

20
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ГАНО. Ф.П-4. Оп. 34. Д. 670. ЛЛ. 58, 59.

КРЕМНЕВ, И. М. Город под землей / И. М. Крем-
нев, Т. К. Фролова, Ю. А. Карманов // Творцы
стальных магистралей : (к 70-летию Сибги-
протранса) / ОАО по проектированию и изыс-
каниям объектов трансп. стр-ва «Сибгипро-
транс». – Новосибирск : ЦЭРИС, 2006. – С. 483 –
489 : ил., портр.
Об участии Сибгипротранса в разработке проекта и стро-

ительстве метрополитена.

ГОРШЕНИН, А. В. Подземная магистраль Си-
бири / А. В. Горшенин // История промышлен-
ности Новосибирска. – Новосибирск, 2005. –
Т. 5. – С. 7 – 58 : ил. – Хронология [1954–
2005 гг.]: с. 53 – 57. – Библиогр.: с. 58.
БЕЛЫХ, Л. К. Новосибирское метро : история
стр-ва / Л. К. Белых, В. Я. Борисовский и
Б. М. Губер ; гл. ред. В. Н. Шумилов. – Ново-
сибирск : Кн. изд-во, 2004. – 352 с., [8] л. ил.

Литература

СОЗИДАТЕЛИ : очерки о людях, вписавших
свое имя в историю Новосибирска. В 2 т. Т. 2. –
Новосибирск : [Клуб меценатов], 2003. –
495 с. : ил., портр. – Из содерж.: «Мы были пер-
выми» : [о почет. железнодорожнике СССР,
заслуж. работнике трансп. России В. И. Деми-
не, начальнике МУП «Новосиб. метрополи-
тен» в 1988–2001 гг.] / А. Н. Антонов. – С. 103 –
110 ; Единожды взлетев... : [о Герое Социа-
лист. Труда Ю. С. Лелекове, первом началь-
нике метрополитена (1984-1988 гг.)] / В. П. Лен-
дов. – С. 250 – 256.

НОВОСИБИРСКИЙ метрополитен : путеводи-
тель. – Новосибирск : [Внешторгиздат, 1987]. –
[24] с. : ил.
В НОВОСИБИРСК пришло метро : очерки,
стихи, хроника / [сост.: А. У. Китайник, П. А. Му-
равьев ; авт. предисл. В. В. Казарезов]. – Но-
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70 лет со дня рождения хорового дирижера и композитора,

народного артиста России Мочалова Вячеслава Викторовича (1938)

23

Народный артист России, заслуженный дея-
тель искусств РФ, почетный академик Российской
Академии искусств и исполнительского мастер-
ства, композитор.

Вячеслав Викторович Мочалов родился
23 июня 1938 г. и вырос в городе Горьком. Сколь-
ко себя помнит, он всегда интересовался музыкой
и даже в раннем детстве мог часами слушать пес-
ни с грампластинок, которые сам ставил на старый
бабушкин патефон.

Он мечтал стать певцом, и все его детство свя-
зано с осуществлением этой мечты: был запевалой
в детском саду, выступал перед ранеными в госпи-
тале (первым его «гонораром» стал мешок сахара,
который поделили на всех детсадовских ребят) и,
в конце концов, поступил в хоровую капеллу маль-
чиков в своем родном городе.

Следующим этапом постижения будущей про-
фессии стала учеба в музыкальном училище, а по-
том и в консерватории. Еще во время обучения он
стал активно трудиться на поприще хорового искус-
ства, успевая руководить и студенческим хором,

и хором школы-интерната, и детским хором музы-
кальной школы. После окончания консерватории
Вячеслав Мочалов мог остаться в Горьком и не по-
кидать родное учебное заведение, но ему хотелось
работать с хором, и трудности его не страшили, по-
этому он вместе с семьей перебрался на работу в
Томск. В Музыкально-драматическом театре Моча-
лов прекрасно проявил себя не только в качестве
хормейстера: он написал детскую оперетту «Марси-
ане» и песню о Томске, а также создал детский хор.
Следующий виток его творческой карьеры связан
с городом Алма-Ата, где Вячеслав Мочалов прора-
ботал восемь лет в Ансамбле песни и танца Казах-
ской ССР, будучи главным дирижером и главным
хормейстером этого ансамбля.

В 1970 г. Вячеслав Мочалов по рекомендации
Министерства культуры РСФСР был приглашен в
Новосибирск, с этого времени жизнь и творчество
этого замечательного человека тесно связаны со сто-
лицей Сибири. В течение десяти лет он проработал
художественным руководителем Новосибирской го-
сударственной филармонии. Однако стремление к

восибирск : Кн. изд-во, 1986. – 205, [1] с. : ноты,
[8] л. ил.

ВАРГАСОВА, Е. Следующая станция – «Зо-
лотая нива» // Вечер. Новосибирск. – 2007. –
25 янв. – С. 4 : ил.
По материалам беседы с Н. Хваном, начальником

Управления заказчика по строительству подземных
транспортных сооружений мэрии Новосибирска о пла-

нах строительства метро на 2007 г.

КОШКИН, В. М. Новосибирский метрополи-
тен: стабильность как залог безопасности /
В. М. Кошкин ; подгот. М. Гаусов // Вечер.
Новосибирск. – 2006. – 28 дек. – С. 15 : портр.
Интервью с руководителем метрополитена о действую-

щей в нем системе безопасности, работе предприятия в

2006 г. и его дальнейших планах.

ФИЛАТОВ, А. Всем миром / А. Филатов // Со-
вет. Сибирь. – 2001. – 6 янв. – С. 2 : ил., портр.
Воспоминания бывшего первого секретаря Новосибирс-

кого обкома КПСС (1978–1988) об истории строительства

метрополитена (начиная с предыстории, с 1965 г.).

НЕМИЛОСТИВЫХ, М. М. Как это было... /
М. М. Немилостивых // Совет. Сибирь. – 1999. –
27 нояб. – С. 3 : портр.
Воспоминания руководителя строительства первой оче-
реди метрополитена (1980–1985 гг.).

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Метромост через Обь / Г. Ф. Салашин. – С. 522 ;
Метрополитен. – С. 522 – 523 ; «Новосибмет-
ропроект», ЗАО. – С. 626 ; Станции метропо-
литена / С. Н. Баландин. – С. 826 – 828.
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ПОЕТ Государственный Сибирский русский
народный хор : без сопровожд. и в сопровожд.
баяна / сост. В. Мочалов. – М. : Музыка, 1985. –
61, [2] с.

МОЧАЛОВ, В. В. Сибирская задорная :
[об истории Сиб. нар. хора : интервью с рук.] /
В. В. Мочалов ; подгот. Г. Мамай // Ведомости
Новосиб. обл. Совета депутатов. – 2004. –
№. 44 (1 окт.). – С. 22.

МОЧАЛОВ, В. В. Вячеслав Мочалов: «Мы рус-
ские люди и должны знать свою народную
песню...» : к открытию 58-го сезона Сиб. рус.
нар. хора : [интервью] / В. В. Мочалов ; под-
гот. С. Попов // Совет. Сибирь. – 2002. –
19 нояб. – С. 6 : ил., портр.
О планах Сибирского хора и проблемах пропаганды в

России народной песни.

ЗАДВОРНОВА, А. Несколько штрихов к порт-
рету хормейстера : [к 60-летию] / А. Задвор-
нова ; по материалам беседы с В. В. Мочало-
вым // Вечер. Новосибирск. – 1998. – 22 июня. –
С. 5 : портр.

РОМАШКО, И. А. Песня и братство – на всю
жизнь : [к 60-летию В. В. Мочалова] / И. А. Ро-

Литература

машко // Ведомости Новосиб. обл. Совета
депутатов. – 1998. – №. 25 (26 июня). – С. 6 :
портр.

ШУМИЛОВА, А. «Чтобы песня легла на
душу...» : [о Сиб. хоре и его рук. : к 60-летию
коллектива] / А. Шумилова // Вечер. Новоси-
бирск. – 2005. – 21 апр. – С. 31 : ил.

КОРОЛЕВА, М. И повел за собою в солнечную
даль... : [о хоре и его рук.] / М. Королева //
Совет. Сибирь. – 2000. – 11 февр. – С. 22 : ил.,
портр.

СКВИРСКАЯ, О. Судьба длиною в песню /
О. Сквирская // Комсомол. правда. – 1999. –
19 февр. – С. X в прил. : ил. – (ЗдравсТВуйте! :
телевиз. прил. к газ. «Комсомол. правда»).
По материалам интервью с В. В. Мочаловым о его твор-

ческом пути.

МОЧАЛОВ Вячеслав Викторович // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 544 : портр.
МОЧАЛОВ Вячеслав Викторович : [крат.
биогр. справка] // Сибирь в лицах. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 233 2-й паг. : портр.

хоровому искусству его не покидало, а потому Вячес-
лав Мочалов сначала создал хоровую капеллу маль-
чиков (такую же, в какой когда-то и сам подростком
обучался пению), в 1980 г. был назначен на долж-
ность художественного руководителя Сибирского
русского народного хора и более 26 лет отдал этому
коллективу. Это именно то дело, к которому у него
«лежала душа», именно на этой ниве Вячеславу
Викторовичу удалось раскрыться как композитору.

Неустанно трудясь над составлением новых
программ для родного хора, Вячеслав Викторович и
сам пишет новые песни («Сибирь – жемчужина Рос-
сии» и многие другие), и делает обработки русских
народных песен и песен российских композиторов.

Вячеслав Викторович Мочалов уникальный
специалист в своем деле, творчество которого было
безраздельно посвящено плодотворной работе с
народной традиционной песней в современном ее
звучании.

Под руководством Вячеслава Викторовича
был сформирован особый неповторимый творчес-
кий имидж коллектива Сибирского хора.

Благодаря личностной одаренности Вячесла-
ва Викторовича, коллективу Государственного Си-
бирского русского народного хора в 1994 году при-
своено высокое звание – Академический.

Из книги «Кто есть кто в Новосибирске»
(Новосибирск, 2006)
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11 – 60 лет со дня рождения мэра Новосибирска Городецкого Владимира Филипповича
(1948, д. Алексина Починковского р-на Смоленской обл.). В годы его работы в го-
роде начались коренные преобразования жилищно-коммунального комплекса,
возобновился (после многолетнего перерыва) капитальный ремонт жилищного
фонда, началось благоустройство внутриквартальных территорий и магистралей
с применением новых технологий и материалов. В Новосибирске реализуются дол-
госрочные программы газификации частного сектора, реконструкции ветхого
жилья с привлечением средств инвесторов. На новой законодательной основе
заработало территориальное общественное самоуправление. Совершенствуется
система здравоохранения, укрепляется материальная база школ, больниц. Возоб-
новилось строительство метрополитена. За динамику развития в 2003 г. Новоси-
бирск удостоен главной Всероссийской премии «Российский национальный
Олимп» и высшего общественного титула «Город России 2002–2003», а мэр награж-
ден орденом «За честь и доблесть» и, первым среди мэров российских городов –
Золотым Почетным знаком «Общественное признание». В. Ф. Городецкий являет-
ся президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, вице-президен-
том Международной ассоциации городов и Союза российских городов, членом Прав-
ления СРГ и членом Президиума Конгресса муниципальных образований РФ.
С 2003 г. работает в составе Совета по вопросам местного самоуправления при Пра-
вительстве РФ, с 2005 – в Совете при Президенте РФ по реализации приоритет-
ных национальных проектов. В числе наград – медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и орден Преподобного Сергия Радонежского II степени
(Сибирь в лицах. – С. 220 2-й паг. ; http://www.gorodezky.ru/biography/bio/ Городецкий
Владимир Филиппович : мэр Новосибирска / Биография)

13 – 70 лет со дня рождения оператора и режиссера кино, одного из первых операторов телеви-
зионного кино в Сибири Максимова Олега Георгиевича (1938, с. Большая Сазан-
ка Серышевского р-на Амурской области – 1971, г. Новосибирск). Его творческая
биография началась в 1958 г. на томском телевидении. В 1960-х гг. жил в Ново-
сибирске, работал на киностудии «Новосибирсктелефильм». В 1966 г. окончил опе-
раторский факультет ВГИКа (Москва). Основное направление творчества – «науч-
ный туризм» (термин самого Максимова): фильмы о науке, географо-этнографические
ленты, посвященные древним народам Сибири. Снимал извержение вулкана на
Камчатке, землетрясение в Ашхабаде, геологические и археологические экспеди-
ции, наскальные рисунки первобытного человека на Амуре, в Средней Азии и в
Карелии. В Красноярской тайге снимал место падения Тунгусского метеорита.
Фильмы О. Г. Максимова – заметное явление даже для специалистов. По свиде-
тельству академика А. Окладникова, например, лента «Кроманьонец о себе» (одна
из последних), показанная на международном симпозиуме в Вене, произвела
потрясающее впечатление на ученых-археологов и вызвала множество просьб о ее
приобретении (Новосибирск : энциклопедия : доп., 2003 г. – С. 22)

15 – 80 лет со дня рождения академика РАМН, доктора медицинских наук Лозового Вадима
Петровича (1928, г. Новая Бухара (ныне г. Каган), Узбекистан – 1993, г. Новоси-
бирск). Создатель сибирской школы иммунологов, лауреат премии РАМН име-
ни Н. И. Пирогова, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В 1952 г. окончил
Новосибирский медицинский институт (ныне медицинский университет).
В 1972–1981 гг. работал заместителем директора по научной работе Института
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клинической и экспериментальной медицины СО АМН СССР. С 1981 г., с момента
создания Института клинический иммунологии СО АН СССР и до конца жизни –
директором этого НИИ. Клинике НИИКИ присвоено имя В. П. Лозового, на здании
клиники установлена мемориальная доска (Новосибирск : энциклопедия. – С. 494)

15 – 60 лет со дня рождения живописца и графика Мосиенко Сергея Сергеевича (1948, г. Екаб-
пилс, Латвия). В 1970–1980 гг. был художником известного в Новосибирске само-
деятельного Студенческого театра сатиры (учился на машиностроительном
факультете электротехнического института, где защитил экспериментальный
диплом по дизайну). За оформление спектакля «Смерть Тарелкина» (1979) стал
лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества за лучшую сценографию.
Тогда же, в 1970-х, сотрудничал со студией телевидения, оформил несколько
десятков художественно-литературных и детских передач, осуществил художе-
ственную постановку ряда телевизионных фильмов и спектаклей. В 1975–1987 гг.
С. С. Мосиенко – главный художник журнала «ЭКО» («Экономика и организация
промышленного производства») Сибирского отделения Академии наук, за созда-
ние художественного образа журнала в 1982 удостоен звания лауреата премии
Новосибирского обкома комсомола. В 1980-х гг. стал одним из инициаторов воз-
рождения искусства плаката в Новосибирске. Награжден дипломами и премия-
ми выставок и конкурсов в России и за рубежом. В 1993 г. удостоен звания «Сиби-
ряк года», в 2001 стал лауреатом филармонической премии «Золотой ключ» в
номинации «Искусство». Работы С. С. Мосиенко хранятся в новосибирских крае-
ведческом и художественном музеях, в коллекциях Фонда культуры России
(Санкт-Петербург) и Художественного фонда Союза художников России (Москва),
в частных галереях и коллекциях России, Германии, Бельгии, Японии, Италии,
США и других стран (Новосибирск : энциклопедия : доп., 2003 г. – С. 22)

16 – 90 лет со дня рождения Магалифа Юрия Михайловича (1918, г. Петроград – 2001, г. Ново-
сибирск), прозаика, автора детских сказок, поэта и артиста (Писатели о себе. – Но-
восибирск, 1973. – С. 137)*

16 – 60 лет со дня рождения Корытного Александра Александровича (1948, г. Первомайск Лу-
ганской обл., Украина). Заслуженный работник культуры России, главный худож-
ник Новосибирского областного театра кукол. Работая в театре с 1967 г., оформил
более 220 спектаклей. Кроме того, 40 спектаклей – в кукольных театрах других
городов (Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово, Томск, Омск, Бийск, Тамбов, Краснодар).
А. А. Корытный – единственный в Новосибирске член Международного Союза
деятелей театра кукол UNIMA (Union Internationale de la Marionnette (с 1982 г.).
В 1984–1990 гг. был председателем Союза театральных художников Сибирской
зоны. В течение многих лет преподавал технологию изготовления театральной
куклы в Новосибирском театральном училище (1978–2004, ныне театральный
институт) и в школе «Кукольник» областного Дома народного творчества (1997–
2006)12 (Новосибирск : энциклопедия. – С. 449)

23 – 50 лет Центральному сибирскому геологическому музею Объединенного института геоло-
гии, геофизики и минералогии СО РАН. Наиболее известный среди музеев ново-
сибирских академических институтов, он основан как самостоятельное научное
подразделение в ранге лаборатории приказом директора Института геологии и
геофизики СО АН СССР от 23.07.1958. На экспозиционной площади 550 кв. м

12 Справка подготовлена по материалам энциклопедии «Новосибирск» и по информации заведующей литературной
частью областного театра кукол Ощепковой Анны Семеновны.
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размещены три отдела. В минералогическом отделе собрана систематическая кол-
лекция из 800 минералов из разных регионов России и 50 стран мира. Экспони-
руется 3 тысячи образцов (общее число единиц хранения 25 тысяч) от самород-
ных элементов до сложнейших по составу алюмосиликатов, а также синтезиро-
ванные и искусственные минералы, выращенные в лабораториях института
(изумруд, аквамарин, опал и др.). В число особо ценных экспонатов входят 34
метеорита общим весом 120 кг. Среди них – два редчайших по составу и структу-
ре железокаменных метеорита (таких в мире всего около трех десятков): «Эльга»
и «Маслянино». В рудном отделе представлены образцы полезных ископаемых
Сибири и Дальнего Востока. Демонстрируется 2 тысячи образцов (35 тысяч ед. хр.),
в том числе коллекция цветного камня и изделий из него, макет пещеры из нату-
ральных сталактитов и сталагмитов. В палеонтолого-стратиграфическом отделе
показаны 3 тысячи образцов (более 50 тысяч ед. хр.) доисторической фауны и
флоры. В целях демонстрации научных достижений ОИГГиМ и популяризации
геологических знаний сотрудники Музея проводят экскурсионные лекции (на рус-
ском, английском и немецком языках; ежегодно около 800 лекций для 7500 и более
посетителей). Музей хорошо известен за рубежом. Экспозиции, основой которых слу-
жили фондовые материалы ЦСГМ, в разные годы были представлены в Германии,
Финляндии, Италии, Японии, Чехословакии, Швейцарии, Бельгии и США
(http://muzeynsk.narod.ru/cgmoic.htm / Музеи Новосибирска / Центральный Сибир-
ский Геологический музей ОИГГиМ СО РАН)

24 – 100 лет со дня рождения живописца и графика Огибенина Леонида Николаевича (1908,
г. Тюмень – 1989, г. Новосибирск). До приезда в 1932 г. в Новосибирск учился в
Омском художественно-промышленном техникуме имени М. Врубеля, занимал-
ся в группе Казимира Малевича (основоположник супрематизма, Ленинград), был
учащимся Ленинградского художественного техникума. Был большим знатоком
русского авангарда 1920–1930-х гг. и живописи импрессионистов. В июле 1958 –
начале 1959 г., во время формирования фондов Новосибирской картинной гале-
реи (ныне – Новосибирский художественный музей), Л. Н. Огибенин исполнял обя-
занности директора галереи. Работы художника находятся в новосибирских кра-
еведческом и художественном музеях, во многих других музеях и частных собра-
ниях области, региона, страны, ближнего и дальнего зарубежья (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 64213  ; Справочник членов Союза художников СССР. [Т.] 2. –
[М.], 1982. – С. 175)

26 (14) – 120 лет со дня рождения журналиста и театрального деятеля Абрамовича Ильи Яков-
левича (псевдоним: И. Енисейский; 1888, г. Енисейск – ок. 1934). Около десяти
лет (до окончания Гражданской войны) жил в Новониколаевске. Работал в газе-
тах Н. П. Литвинова. Был известен среди горожан как актер и талантливый ре-
жиссер любительского театра (существовал в 1902–1917 гг.). И. Абрамович стал
первым в городе драматургом и театральным (самодеятельным) режиссером. Его
пьесы «Новониколаевский пожар» и «Комедия жизни» пользовались большим ус-
пехом и неоднократно ставились театром. После войны жил в Дальневосточной
республике, работал в газетах Читы (Новосибирск : энциклопедия. – С. 6)

29 – 120 лет со дня рождения живописца Смолина Николая Федоровича (1888, Пермская губ. –
1962, г. Новосибирск). Выпускник Казанской художественной школы (1911),
работал в Томске. В 1925–1931 гг. был организатором и руководителем Томской

13 В энциклопедии не указана точная дата рождения – лишь год.
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ассоциации художников революционной России. Большой мастер портрета,
Смолин работал в реалистической академической манере. Писал рабочих, раб-
факовцев, шахтеров, представителей советской интеллигенции. С 1935 г. жил в
Новосибирске. Во время Великой Отечественной войны и в последующие годы со-
здал портретную галерею знатных сибиряков: летчика, Героя Советского Союза
А. И. Покрышкина, железнодорожника-новатора Н. А. Лунина, Героя Соцтруда,
хирурга В. М. Мыша, архитектора А. Д. Крячкова, писателей А. Л. Коптелова,
Е. К. Стюарт, А. И. Смердова и др. Произведения художника были представлены
на всех городских, краевых, областных и Всесибирских художественных выстав-
ках, начиная с 1910 г. Ряд работ Н. Ф. Смолина находится в новосибирских крае-
ведческом и художественном музеях, в музеях Омска, Томска и других городов
Сибири (Календарь юбилейных и памятных дат, 1968 : Новосиб. обл. – Новоси-
бирск, 1968. – С. 60)

30 – 75 лет со дня рождения академика, советника РАН, доктора физико-математических наук
Реброва Алексея Кузьмича (1933, с. Верхне-Богдановка Луганской обл., Украи-
на), специалиста в области физической газодинамики, динамики разреженных
газов, теплофизики, вакуумной техники и технологии. Выпускник Харьковского
авиационного института (1955) и аспирантуры при Казанском авиационном ин-
ституте, с 1961 г. А. К. Ребров – в Институте теплофизики СО АН СССР (СО РАН):
м. н. с., ученый секретарь, заведующий лабораторией и – с 1966 по 2004 – отделом
разреженных газов. Благодаря научной деятельности ученого Институт теплофи-
зики стал одним из ведущих исследовательских центров по динамике разрежен-
ных газов. В 1998–2004 гг. А. К. Ребров – заведующий кафедрой физики неравно-
весных процессов Новосибирского университета. Кавалер ордена Дружбы (Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 733 ; Теплофизика и аэромеханика. – 2003. – Т. 10,
№ 3. – С. 485)

Июль – 90 лет с начала истории Государственной публичной библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. В июле 1918 г. в Москве была создана Государ-
ственная научная библиотека (при научно-техническом отделе ВСНХ), положе-
ние о которой в сентябре подписал председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский.
17 октября 1958 г. (50 лет назад) вышло постановление Совета Министров СССР
о создании на базе ГНБ двух библиотек: ГПНТБ СО АН СССР в Новосибирске и
ГПНТБ СССР в Москве (Государственная публичная научно-техническая библио-
тека. – [М., 1977]. – С. 3 ; Собр. постановлений Правительства СССР. – 1958. –
№ 17. – С. 480 – 484)*
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90 лет со дня рождения Магалифа Юрия Михайловича (1918–2001),

прозаика, автора детских сказок, поэта и артиста

16

В нем одном соединился сказочник, поэт и
живописец, артист-чтец, писатель и публицист.

Автор сказок о Жаконе, Бибишке – Славном
Дружке, Городовичке и других героях, полюбив-
шихся нескольким поколениям читателей, Юрий
Магалиф «соединяет в себе одновременно артиста,
живописца, поэта, который к тому же любит рас-
сказывать детям сказки», – как написал в предис-
ловии к его книге сказок литературовед Владимир
Яковлевич Лакшин.

А Давид Самойлов так охарактеризовал его
как «взрослого» поэта: «Магалиф – поэт по преиму-
ществу лирического склада. Естественны для него
размышления о вечных темах – природе, любви,
смерти. Но даже в естественной печали о краткости
человеческой жизни нет безнадежности… Он так
искренне и беззаветно любит жизнь, что этим побеж-
дает печальную тональность небытия» (предисловие
к сборнику стихов 1988 г. «Дальняя дистанция»).

Ю. М. Магалиф родился 16 июля 1918 г. в
Петрограде. Отец Михаил Яковлевич по образова-
нию врач, по профессии фармаколог, работал про-
визором. Умер во время блокады в Ленинграде.
Мать Софья Александровна – домашняя хозяйка.
Была незаконно репрессирована, погибла в ссылке
в Челкаре (Казахстан) в 1940 г. (О ее жизни Юрий
Михайлович написал в очерке «История одной жен-
щины», опубликованном в альманахе «Дворянское
собрание», 1996 г., № 4). В Ленинграде началась
творческая деятельность Юрия Магалифа как арти-
ста филармонии, журналиста.

В своей автобиографии в 1960-е гг. Юрий Ми-
хайлович писал: «Писателем-то я стал недавно…
А вот артистом работаю, можно сказать, с самого ран-
него детства – всю сознательную жизнь…». «Ярким
впечатлением моего детства был цирк, – вспоминал
Юрий Михайлович. – Когда мне было 7 лет, родите-
ли разошлись и начались материальные трудности.
А друг отца Самуил Яковлевич Маршак посоветовал
отдать меня в цирк. Я очень рано стал профессио-
нальным артистом. Сначала выступал как клоун,
что-то пел. А потом стал чтецом.»

Ю. Магалиф уже в 1939 г. состоял в Союзе
театральных деятелей. Он окончил театральное
училище, работал как эстрадный артист в Ленин-

градской филармонии, учился в театральном ин-
ституте. Институт не закончил в связи с тем, что в
апреле 1941 г. был арестован, осужден по сфабри-
кованному обвинению по статье 58 УК РСФСР,
получил 6 лет лагерей (реабилитирован в 1955,
затем в 1960 г.).

Искренняя и беззаветная любовь к жизни
помогала ему не просто стойко переносить удары
судьбы, – она помогала ему творчески преломлять
боль этих ударов и дарить оптимизм и радость всем,
кто соприкасался с его творчеством. Наверное, по-
этому Юрий Михайлович стал таким светлым ска-
зочником. Или, например, в 90-е годы одну из пе-
редач программы «Здравствуйте» Новосибирского
телевидения Магалиф вел прямо из больничной
палаты, только что выкарабкавшись из инфаркта.
Вот и о своей ссылке в Новосибирск Ю. М. Магалиф
говорил: «Я воспринимаю это как подарок судьбы.
Меня ведь могли сослать в Магадан или на Колы-
му. А я попал в молодой, быстро растущий город,
который жадно впитывал в себя культуру. Публи-
ка ломилась на мои литературные вечера. Вечер
стихов С. Есенина, вечер стихов Б. Пастернака.
Люди ахали. Тогда невозможно было слышать это
где-либо еще. Не было их книг…Мой век – век яр-
ких противоположностей, век резко континенталь-
ного социального климата. И все-таки, несмотря на
это, я счастлив, что жил именно в этот период.
А какие прекрасные писатели и художники жили и
работали в нашем городе – Елизавета Стюарт, Лео-
нид Решетников, Николай Грицюк!.. Да, мы тяже-
ло жили, возмущались и страдали. Однако папанин-
цы высадились на Северном полюсе в мое время и в
моей стране! И грандиозный Чкаловский перелет
был у нас! Это мы стояли на тротуарах, когда проле-
тал первый пикающий спутник …А что было с нами,
когда полетел в космос Юрий Гагарин!»

Юрий Михайлович гордился и дорожил тем, что
тысячи людей благодаря ему познакомились с богат-
ствами российской, советской и зарубежной прозы и
поэзии. Он был артистом Новосибирской (с 1946 г.)
и Кемеровской (с 1969) филармоний. В репертуаре
артиста-чтеца еще в 1970-е годы было более 700
произведений (см. предисловие Л. Баландина к
книге Ю. Магалифа «Повести и рассказы», Ново-



86

И

Ю

Л

Ь

Письма на Ленинградскую
студию телевидения
главному герою телеспектакля
«Приключения Жакони»

сибирск, 1978), а ведь его сценическая карьера
продолжалась еще 20 лет. Не было, наверное, ни
одной крупной деревни в Новосибирской области
и ни одной области в Сибири, на Дальнем Востоке
и Крайнем Севере, где бы не побывал с концерта-
ми артист Юрий Магалиф.

Печататься он начал еще в юношеские годы в
Ленинграде, в Новосибирске впервые – в 1957 г.:
в альманахе для детей «Золотые искорки» был
опубликован очерк «Героическая профессия», затем
в сборнике «Сибирская новь» – очерк «Приметы вре-
мени». В 1958 г. вышла первая книга – «Приключе-
ния Жакони». Сказка писалась как пьеса для радио

и создавалась, по воспоминаниям Юрия Михайло-
вича, «легко, весело». Тогда же вышла и первая кни-
га, предназначенная взрослому читателю («Рас-
сказы». Новосибирск, 1958). Темой книги стала
связь человека с обществом, ответственность за судь-
бы людей, живущих рядом. Всего Ю. Магалифом
написано 36 книг. Его произведения издавались,
кроме Москвы и Новосибирска, также в Болгарии,
Венгрии, Польше, Румынии, Югославии.

В 1995 г. писатель награжден литературной
премией имени Н. Г. Гарина-Михайловского.

Юрий Михайлович, кроме названных талан-
тов, еще и самодеятельный художник, и резчик по
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дереву. Выставки его живописных работ проходили
в Новосибирске в 1974, 1976, 1978, 1982 и 1992 гг.

Жизнь Юрия Михайловича Магалифа обо-
рвалась 28 января 2001 г.

Кем он был для нашего города? Думается,
не слишком большим преувеличением выглядит
оценка, данная Владимиром Лакшиным. Он пи-
сал, обращаясь к Юрию Михайловичу: «Вы, как
всегда, удивляете меня размахом и многосторон-
ностью Ваших работ. Ну, ладно, поэт, прозаик,
сказочник. К тому же артист высшей квалифика-
ции, – но вот ведь еще и выставка акварелей!

Исполать Вам – Вы, похоже, в полу-дюйме от сла-
вы новосибирского Леонардо да Винчи.» И уж со-
вершенно правы авторы одного из поздравлений
к 80-летию Юрия Магалифа: «Ваш высокий про-
фессионализм, молодой кураж и творческое дол-
голетие являются примером не только для работ-
ников нашего телеканала, но и – что особенно важ-
но – для миллионов наших телезрителей. Вы
осуществляете нерасторжимую связь с культурой
и духовными традициями Вашего поколения».

...А свои письма он подписывал так: Маг –
Алиф …

Е. А. Мамонтова
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90 лет Государственной публичной библиотеке

Сибирского отделения Российской академии наук (1918)

15

«Роль ГПНТБ СО РАН для науки очевидна –

каждый, кто когда-либо занимался наукой,

знает, какова истинная цена книги».

Н. Л. Добрецов, академик,
председатель СО РАН

Годы идут… Перевернута еще одна страни-
ца биографии Главной библиотеки Сибири – ле-
том 2008 г. ей исполняется 90 лет.

Государственную публичную научно-техни-
ческую библиотеку, история которой начиналась в
столице, хорошо знают не только в Новосибирске,
в Сибири, но и далеко за ее пределами. Сегодня она
стала нашей достопримечательностью, «драгоцен-
ным умственным капиталом Сибири», одним из
крупнейших библиотечно-информационных цент-

ров страны. Однако не многие знают о ее прошлом:
о пройденном пути длиною в 90 лет.

Библиотека имеет две даты рождения: июль
1918 г. – Москва и октябрь 1958 г. – Новосибирск.
Это первая библиотека, рожденная cоветской
властью. В тот период деятельности она называ-
лась Государственной научной библиотекой
(ГНБ) и обслуживала аппарат Президиума Выс-
шего совета народного хозяйства (ВСНХ), распо-
лагая фондом всего в несколько десятков книг,
среди которых сияло золотыми корешками самое
дорогое по тем временам издание – энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона. Первые
годы библиотека не играла ведущей роли в ин-
формационном обслуживании даже в ВСНХ,
лишь позже, в 1929 г. она получила статус цент-

МАГАЛИФ, Т. Ф. Огранщик драгоценных
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ральной библиотеки советской промышленности,
ей был передан патентный фонд царской России
за 1870–1916 гг. – «Полное собрание привилегий
по изобретениям». Эта уникальная государствен-
ная коллекция патентов хранится в фондах биб-
лиотеки до сих пор.

С судьбой и деятельностью библиотеки в эти
годы связаны имена многих выдающихся предста-
вителей российской науки, большинство из них
пользовались библиотекой и оказывали ей посиль-
ное содействие. Это академики В. Н. Ипатьев,
И. П. Бардин и А. Е. Ферсман, а также известные
партийные и советские руководители: Г. К. Орд-
жоникидзе и В. В. Куйбышев. С 1948 г. ГНБ полу-
чает полный бесплатный обязательный экземпляр
литературы из Всесоюзной книжной палаты.
В мае 1957 г. ГНБ начинает работу по междуна-
родному книгообмену. Так к концу 50-х гг. она ста-
новится в один ряд с крупнейшими научными биб-
лиотеками страны.

Новый импульс в своем развитии библиоте-
ка получила с созданием в Сибири крупнейшего
научного центра (СО АН СССР). Волна обществен-
ных настроений, вызванных XX съездом КПСС,
породила в научном сообществе идею о перебази-
ровании в Сибирь целых научных школ – откры-
тие на востоке страны мощного научного центра.
Перед учеными, которые ехали в Новосибирск со-
здавать научный центр (1957 г.) возник вопрос:
какой информационный «родник» будет питать
науку Сибири? «Решительное перемещение науч-
ных сил из центра на восток страны должно быть
подкреплено столь же решительным перемещени-
ем библиотечных фондов», – такое предложение
было высказано основателем научного центра
Сибири академиком М. А. Лаврентьевым. 17 ок-
тября 1958 г. вышло постановление Совета Мини-
стров СССР о создании на базе ГНБ Министерства
высшего образования СССР двух библиотек:
ГПНТБ СО АН СССР в Новосибирске и ГПНТБ
СССР в Москве. С этого года в течение пятидесяти
лет судьба библиотеки тесно связана с Сибирским
отделением Академии наук. ГПНТБ СО АН СССР
должна была перебазироваться в Новосибирск со
всеми фондами, научно-справочным аппаратом,
полиграфической мастерской, технологическими
службами и штатом. В Новосибирск переводились
огромные информационные ресурсы, объем которых
составлял тогда 3,5 млн томов. Перевод из центра на
периферию крупной и уже сложившейся универ-
сальной научной библиотеки не имеет прецедентов
ни в предыдущей, ни в последующей истории Рос-
сии. В мировой практике подобные случаи также не

зафиксированы. У истоков уникального организа-
ционного решения стояли основатели Сибирского
отделения Академии наук – академики М. А. Лав-
рентьев и С. А. Христианович. Обращаясь к Предсов-
мина Н. С. Хрущеву, они настаивали на радикаль-
ных мерах по улучшению информационной ситу-
ации в Сибирском отделении Академии наук,
видя в этом одно из условий успешного развития
науки в восточных регионах России.

Весной 1960 г. в Новосибирске развернулось
строительство здания ГПНТБ – крупнейшего биб-
лиотечного здания на востоке страны. На месте
будущей библиотеки появился строительный кот-
лован, с 1961 г. начали расти ее стены. Библиоте-
ка разместилась в центре Новосибирска на возвы-
шенной части правого берега Оби, удобно связана
транспортом со всеми районами города. Здание
уникально по архитектурному облику и методу
строительства, внушительно по своим размерам:
9 этажей (из них пять надземных и четыре этажа
находятся под землей).

Проектные работы были проведены институ-
том «Новосибгражданпроект» (группа архитекто-
ров под руководством заслуженного архитектора
РФ, академика Российской академии архитектур-
ных и строительных наук Анатолия Афанасьеви-
ча Воловика). Первым директором ГПНТБ СО АН
стал ученый, библиотекарь и офицер-фронтовик
Иван Тимофеевич Суетнов (1919–1962 гг.), при-
нявший самое деятельное участие в проектирова-
нии здания библиотеки и приобретении оборудо-
вания для нее.

Перебазирование книжных фондов и отде-
лов ГПНТБ СО АН в Новосибирск длилось более
четырех лет: с 7 января 1961 г. по 31 мая 1965 г.
Основная тяжесть перебазирования фондов легла
на 1962 г. – в этот год в Новосибирск из Москвы
было перевезено 2 млн экземпляров книг. В тече-
ние всего времени перемещения фондов библио-
тека не прекращала обслуживания читателей ни
в Москве (где продолжали работать читальные
залы), ни в Новосибирске. 27 апреля 1961 г. в по-
мещении Института геологии и геофизики в но-
восибирском Академгородке был открыт первый
«сибирский» читальный зал ГПНТБ СО АН – зал
естественных наук. Следом за ним, 18 марта 1962 г.
в Институте органической химии открывается вто-
рой зал – химических наук. А 5 апреля 1963 г.
в только что построенном здании президиума СО АН
СССР и Института экономики и организации про-
мышленного производства разместился третий чи-
тальный зал – общественных наук. С осени 1965 г.,
как только в новом здании были созданы элемен-
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тарные условия для работы сотрудников, началось
стягивание сюда книжных фондов, разбросанных
по многочисленным временным хранилищам в
Академгородке и Новосибирске. 30 мая 1966 г.
здание библиотеки было принято государственной
комиссией, а 5–9 октября, за десять дней до тор-
жественного открытия библиотеки, в здании ГПНТБ
прошла Первая региональная научная конференция
библиотечных работников Сибири и Дальнего
Востока. Библиотекари, съехавшиеся со всех угол-
ков страны, ходили по пустым залам и коридорам
библиотеки, восхищенно оглядывая то, что было
чудом культурного прогресса. В выступлениях
директора ГПНТБ СО АН СССР Н. С. Карташова
и его соратников было сказано о необходимости
координации и планирования научно-исследова-
тельской работы всех библиотечных учреждений
огромной территории от Урала до Тихого океана.
Н. С. Карташов, бывший директором ГПНТБ СО
АН СССР с 1965 по 1979 г., известный библиоте-
ковед, доктор педагогических наук, профессор,
автор концепции библиотечного взаимодействия
в регионе, оказал значительное влияние на фор-
мирование научного облика библиотеки. ( В 1979 г.
Н. С. Карташов был переведен в Москву на долж-
ность директора Государственной библиотеки
СССР им. В. И. Ленина).

Являясь по своему Уставу научно-исследова-
тельским институтом СО АН, ГПНТБ именно с
этого времени смогла расширить научную и науч-
но-организационную работу в области библиотеко-
ведения, библиографоведения и книговедения.
В 1967 г. при ГПНТБ СО АН СССР была открыта
аспирантура по специальностям: библиотековеде-
ние, библиографоведение и книговедение. С 1967 г.
ГПНТБ издает научно-исследовательские труды
по вопросам библиотековедения, библиографове-
дения и книговедения, а с 80-х годов – и по про-
блемам автоматизации библиотечно-библиогра-
фических и информационных процессов.

Накануне открытия нового здания по реше-
нию руководства СО АН СССР было учреждено зва-
ние «Почетный читатель ГПНТБ». Первым 45 уче-
ным, деятелям культуры, архитекторам и строите-
лям, удостоенным этого звания, были вручены
почетные читательские билеты на торжественном
открытии нового здания библиотеки, которое состо-
ялось 17 октября 1966 г.

60-е и 70-е годы явились временем быстрого
роста книжного фонда ГПНТБ СО АН и улучше-
ния (универсализации) его качественного состава.
Только с 1960 по 1980 г. книжный фонд библиоте-
ки вырос с 3,5 млн до 8 млн томов.

80-е годы принесли ряд перемен в жизнь биб-
лиотеки. На пост директора ГПНТБ СО АН в 1980 г.
вступил Б. С. Елепов, ученый-организатор. Новый
директор принес с собой новые идеи. Как специа-
лист в области вычислительной математики и
информационных систем, он видел будущее биб-
лиотеки в широком развитии автоматизации биб-
лиотечно-библиографических и информационных
процессов. За десять лет до прихода в Россию «ком-
пьютерной эры» Б. С. Елепов начал внедрять в прак-
тику библиотеки и сознание библиотекарей поня-
тия и ценности информационного общества. В струк-
туре ГПНТБ появляется научная лаборатория
автоматизированных систем – первое специализи-
рованное подразделение, занимающееся разработ-
кой и внедрением автоматизированных технологий.
В 1985 г. создается отдел автоматизированных
систем, ведутся работы по нескольким основным
направлениям – от организации электронного ката-
лога на часть фонда ГПНТБ до создания машиночи-
таемых баз данных на библиографические источни-
ки. Во второй половине 80-х и начале 90-х гг. библио-
тека оснащается парком собственных компьютеров,
к 2003 г. насчитывающим 160 терминальных рабо-
чих мест в локальной сети, в т.ч. шесть серверов,
открывается класс Интернет. Крупных успехов до-
бились специалисты ГПНТБ СО АН СССР в созда-
нии библиографических баз данных.

В настоящее время в библиотеке сформиро-
вана крупнейшая за Уралом политематическая
система библиографических баз данных, охваты-
вающая полный спектр тематики научно-исследо-
вательских работ СО РАН.

В целом ГПНТБ обладает 29 базами данных
собственной генерации, включающими 503 тыся-
чи библиографических записей.

Для информационного обслуживания специ-
алистов региона библиотека использует зарубеж-
ные базы данных, число которых ежегодно растет.
С 1996 г. ГПНТБ подключена к глобальной компь-
ютерной сети Интернет, в библиотеке открыт для
читателей класс Интернет.

В 1998 г. ГПНТБ СО РАН прошла аккреди-
тацию в качестве государственного учреждения.
Президиум СО РАН утвердил основные направле-
ния научной деятельности ГПНТБ СО РАН:
создание, совершенствование и развитие автома-
тизированной информационно-библиотечной
системы СО РАН; методические принципы и тех-
нологические основы информационного сопро-
вождения научно-исследовательской деятельно-
сти СО РАН; книжная культура Сибири и Даль-
него Востока.
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Новое тысячелетие ознаменовалось в ГПНТБ
внедрением корпоративных технологий в практи-
ку каталогизации региональных библиотечных
ресурсов. Из принципиально новых направлений
деятельности библиотеки следует отметить созда-
ние полнотекстовых коллекций редких и ценных
изданий, электронной библиотеки важнейших
научных публикаций, развитие системы электрон-
ной доставки документов. В ГПНТБ СО РАН раз-
работан и внедрен в промышленную эксплуатацию
программно-информационный комплекс, основ-
ным назначением которого является предоставле-
ние возможности работы конечного пользователя
сети Интернет с информационными ресурсами биб-
лиотеки. Это единственный в России программный
продукт, позволяющий осуществлять весь комплекс
работ с базами данных с использованием Интерне-
та (поиск, ввод, корректировка информации).

Наряду с совершенствованием библиотечной
и информационной технологий, в ГПНТБ СО РАН
развиваются социальные и гуманитарные направ-
ления исследований. К ним относится фундамен-
тальная библиотековедческая наука, представлен-
ная научно-исследовательскими работами в обла-
сти рационального размещения и использования
библиотечно-библиографических ресурсов Сибири
и Дальнего Востока, а также в области деятельно-
сти библиотек академических учреждений СО
РАН. Развитие получили книговедческие исследо-
вания, освещающие вопросы истории и современ-
ного состояния книжного дела сибирского региона.

Небезынтересно отметить, что в этот период
в полтора раза вырос кадровый корпус ученых
ГПНТБ. Эти изменения очень заметны при сопо-
ставлении данных 2000 и 2006 гг. (всего количе-
ство сотрудников осталось неизменным – 475 чел.).
Научных сотрудников: 42 (2000 г.) – 56 (2006 г.);
докторов наук: 3 (2000 г.) – 5 (2006 г.); кандидатов
наук: 22 (2000 г.) – 28 (2006 г.).

ГПНТБ СО РАН осуществляет подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для региона, здесь
функционируют: аспирантура, Сибирский регио-
нальный библиотечный центр непрерывного обра-
зования и Сибирский региональный центр консер-
вации документов, высшие библиотечные курсы.

Библиотека выпускает монографии, сборни-
ки научных трудов, учебные пособия, аналитичес-
кие обзоры по экологии; библиографические ука-
затели по всем отраслям знания.

В настоящее время ГПНТБ СО РАН – один из
крупнейших библиотечно-информационных цент-
ров азиатского континента. Книжный фонд библио-
теки превышает 10 миллионов томов научной,

производственно-технической, конъюнктурной,
справочной, учебной литературы. Библиотека –
единственная в Сибири – получает обязательный
экземпляр печатной продукции на русском языке,
хранит более 70% всей иностранной литературы,
имеющейся в Сибири и на Дальнем Востоке.
В 2007 г. совокупный фонд ГПНТБ СО РАН (в т. ч.
библиотек сети СО РАН) составил 14,6 млн единиц
хранения. Она осуществляет библиотечное и ин-
формационное обслуживание в традиционном и
автоматизированном режимах. На ее сервере уста-
новлены электронный каталог и БД (база данных),
включающие литературу с 1992 г. С 1996 г. читате-
ли имеют доступ через сеть Интернет к российским
и зарубежным информационным ресурсам. По зап-
росам пользователей, благодаря современным
технологиям, ГПНТБ СО РАН может в считанные
дни получить электронную копию любого печатно-
го издания из любой библиотеки страны.

Ежегодно ГПНТБ СО РАН посещают более
300 тысяч читателей: ученых, специалистов, препо-
давателей и студентов города, области, региона. Ее
фондами пользуются около 600 абонентов межбибли-
отечного абонемента. К услугам читателей 18 отрас-
левых и специализированных научных читальных
залов, межбиблиотечный и ночной абонементы. Ра-
ботают класс Интернет, консультационный пункт по
вопросам охраны интеллектуальной собственности.

Предмет особой гордости ГПНТБ СО РАН –
фонд редких книг и рукописей, начало которому
положила уникальная коллекция старопечатных
книг, древних рукописей, документов и произве-
дений искусства (икон, картин), переданная в дар
Сибирскому отделению АН СССР академиком
М. Н. Тихомировым.

ГПНТБ СО РАН – это также крупный культур-
но-просветительский центр. В библиотеке организу-
ются встречи с учеными, писателями, художниками,
общественными деятелями, проводятся конферен-
ции, семинары, презентации, выставки, создан фонд
произведений живописи и фотографии. Ежегодно
библиотеку с экскурсиями посещают около 3000 че-
ловек, в основном, это молодые специалисты, студен-
ты вузов и учащиеся общео-бразовательных школ.

В числе значительных достижений коллекти-
ва ГПНТБ СО РАН следует отметить следующие:
сформирован единый библиотечный фонд СО РАН,
фонд рукописей и редких книг ХIV–XX вв. – более
50 000 раритетов; создана автоматизированная ин-
формационно-библиотечная система СО РАН; изда-
на коллективная монография в пяти томах «Очер-
ки истории книжной культуры Сибири и Дальнего
Востока» (конец XVIII–XX вв.); издается первый за
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СССР Государственной публичной научно-
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конф., 25-26 мая 2000 г., г. Томск / Рос. акад.
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Науч. б-ка. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН,
2000. – 393 с. – Из содерж.: Из опыта работы
центра консервации и реставрации докумен-
тов ГПНТБ СО РАН в археографических экс-
педициях / Е. Ю. Бородихина. – С. 60 – 63 ;
Изучение пользователей патентной инфор-
мации / Р. М. Кукарцева. – С. 254 – 258 ;
К вопросу об отборе в фонд ГПНТБ СО РАН
документов краеведческого характера /
Г. М. Вихрева. – С. 267 – 270 ; Массовая рабо-
та или «паблик рилейшнз» : (из опыта массо-
вой работы ГПНТБ СО РАН) / В. Я. Заводов-
ская. – С. 283 – 286 ; Современное состояние
и перспективы научно-методического обеспе-
чения централизованной библиотечной сис-
темы СО РАН / Т. В. Дергилева. – С. 287 – 290 ;
Региональные газеты как источник информа-
ции по истории, культуре и науке Сибири и
Дальнего Востока : (на примере текущих биб-
лиогр. указ. ГПНТБ СО РАН) / В. С. Марко-
ва, И. А. Быкова. – С. 343 – 346 ; Подход к раз-
работке технологии перевода части фонда
редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН в

Уралом научный журнал «Библиосфера»; в диссер-
тационном совете защищено около 60 кандидат-
ских диссертаций по специальности «Библиотеко-
ведение, библиографоведение и книговедение»;
в Интернете представлено 33 БД собственной гене-
рации по направлениям научных исследований
институтов Сибирского отделения Российской Ака-
демии наук; ГПНТБ СО РАН представляет доступ
к 3 000 научных зарубежных журналов, 91 БД.

У библиотеки имеются широкие междуна-
родные связи. На основе долгосрочных соглаше-
ний ГПНТБ осуществляет международный кни-
гообмен с 300 партнерами в 32 странах мира
и сотрудничество с крупнейшими информацион-
ными центрами Германии, Англии. Она – посто-
янный участник Франкфуртской, Пхеньянской и
Московской международных книжных ярмарок;
активно сотрудничает с Баварской национальной
библиотекой, библиотекой Ганноверского техни-
ческого университета. Основная цель сотрудни-
чества – международный книгообмен, обеспече-

ние ученых и специалистов региона актуальной
научной зарубежной информацией.

В числе имеющихся наград ГПНТБ – 4 золо-
тые медали и 6 дипломов международного выста-
вочного центра «Сибирская ярмарка», грамоты пре-
зидиумов РАН и СО РАН, администрации Ново-
сибирска и Новосибирской области.

Мощный импульс, который дают практи-
чески неисчерпаемые информационные ресурсы
ГПНТБ СО РАН и ее сети всем научным исследо-
ваниям на территории Сибири и Дальнего Восто-
ка, является реальным вкладом библиотеки в на-
учно-технический и социальный прогресс, в мо-
дернизацию и возрождение России, в перспективу
достижения российскими учеными лидирующих
позиций в мировой науке. Трудности переходно-
го периода (конец ХХ в.) не сломили библиотеку –
она и сегодня остается важнейшим рычагом ин-
формационного обеспечения СО РАН, продолжа-
ет играть первостепенную роль в научной и куль-
турной жизни Новосибирска и региона.

В. Я. Заводовская
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электронную форму / С. Р. Баженов, А. Ю. Бо-
родихин, А. В. Шабанов. – С. 369 – 370 ; Исто-
рия печати Новосибирской области в проблем-
но ориентированных базах данных ГПНТБ СО
РАН / Л. А. Мандринина. – С. 371 – 373 ; Проб-
лемы МБА и электронной доставки докумен-
тов И. Ю. Красильникова. – С. 374 – 378 ; Неко-
торые подходы к созданию автоматизирован-
ной технологии комплектования : (из опыта
работы ГПНТБ СО РАН) / Т. Н. Харламова,
В. В. Дроздов. – С. 378 – 381 ; Электронные ис-
точники патентной информации и политика их
использования в ГПНТБ СО РАН / О. Н. Иса-
кова. – С. 381 – 385.

ФЕДОТОВА О. П. Взаимодействие библиотек
Сибири и Дальнего Востока в системе депозитар-
ного хранения и использования документных
ресурсов : [опыт ГПНТБ СО РАН] / О. П. Федо-
това, Г. И. Каратаева // Региональные библио-
течные системы : история, соврем. состояние,
перспективы : сб. науч. тр. – Новосибирск,
1996. – С. 150 – 165. – Библиогр.: с. 165.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
услуги : проспект / ГПНТБ СО РАН ; [сост.
Е. Б. Артемьевой, Т. В. Дергилевой]. – Ново-
сибирск, 1994. – 21 с. – Загл. обл.: Библиотеч-
но-информационные услуги ГПНТБ СО РАН.

СВИРЮКОВА В. Г. Справочно-библиографи-
ческая работа академической библиотеки в
меняющейся системе общественных отноше-
ний / В. Г. Свирюкова // Организация и ресур-
сы информационно-библиотечного обслужи-
вания специалистов и ученых : сб. науч. тр. –
Новосибирск, 1994. – С. 124 – 130.
СКАРУК Г. А. ГПНТБ СО РАН в оценке чита-
телей начала 90-х гг. / Г. А. Скарук, Т. А. Ждано-
ва // Развитие книжного дела в Сибири и на
Дальнем Востоке : совет. период : сб. науч. тр. –
Новосибирск, 1993. – С. 156 – 176. – Биб-
лиогр.: с. 174 – 176.

ЛЕБЕДЕВА А. Н. Организация и структура
научно-исследовательской работы в ГПНТБ
СО АН СССР / А. Н. Лебедева // Проблемы
повышения эффективности научных исследо-
ваний в библиотеках Сибири и Дальнего Во-
стока. – Новосибирск, 1984. – С. 109 – 120.

ИСТОРИЯ становления и развития системы
библиотечно-библиографического обслужива-
ния научно-исследовательских учреждений
Сибирского отделения АН СССР. Вып. 42 : сб.
науч. тр. / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние,
ГПНТБ. – Новосибирск, 1978. – 142 с. : табл. –
Библиогр. в конце ст. – Из содерж.: 60 лет на
службе науки / Н. С. Карташов. – С. 5 – 20 ;
Информационно-библиографическое обеспе-
чение долгосрочной программы комплексно-
го освоения природных ресурсов Сибири /
М. И. Кирсанова. – С. 21 – 33 ; Формирование
фондов отечественной и иностранной литера-
туры ГПНТБ СО АН СССР (1918–1978 гг.) /
Т. Ф. Васильева, Н. М. Уварова. – С. 40 – 51 ;
Каталоги ГПНТБ СО АН СССР и повышение
их информационно-поисковых качеств / З. С. Ве-
тошкина, З. И. Тырышкина. – С. 52 – 61 ;
Эффективность информационного обслужи-
вания ученых и специалистов в ГПНТБ СО
АН СССР / А. А. Мальцева. – С. 62 – 75 ;
Эффективность библиотечно-библиографи-
ческого обслуживания ученых и специали-
стов Новосибирского научного центра /
А. А. Егорова, Л. П. Павлова. – С. 76 – 87 ;
Информационное обеспечение науки и про-
мышленности спецвидами технической лите-
ратуры / Д. М. Цукерблат. – С. 88 – 100 ;
Поиск информации в ГПНТБ СО АН СССР /
Т. П. Ашмарина. – С. 101 – 113 ; МБА в биб-
лиотечно-библиографическом обслуживании
информационных запросов ученых и специ-
алистов / Т. А. Миськова. – С. 114 – 130.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ публичная научно-тех-
ническая библиотека [СО АН СССР : путево-
дитель]. – [М. : Внешторгиздат, 1977]. – 27 с. :
ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.

ВИШНЯКОВА Н. В. Редакционно-издатель-
скому отделу – 40 лет / Н. В. Вишнякова //
Новости ГПНТБ СО РАН. – 2006. – №. 1. –
C. 111 – 117.

ЕЛЕПОВ Б. С. Доклад на общем собрании о
работе ГПНТБ СО РАН [в 2005 г.] / Б. С. Еле-
пов // Новости ГПНТБ СО РАН. – 2006. –
№. 1. – C. 27 – 55.
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ЕЛЕПОВ, Б. С. Библиотека в системе науч-
ных коммуникаций : [на примере ГПНТБ СО
РАН] / Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик // Библио-
сфера. – 2005. – №. 1. – С. 5 – 13 : табл.

ЗАВОДОВСКАЯ, В. Я. Массовая работа...
Взгляд через годы (или некоторые страницы
из истории отдела) : [к 20-летию отд. массовой
работы] / В. Я. Заводовская // Новости
ГПНТБ СО РАН. – 2005. – №. 4. – С. 97 – 108.

ПОДКОРЫТОВА, Н. И. ГПНТБ СО РАН в
информационно-образовательном простран-
стве Новосибирска / Н. И. Подкорытова,
М. И. Ковецкая // Библиосфера. – 2005. –
№. 1. – С. 15 – 22 : табл. – Библиогр.: с. 22.
АЙКАШЕВ, М. Бумажные сокровища / М. Ай-
кашев // Ведомости Новосиб. обл. Совета де-
путатов. – 2004. – №. 49 (5 нояб.). – С. 21.
О работе Музея редкой книги в ГПНТБ СО РАН.

АЛЕКСЕЕВ В. Н. Сокровища на века /
В. Н. Алексеев, Е. И. Дергачева-Скоп // Биб-
лиотека. – 2004. – № 4. – С. 33 – 36 : ил., портр.
О фонде редкой книги и рукописей ГПНТБ СО РАН, об

археографических экспедициях.

АРТЕМЬЕВА, Е. Б. Высшие библиотечные
курсы ГПНТБ СО РАН : история и перспек-
тивы развития / Е. Б. Артемьева // Информ.
бюл. РБА. – 2004. – №. 32, Ч. 2. – С. 35 – 37.

[ГПНТБ СО РАН : подборка материалов] /
Б. С. Елепов [и др.] // Новости ГПНТБ СО
РАН. – 2004. – Спец. вып. к IX Конф. РБА. –
С. 3 – 71 : ил., табл. – Из содерж.: ГПНТБ СО
РАН: история и современность / Б. С. Елепов,
О. Л. Лаврик, А. Л. Посадсков ; Отдел комп-
лектования отечественной литературой /
Н. И. Подкорытова ; Система международно-
го книгообмена / Л. В. Босина ; Отдел обслу-
живания читателей / Л. Р. Васильчик ; Отдел
периодики: семь футов под килем / Г. М. Вих-
рева ; Предоставление документов через МБА /
И. Ю. Красильникова ; Хранители книжных
богатств / О. П. Федотова ; Сокровища века :
[о работе по созданию фонда ред. книг и ру-
кописей] / Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексе-
ев ; Центр консервации документов / Н. М. Мар-
чук ; Информационно-библиографическое
обеспечение региональных научных исследо-

ваний / Н. В. Перегоедова ; Информационно-
массовая работа / В. Я. Заводовская ; Непрерыв-
ное образование библиотечных работников /
Е. Б. Соболева, Е. Б. Артемьева ; Издательская
деятельность / Н. В. Вишнякова.

ЕЛЕПОВ Б. С. Форпост распространения зна-
ний / Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик, А. Л. Посад-
сков // Библиотека. – 2004. – № 4. – С. 23 – 25 :
ил., портр.
О становлении ГПНТБ СО РАН как информационного

центра Сибири, о современных электронных ресурсах
библиотеки.

НОВИКОВА Н. В. 30 лет содействия изобре-
тательству : [к юбилею отд. пат.-конъюнктур.
информ.] // Новости ГПНТБ СО РАН. – 2004. –
№ 3. – С. 51 – 56.

ПЕРЕГОЕДОВА, Н. В. Региональные биб-
лиографические ресурсы, генерируемые
ГПНТБ СО РАН : проблемы формирования и
использования / Н. В. Перегоедова // Информ.
бюл. РБА. – 2004. – №. 32, Ч. 2. – С. 109 – 112.

РЕДЬКИНА, Н. С. Научные библиотеки в
информационном обеспечении управления
наукой : [опыт ГПНТБ СО РАН] / Н. С. Редь-
кина // Библиотековедение. – 2004. – №. 3. –
С. 47 – 52 : ил.

АЛЕКСЕЕВ, В. Н. Яркие звезды нашей дей-
ствительности / В. Н. Алексеев // Сиб. горни-
ца. – 2003. – Спец. вып. «В городе моем свет-
ло...». – С. 33 – 37 : портр.
Заведующий отделом редких книг и рукописей – об ис-

тории создания библиотеки и отдела.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Три эпохи – три судьбы :
(история ГПНТБ СО РАН в биографиях ее
рук.) / А. Л. Посадсков // Библиотековедение. –
2002. – №. 4. – С. 74 – 80 : портр.
Об И. Т. Суетнове, Н. С. Карташове, Б. С. Елепове.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Библиотека государственная публичная на-
учно-техническая Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ГПНТБ СО РАН) /
А. Л. Посадсков. – С. 86 – 89 ; Елепов Борис
Степанович / А. Л. Посадсков. – С. 294 ;
Карташов Николай Семенович / А. Л. Посад-
сков. – С. 401.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделе-
ния … : библиогр. указ. лит. – Новосибирск :
ГПНТБ СО АН СССР, 1978–2005.

… Академии наук СССР, 1958–1977 гг. / Акад.
наук СССР, Сиб. отд-ние, ГПНТБ. – 1978. –
345 с.

… Академии наук СССР, 1978–1987 гг. / Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние, ГПНТБ. –1989. – 210 с.
… Российской академии наук (1988–2002 гг.) /
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ГПНТБ. –
2005. – 382 с. – Предм.-темат. указ.: с. 375 – 382.
Библиографические указатели включают хронику дея-

тельности библиотеки, библиографию ее изданий и тру-
дов сотрудников, материалы о самой ГПНТБ СО РАН.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения
Академии наук СССР. Новосибирск : [книгоизд.
деятельность] // История книги и книжного дела
в Сибири и на Дальнем Востоке : библиограф.
указ. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ГПНТБ ;
сост. Л. А. Мандринина. – Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2002. – Ч. 2 : 1918–1975 гг. –
С. 42.

ИСТОРИЯ библиотечного дела и библиографии
в Сибири и на Дальнем Востоке. В 3 ч. Ч. 2.
Библиотечное дело в Сибири и на Дальнем
Востоке (1917–1975 гг.) : библиогр. указ. / Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние, ГПНТБ ; Регион.
об-ние б-к Сибири и Дал. Востока. – Новоси-
бирск : [ГПНТБ СО РАН], 1993. – 547 с. –
Из содерж.: Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека Сибирского
отделения АН СССР (ГПНТБ СО АН СССР) :
[лит. 1958–1960 гг.]. – С. 178 – 179 ; Государ-
ственная публичная научно-техническая
библиотека (ГПНТБ СО АН СССР) : [лит.
1961–1975 гг.].

НИКОЛАЕВ, В. А. Библиографы Сибири и
Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. /
В. А. Николаев ; АН СССР, Сиб. отд-ние,
ГПНТБ. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние,
1973. – 174 с. – Из содерж.: Воробьева Татья-
на Александровна : [зав. науч.-библиогр.
отд.]. – С. 34 – 36 ; Кирсанова Маргарита Ива-
новна : [зам. директора по науч. работе]. –
С. 63 – 65 ; Соколова Валентина Петровна :
[гл. библиограф]. – С. 128 – 130.
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1 – 80 лет с начала регулярного воздушного почтового сообщения между Новосибирском и Моск-
вой. В газете «Советская Сибирь» от 1 августа 1928 г. была опубликована заметка
«Завтра вылетает первый почтовый самолет». 3 августа газета сообщила: «Вчера
в 12 часов из Москвы в Новосибирск прибыл первый почтовый самолет […].
Вчера в 4 часа дня в Москву вылетел первый самолет с почтой». В заметке, напе-
чатанной 9 августа, газета информировала сибиряков: «[…]Открывшейся воздуш-
ной линией будут обслужены непосредственно Новосибирск – Омск – Курган –
Свердловск – Казань – Нижний Новгород – Москва. […] Весь путь с остановками
от Новосибирска до Москвы преодолевается в 26 [!] часов. Скорый поезд этот путь
делает в 74 часа.[…]» (Совет. Сибирь. – 1928. – 1 авг. – С. 3 ; 3 авг. – С. 4; 9 авг. – С. 5)

6 – 70 лет со дня рождения почетного жителя Новосибирска (2003) Индинка Ивана Ивановича
(1938, с. Козловка Ачинского р-на Красноярского края). С 1986 по 1995 г. – второй
секретарь Новосибирского горкома КПСС, председатель Новосибирского гориспол-
кома, председатель горсовета, мэр города, глава областной администрации, де-
путат Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Новосибирской области
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 367)*

12 – 90 лет со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР Чернядева
(Халерина) Константина Саувовича (1918, г. Одесса, Украина). Выпускник
ГИТИСа (Москва, 1941). В 1957–1973 гг. работал в Новосибирском драматичес-
ком театре «Красный факел» (в 1960–1971 – главный режиссер). В числе поста-
новок – «Яков Богомолов»  М. Горького (первая постановка в Советском Союзе,
1958), «Лиса и виноград» Г. Фигейредо (1960), «Ради своих ближних» В. Лавренть-
ева (первая постановка этой пьесы драматурга-новосибирца, 1961), «Милый обман-
щик» Д. Килти (1962), «Традиционный сбор»  В. Розова (1967), «Венецианские
близнецы» К. Гольдони (1972), «Валентин и Валентина» М. Рощина (1972) и др.
С 1970 г. был преподавателем Новосибирского театрального училища (ныне те-
атральный институт). После «Красного факела» работал в Одесском русском и в
Великолукском драматических театрах (Новосибирск : энциклопедия. – С. 957)

12 – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, полиграфиста Федчук
Марии Ивановны (1933, с. Девятники Новострелищенского р-на Дрогобыческой
обл., ныне Жидачовский р-н Львовской обл., Украина – 1992, г. Новосибирск).
Выпускница Львовского полиграфического техникума (1955), все процессы поли-
графического производства осваивала, работая мастером печатного и офсетного
цехов Новосибирской типографии № 1, главным инженером. В 1966–1992 гг. –
директор Новосибирского полиграфического комбината. Уделяла большое вни-
мание внедрению новой техники и технологии, повышению качества продукции,
улучшению условий труда. Награждена орденом «Знак Почета» (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 913)

14 – 100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ, доктора технических наук Селиванова
Александра Ивановича (1908, д. 2-я Борисоглебская Ленского р-на Архангель-
ской обл. – 1976, г. Кисловодск), автора теории старения машин, широко исполь-
зуемой специалистами в России и за рубежом. Выпускник факультета индустри-
ализации сельского хозяйства Ленинградского политехнического института (1931)
и аспирантуры при Всесоюзном НИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ,
1939), в 1941–1944 гг. воевал в составе 802-го отдельного автотранспортного баталь-
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она 5-й армии Западного фронта. После войны руководил лабораторией ремонта
тракторов ВИМа. В 1953 г. стал основателем, и. о. заместителя директора по на-
учной работе Государственного всесоюзного технологического института ремон-
та и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГосНИТИ) Всесоюзного объеди-
нения «Союзсельхозтехника» (Москва). В 1970-х А. И. Селиванов – член первого
президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ, заместитель директора по науч-
ной работе Сибирского института механизации и электрификации сельского хо-
зяйства (р. п. Краснообск Новосибирского района), заведующий кафедрой ремон-
та машин Новосибирского сельскохозяйственного института (ныне аграрный уни-
верситет). Лауреат Сталинской премии II степени, кавалер орденов Красной
Звезды, «Знак Почета», трех орденов Трудового Красного Знамени (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 760)

15 – 100 лет назад (15.08.1908) предприниматель Махотин Федот Фаддеевич (1871–1923) открыл
первый в Новониколаевске (один из первых в Сибири) стационарный кинотеатр –
«Театр-синематограф Ф. Ф. Махотина», под который использовал складское по-
мещение на центральной площади города (на этом месте сейчас – часть сквера у
входа на станцию метро «Площадь Ленина», рядом с мэрией). Демонстрировались
фильмы: «Смерть Иоанна Грозного», «Воскресенье», «Дама с собачкой», «Макбет»,
«Мазепа», «Отелло» и другие. После перестроек здания в 1909 и 1912 гг. зритель-
ный зал был доведен до 400 мест. В городе теперь работало несколько кинотеат-
ров («Москва», «Гигант», «Заря», «Модерн»), но Ф. Ф. Махотин находился всегда
в курсе всего самого интересного и нового в кинематографическом мире.
Сотрудничая с лучшими столичными прокатными фирмами, приобретал лучшие
картины. С 1913 г. начал демонстрировать работы, снятые собственноручно:
«Виды Ново-Николаевска», «Масленица в Ново-Николаевске», «От Ново-Нико-
лаевска до Бердска», «Виды и события города Томска», «Торжественный парад
41-го Сибирского полка», «Великий праздник революции в г. Ново-Николаевске,
снимки с натуры воспроизведены в день 1917 года марта 27» и другие. За весь
дореволюционный период работы махотинский театр принял более полутора мил-
лионов зрителей. После Октябрьской революции стал называться «Народный
электротеатр». При власти колчаковцев (1918–1919) заведение вернули прежне-
му хозяину, а после восстановления Советской власти – национализировали в
соответствии с декретом Совнаркома от 27 августа 1919 г. (Синема в Сибири /
В. А. Ватолин. – Новосибирск, 2003. – С. 50 ; Созидатели. Т. 2. – Новосибирск, 2003. –
С. 301 ; Сов. Сибирь. – 2003. – 27 авг. – С. 3)

15 – 60 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного мастера спорта России по
спортивному туризму Говора Валерия Васильевича (1948). Многократный побе-
дитель и призер чемпионатов страны. Лично руководил и участвовал более чем в
180 спортивных походах, из которых 31 – высшей категории сложности. В 1985 г.
руководил «Звездным походом на высшую точку Сибири» (гора Белуха, 4505 м),
в котором приняли участие более 500 человек. Участник гималайских и латино-
американских экспедиций. В качестве тренера подготовил более 30 мастеров спорта
и 5 мастеров спорта международного класса. Вице-президент Туристско-спортив-
ного союза России (Азиатская часть), президент Новосибирского отделения  этого
союза, начальник общественного поисково-спасательного отряда, инструктор
спортивного туризма международного класса (http://www.fstno.nsk.ru/Structure/
Str_Counsil_Federation_Govor.htm / Федерация Спортивного туризма Новосибирс-
кой области / Состав Совета Федерации туризма Новосибирской области)
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16 – 20 лет со дня открытия в Новосибирске первого фитоцентра (1988), организованного апте-
коуправлением и кооперативом «Оздоровление» при областном комитете физ-
культуры и спорта. В фитоцентре на Челюскинцев, 30/1 впервые в городе велась
расширенная продажа сложных сборов и редких лечебных трав, врач-фитотера-
певт давал консультации посетителям, работал фитобар с готовыми настоями
(Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – Новоси-
бирск, 1997. – С. 120 ; Вечер. Новосибирск. – 1988. – 16 авг. – С. 1)

17–19 – 80 лет назад (1928) в Новосибирске состоялись концерты народного артиста Республи-
ки Собинова Леонида Витальевича (1872–1934), гастролировавшего по Сибири.
Крупнейший представитель русской классической вокальной школы, лирический
тенор, в 1897–1933 гг. работал в Большом театре в Москве (Вечер. Новосибирск. –
1972. – 7 июня. – С. 3 ; Совет. Сибирь. – 1928. – 17 авг. – С. 6 ; 19 авг. – С. 6)

21 – 90 лет со дня рождения Топтыгина Сергея Григорьевича (1918, д. Тетерюхино Мышкин-
ского р-на Ярославской обл.), директора Новосибирского завода редких металлов
в 1962–1987 гг. Участник Великой Отечественной войны. По окончании Ленин-
градского политехнического института (1937–1941, 1946–1947), работал на НЗРМ
контролером, старшим контролером Министерства финансов СССР. В 1950-х гг. –
на партийной работе: освобожденным секретарем парторганизации завода, вто-
рым и первым секретарем Усть-Таркского райкома КПСС. С 1962 – вновь на за-
воде редких металлов. При непосредственном участии С. Г. Топтыгина завод
освоил выпуск более 400 наименований соединений редких металлов, системати-
чески наращивал темпы производства, впервые в стране начал промышленное
получение солей рубидия. Сергей Григорьевич неоднократно избирался депута-
том районных и Новосибирского городского Советов. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны II степени
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 876)

23 – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН Никитина Юрия
Петровича (1928, г. Красноярск), доктора медицинских наук, крупного клиници-
ста и организатора практического здравоохранения, почетного профессора Ново-
сибирского государственного медицинского университета. Выпускник Новосибир-
ского мединститута (1950, ныне НГМУ), работал в Новокузнецке (врач-терапевт;
ассистент, доцент кафедры терапии в институте усовершенствования врачей).
С 1968 по 2003 г. Ю. П. Никитин – заведующий кафедрой терапии факультета
усовершенствования врачей НГМИ. С 1970 по 1980, кроме того – проректор по на-
учной работе. В 1980–1990 гг. работал заместителем председателя Президиума
СО АМН СССР. В 1981 г. на базе кафедры терапии мединститута организовал Ин-
ститут терапии СО АМН и стал его директором. Ныне является советником при
дирекции НИИ терапии. Исследования ученого относятся к разным разделам
медицины: гематология, кардиология (Ю. П. Никитин – почетный кардиолог Рос-
сии), клиническая биохимия, медицинская генетика. Кроме того, геронтология,
эндокринология, функциональная диагностика, организация здравоохранения.
Академик Никитин создал одну из ведущих научных школ России по проблемам
атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических неинфек-
ционных заболеваний, нарушений липидного обмена. По его инициативе в Но-
восибирске организована областная кардиологическая служба (одна из первых в
Советском Союзе), открыты (впервые в стране) специализированные кабинеты для
больных ишемической болезнью сердца, созданы городские отделы регистров
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инфаркта миокарда, мозгового инсульта, городской липидный центр. Ю. П. Ни-
китин – один из ведущих специалистов по проблемам северной медицины. Актив-
но участвовал в организации Международного союза приполярной медицины,
с 1987 по 1996 г. был членом правления этой организации. За достижения в обла-
сти приполярной медицины награжден Международной премией и медалью
Дж. Хилдеса (Канада), премией РАМН и Федерального фонда медицинского стра-
хования. За цикл работ по геронтологии – премией НИИ «Международный центр
по проблемам пожилых людей» имени Т. И. Ерошевского. Кавалер орденов Тру-
дового Красного Знамени, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 570 ; http://www.biograph.ru/bank/nikitin_yp.htm /
Международный объединенный биографический центр)14

27 – 75 лет Дзержинскому, Октябрьскому и Первомайскому районам города Новосибирска.
27.08.1933 Президиум Новосибирского городского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов выпустил постановление № 2700/а: «На основании
ст. 5 положения о Городских Советах, утвержденного постановлением ВЦИК от
20 января 1933 г., Президиум Горсовета постановляет: 1. Организовать с 1 октяб-
ря с.г. районные Советы: Дзержинский, Октябрьский и Инской15. 2. Настоящее
постановление внести на утверждение очередного Пленума Горсовета»16

(НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 324. Л. 183)

27 – 70 лет со дня рождения физика-экспериментатора, академика РАН Чеботаева Вениамина
Павловича (1938, г. Куйбышев, ныне Самара – 1992, США), специалиста в области
квантовой электроники и лазерной физики, одного из создателей нового направ-
ления – нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения. Выпуск-
ник Новосибирского электротехнического института (1960, ныне технический
университет), до 1964 г. работал в Институте радиофизики и электроники. В 1962 г. 
группой молодых физиков (в их числе – В. Чеботаев) были начаты работы в обла-
сти лазеров и запущен первый в Сибири газовый лазер. После реорганизации
ИРиЭ (вторая половина 1960-х) появился отдел лазерной физики под руковод-
ством В. Чеботаева. Впоследствии отдел вошел в Институт физики полупровод-
ников, а в 1978 г. – в Институт теплофизики СО АН СССР. С 1978 по 1991 г.
В. П. Чеботаев – заместитель директора ИТ. А в 1991 на базе отдела лазерной фи-
зики был создан Институт лазерной физики СО АН СССР, его первым директо-
ром стал академик Чеботаев. Лауреат Ленинской премии, премии имени Ч. Та-
унса Американского Оптического общества (США) и премии А. Гумбольдта (ФРГ).
Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». В 1998 г. в честь
шестидесятилетия В. П. Чеботаева на стене здания Института лазерной физики
была открыта мемориальная доска (Новосибирск : энциклопедия. – С. 953 ;
Наука в Сибири. – 1998. – № 31/32 (Авг.). – С. 3)

14 В некоторых (других) источниках датой рождения Ю. П. Никитина ошибочно называется 23 сентября.
15 Первомайский район первоначально назывался Инским, вскоре после образования был переименован в Эйхов-

ский (в честь первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе, 1890–1940), а в 1938 г. (70 лет на-
зад) получил свое нынешнее название.

16 По данным Новосибирского городского архива (директор В. Д. Коледа) районное деление существовало в городе и
до революции. В документах архивного фонда Новосибирского городского Совета РК и КД 1920-х – начала 1930-х гг.

встречаются сведения по Закаменскому, Вокзальному, Военному, Центральному, Южному, Инскому, Ельцовскому и
Ипподромскому районам (в некоторых документах называются «части»). Но официально районное деление в городе стало

закрепляться с начала 1930-х гг. В 1930 г. постановлением ВЦИК был образован Заобский район, а в 1933 г. ВЦИК утвер-

дил Положение о городских Советах, согласно которому последние являлись высшим органом государственной власти
на подведомственной территории и наделялись большими правами, в том числе и по организации районов в городе.
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Ивану Ивановичу Индинку было суждено
сыграть важную роль в жизни нашего города и об-
ласти. С 1988 по 1993 г. он был первым лицом в
городе: занимал должность председателя горис-
полкома и мэра Новосибирска, в 1993–1995 гг.
был главой администрации Новосибирской обла-
сти, депутатом Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от Новосибирской области.

В мучительные годы перелома, в котором ока-
залась наша страна, он самой судьбой был призван
оказаться на острие всех явных и скрытых проти-
воречий, принять на себя самые болезненные уда-
ры судьбы и времени...

Иван Иванович Индинок родился 6 августа
1938 г. в деревне Козловка Ачинского района Крас-
ноярского края в большой крестьянской семье.
После окончания средней школы в 1957 г. поступил
в Томский политехнический институт на радиотех-
нический факультет по специальности «Промыш-
ленная электроника». В августе 1962 г., получив
квалификацию инженера-электрика, он приехал
по распределению в Новосибирск и в должности
инженера начал работать в машиностроительном
отделе на предприятии п/я 55 (электровакуумный
институт, позднее – НПО «Восток»). Уже осенью
И. Индинка избрали секретарем комитета ВЛКСМ
п/я № 55 (на освобожденной основе) – и он полно-
стью погрузился в комсомольско-молодежные дела.
Вернулся он на производство осенью 1964 г., рабо-
тал старшим инженером, с декабря 1966 г. – на-
чальником бюро, с июля 1967 г. – начальником ла-
боратории отдела научно-технической информа-
ции Новосибирского электровакуумного института.

НПО «Восток» стал для него большой школой
жизни. За вклад в развитие электронной промыш-
ленности Иван Иванович награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, медалью «За тру-
довое отличие», двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

Стремительны вехи его партийной карьеры.
С 1972 по 1981 г. – секретарь парткома электрова-
куумного института, в 1981–1984 гг. – второй, а в
1984–1986 гг. – первый секретарь Заельцовского
РК КПСС.

В 1986–1988 гг., после избрания вторым секре-
тарем Новосибирского горкома КПСС, И. И. Инди-

нок энергично берется за решение крупных город-
ских проблем, в частности за выполнение город-
ской продовольственной программы, развитие
теплоэнергетического хозяйства, ускорение внедре-
ния научно-технического прогресса на предприя-
тиях города, курирует строительство метро и про-
изводство сельхозтехники.

В декабре 1988 г. И. И. Индинок избран пред-
седателем исполкома Новосибирского городского
Совета народных депутатов, в 1990–1991 гг. он –
председатель Новосибирского городского Совета
народных депутатов, председатель горисполкома,
в 1991–1993 гг. – глава администрации (мэр) Но-
восибирска, с 1993 по 1995 г. – глава администра-
ции Новосибирской области.

В декабре 1993 г. И. И. Индинок избирается
в Совет Федерации Федерального Собрания РФ
первого созыва, по январь 1996 г. он был членом
Комитета по делам Федерации, Федеративному
договору и региональной политике, в 1989–
1994 гг. – президент Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов.

Человек активный, энергичный, Иван Ива-
нович много сил отдает общественной работе.
В 1991–1993 гг. он – сопредседатель Новосибир-
ского отделения Движения демократических ре-
форм, в 1992 г. выступает инициатором создания
Гражданского Союза Сибири. В 1994–1995 гг.
становится председателем Совета Новосибирской
организации «Наш дом – Россия», создает в Ново-
сибирске местное отделение НДР под названием
«Земля Сибирская» (1995–1996), инициатор созда-
ния межрегиональной общественной организации
«Сибирская партия» (1997–1998).

Приход Ивана Индинка на должность главы
исполнительной власти Новосибирской области
связан с октябрьскими событиями 1993 г. Его пред-
шественник – В. П. Муха – поддержал Верховный
Совет РФ и был отстранен от работы Президентом
РФ. Некоторое время И. И. Индинок был исполня-
ющим обязанности главы администрации Новоси-
бирской области. Условием его утверждения было
избрание в Совет Федерации.

В декабре 1993 г. И. Индинок уверенно про-
водит избирательную кампанию, становится чле-

70 лет со дня рождения почетного жителя Новосибирска

Индинка Ивана Ивановича (1938)
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ном верхней палаты Федерального Собрания и
утверждается Президентом РФ в должности губер-
натора. Теперь он принадлежит к когорте крупней-
ших региональных лидеров Российской Федерации.

Как хозяйственный руководитель области и
политический деятель российского масштаба, он
действительно обладал безусловным авторитетом.
Деятельность его предшественника привела к
изоляции Новосибирской области от правитель-
ственных структур. Придя к руководству области,
Иван Иванович за короткий срок сумел преодо-
леть инерцию отторжения от федеральных финан-
совых ресурсов, создать систему управления, на-
правленную на стабилизацию социально-эконо-
мического положения области. Это было высоко
оценено руководителями местных промышленных
предприятий.

Огромная территория Новосибирской области,
вобравшая в себя не только мощнейший социально-
экономический потенциал, но и массу сложнейших
проблем, ставшая местом столкновения интересов
крупных финансовых и экономических струк-
тур, предъявляет к личности человека, отваживше-
гося возглавить управление ею, далеко не ординар-
ные требования. Пост губернатора области стал
серьезной проверкой деловых качеств Ивана Ивано-
вича, умения быть настоящим политиком и руково-
дителем. Ему, фигуре сложной и противоречивой,
удалось оставаться бесспорным лидером, с которым
приходилось считаться не только его сторонникам,
но и противникам. Доказательством организатор-
ских способностей И. Индинка стала реализация
важных программ: принятие постановления Прави-
тельства РФ о дополнительных мерах по социально-
экономическому развитию Новосибирской области;
повышение районного коэффициента до 25%; полу-
чение средств на продолжающееся строительство
новосибирского метро; обеспечение области топли-
вом, несмотря на отсутствие собственных природных
ресурсов – угля, газа, нефти.

Иван Иванович убежден, что «никакие эконо-
мические программы, никакие усилия государства
не принесут нашей стране процветания, если не
будут сопровождаться возрождением нравственной
основы человеческой деятельности». Борьба за ду-
ховность, нравственность, национальное достоин-
ство стали для него главной жизненной целью.

В Москве он горячо отстаивал интересы си-
бирских ученых, убеждая высшую власть в том,
что потеря научного потенциала и уровня образо-
вания может стать одной из самых страшных по-
терь России на современном этапе. Многие вспо-
минают его искреннее и деятельное внимание к

вопросам культуры, живую боль за осиротевших,
больных, лишенных детства детей, которым он ста-
рался помогать, выкраивая на это средства в са-
мых безвыходных финансовых ситуациях.

«Эпоха Индинка» в сознании среднестати-
стического новосибирца соединяется с Никольской
часовней, ставшей символом города, и цветомузы-
кальным фонтаном у Новосибирского академичес-
кого молодежного театра «Глобус». Памятным
событием в истории города стало учреждение â
1989 ã. «Сибирской ярмарки» – регионального ком-
мерческого центра Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов, который, в свою очередь, дал
новосибирским предприятиям выход на междуна-
родную арену, возможность устанавливать деловые
связи и заключать договоры с иностранными парт-
нерами. Новосибирск стал третьим в стране горо-
дом, открывшим центр международной торговли
(1992 г.), установил дружеские связи с городами-по-
братимами Саппоро, Миннеаполисом, Сент-Полом,
что позволило обмениваться молодежными, культур-
ными, спортивными делегациями. Нередко эти меж-
дународные связи давали и вполне реальные резуль-
таты. Так, на японские деньги был построен центр
японской культуры «Хоккайдо – Новосибирск».

При Иване Ивановиче область собрала рекорд-
ный урожай хлеба за всю свою историю – этому спо-
собствовали не только благоприятные погодные
условия, но и организаторские способности Индин-
ка-руководителя. В сложных экономических усло-
виях продолжало строиться новосибирское метро,
были пущены в строй новые станции: Площадь
Маркса (1991), Гагаринская и Заельцовская (1992).

В эти же годы в городском Совете принята
программа «Город – детям», созданы первый в Рос-
сии кадетский корпус (Сибирский кадетский кор-
пус) и первая экспериментальная юношеская грос-
смейстерская школа «Сибирь», открыты первая
частная школа и первая за Уралом Православная
гимназия. Была заложена традиция проведения
Сибирских олимпийских детских игр. За развитие
детской физической культуры и спорта Иван Ива-
нович был награжден Большой золотой медалью.

В январе 1992 г. учрежден городской фонд со-
циальной защиты. Открылась сеть социальных ма-
газинов для малоимущих, в Дзержинском районе
создан первый детский приют. Среди конкретных
дел фонда – введение бесплатного проезда для всех
пенсионеров и повышение «северного» коэффициен-
та с 1,15 до 1,25, что позволило повысить зарплату
бюджетникам в среднем на 10 процентов.

И хотя времена были нелегкие для всей стра-
ны, в Новосибирске на средства предприятий и орга-
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низаций строилось жилье, школы, детские сады,
поликлиники. Было введено в эксплуатацию
230 тыс. квадратных метров жилья, построены
2 школы, 3 детских дошкольных учреждения на
970 мест; введены в строй больница на 90 коек и
поликлиника на 700 посещений в день; открылись
городская медико-генетическая консультация и сто-
матологическая поликлиника № 7 на Затулинском
жилмассиве. После многолетнего ремонта вновь
распахнул свои двери любимый новосибирцами
Дворец культуры имени Октябрьской революции.

На долю Ивана Ивановича Индинка выпала
огромная ответственность во времена перестрой-
ки и демократических реформ – обеспечить нор-
мальное функционирование городского хозяйства,
не допустить сплошной, варварской приватиза-
ции, вакханалии с переименованиями улиц, пло-
щадей, со сносом памятников.

Именно И. И. Индинок задал вектор нового
отношения в городе к Русской православной церк-
ви. Мало кто знает, что именно благодаря Ива-
ну Ивановичу собор Александра Невского – едва
ли не единственное сооружение-ровесник Новоси-
бирска – был возвращен церкви и теперь сияет
своим великолепием, украшая город. Воссоздание
к 100-летию города часовни Николая Чудотворца
считается одной из материальных вех обществен-
ного служения И. И. Индинка. В начале XX века
часовня стояла на главном проспекте города и
являла собой символ географического центра Рос-
сийской империи. И сегодня, возрожденная, она
словно вдохнула душу в растущий, набирающий
мощь город. Да и зрительно это красивое, граци-
озное сооружение удачно вписывается в архитек-
турный ансамбль города (кажется, она стояла тут
вечно). Не случайно оно стало украшать обложки
книг, открытки, телевизионные заставки, истори-
ческие рубрики в газетах.

Борьба за духовность, нравственность, наци-
ональное достоинство стали для И. И. Индинка
главной жизненной целью. «Я глубоко убежден, –
признается Иван Иванович, – что без культуры,
без решения вопросов духовного и нравственного
характера невозможно возрождение России...»

Благодаря единомышленникам, он создал
культурно-просветительский клуб «Зажги свечу»,
получивший широкое признание земляков. Это
общественная духовная организация, занимаю-
щаяся гуманитарной и просветительской работой.
В составе клуба – представители самых разных про-

фессий, знаменитые люди города: писатели, ученые,
администраторы, руководители крупных научно-
технических организаций, высших учебных заведе-
ний, видные деятели культуры и искусства, масте-
ра спорта.

Члены клуба регулярно выезжают в район-
ные центры области, выступают в домах культу-
ры, в школах, детских домах и там дают уроки
мастерства, проводят уроки нравственности. Сам
Иван Иванович с удовольствием играет на баяне,
любит детские концерты, театральные постанов-
ки, классическую музыку, при всей занятости, ре-
гулярно посещает спектакли.

С уважением относясь к культуре и традици-
ям города, в 2002 г. Иван Иванович Индинок со-
здал Фонд поддержки русской культуры и искус-
ства, который уже оказал материальную помощь
Новосибирскому государственному академическо-
му театру оперы и балета, талантливым городским
творческим коллективам – оркестру народных
инструментов под управлением народного артиста
России В. Гусева, камерному хору И. Юдина,
Сибирскому народному хору В. Мочалова...

Оставив пост губернатора, Иван Иванович
продолжает вести активную общественную деятель-
ность, участвует в деловой жизни города. С 1996 по
1999 г. И. И. Индинок работал заместителем пред-
седателя правления «Ланта-банка», с 2000 г. – вице-
президентом филиала «Новосибирский» АКБ «Рус-
ский генеральный банк», в 2005 г. стал вице-прези-
дентом Инвестсбербанка (ОАО).

В 2003 г. И. И. Индинку, внесшему достой-
ный вклад в развитие города и области, за боль-
шую гуманитарную и просветительскую работу
присвоено звание «Почетный житель города Но-
восибирска».

Он награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Почета, медалями «За трудо-
вое отличие», «За трудовую доблесть». За большой
личный вклад в развитие муниципальных образова-
ний и местного самоуправления России Иван Ивано-
вич отмечен «Золотым знаком» Российской муници-
пальной академии, знаком отличия «За заслуги пе-
ред Новосибирской областью». За поддержку церкви
награжден орденом Святого Даниила Московского
II степени.

Притягательная сила доброты, душевной щед-
рости, четко обозначенной и понятной всем цели сде-
лали бывшего губернатора знаковой фигурой, очень
нужной для нашего времени и для нашего города.

Г. П. Рыбина
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ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
ÏÎ ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÞ «ÂÈÊÒÎÐÈß»

Ñì. 2 ÿíâàðÿ 1968 ã.

20

Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà
Á. Â. Áàëàõíèí

ÄÆÀÇ-ÎÐÊÅÑÒÐ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÄÈÊÑÈËÅÍÄ»

Ñì. 1988 ã.



2

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ßÄÅÐÍÎÉ ÔÈÇÈÊÈ ÑÎ ÐÀÍ

Ñì. 21 ôåâðàëÿ 1958 ã.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé öåõ

19

Êîëëåêòèâ áèáëèîòåê ÌÓÊ «Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà» è ÌÓÊ «Áèáëèîòåêà èìåíè
C. Ï. Ìîñèÿøà», 2007 ã. Ñëåâà íàïðàâî: 1 ðÿä: Í. À. Ãîðáóíîâà, Ì. Ï. Ïåòðîâà,
Ò. Í. Òþðèíà, Î. Â. Ðóçàéêèíà, Å. Ã. Êëèìîíòîâà, Â. Â. Ñêðèáêî; 2 ðÿä: Í. Â. Ñîáîëåâà,
Í. Â. Âîðîíèíà, Ò. Ï. Íåôåäîâà, Î. Â. Ñàâåëüåâà, Î. È. Äåìèäåíêî, Ë. Â. Ïîëååâà,
Â. Ã. Àëåêñååíêî; 3 ðÿä: Ñ. Ä. Èñàåâà, Ì. Ï. Êîâòóí, Í. Þ. Çóáðèöêàÿ, Ã. Â. Êðûæàíîâñêàÿ,
È. Â. Âåðëîâà, Ò. È. Ðåãóëà, Ñ. À. Ãàëàä÷åíêî, Â. È. Ïðàöóê

Êîëëåêòèâ ðàéîííîé áèáëèîòåêè, 1960 ã. Ñëåâà íàïðàâî:
Â. È. Ìèðîøíè÷åíêî, Ò. Í. Ëàâðîâà, À. Ã. Áàáèíà, Ë. È. Óøàêîâà, Ë. Ê. Ïàöóé

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ÄÅËÎ Â ×ÈÑÒÎÎÇÅÐÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Ñì. 1928 ã.



3

ßÐÎÑËÀÂÑÊÈÉ ÅÌÅËÜßÍ
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

Ñì. 3 ìàðòà (19 ôåâðàëÿ) 1878 ã.

ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍ ÔÅÄÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×,
ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍÀ (ÒÐÎÑÒßÍÑÊÀß)
ÂÅÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

Ñì. 23 ôåâðàëÿ 1948 ã.

ÇÀÂÎËÎÊÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ
ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

Ïîðòðåò ðàáîòû
Â. Ì. Ãðàíêèíà

Ñì. 18 ìàðòà 1948 ã.

18

ÌÅÆÅÍÈÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 1838 ã.

Ñòðîèòåëüñòâî áóäóùåãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà (ôîòî 1930-õ ãã.).
Îáúåêò, ñòàâøèé ãëàâíûì äëÿ ìíîãèõ íîâîñèáèðñêèõ ñòðîèòåëåé.
Îäèí èç íèõ – ÊÓÇÜÌÈÍ ÌÀÊÑÈÌ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÈ×

Ñì. 1883 ã.

ÃÎÐÁÀÍÜ ÔÅÄÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 30 äåêàáðÿ 1883 ã.



4

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÃÎÐÎÄÎÊ

Ñì. 26 ìàðòà 1958 ã.

17

ÏÅÐÅÂÀËÎÂ (ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ)
ÍÈÊÎËÀÉ ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÈ×

Ñì. 24 íîÿáðÿ 1918 ã.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
Çäàíèå, â êîòîðîì ìóçåé ðàçìåùàåòñÿ ñ 1982 ã. Ïîñòðîåíî â ñåðåäèíå
1920-õ ãã. ïî ïðîåêòó À. Ä. Êðÿ÷êîâà. Ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ «Äîì îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé (Ñèáðåâêîì)»

×ÈÍÀÊÀË ÍÈÊÎËÀÉ
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×

Ñì. 19 (7) íîÿáðÿ 1888 ã.



5

ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÏÅÒÐÎÂÍÀ

Ñì. 16 àïðåëÿ 1918 ã.

ÄÈÄÅÍÊÎ ÇÈÍÀÈÄÀ ÇÀÕÀÐÎÂÍÀ
Â ïàðòèè Íàòàøè («Ðóñàëêà»
À. Ñ. Äàðãîìûæñêîãî)

Ñì. 22 àïðåëÿ 1938 ã.

ÏÀÐÌÎÍ ÂÀËÅÍÒÈÍ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Ñì. 18 àïðåëÿ 1948 ã.

16

ÐÎÌÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×

Ñì. 14 íîÿáðÿ 1938 ã.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÃÅÉ
ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

Ñì. 9 íîÿáðÿ (27 îêòÿáðÿ) 1908 ã.

Ôîòî êîíöà 1920-õ ãã. Íûíå – Äâîðåö êóëüòóðû èìåíè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè

ÊËÓÁ ÑÎÂÒÎÐÃÑËÓÆÀÙÈÕ

Ñì. 6 íîÿáðÿ 1928 ã.



6

ÁÓÄÊÅÐ ÃÅÐØ ÈÖÊÎÂÈ×

Ñì. 1 ìàÿ 1918 ã.
Cì. òàêæå 21 ôåâðàëÿ 1958 ã.

ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×

Ñì. 5 ìàÿ 1928 ã.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÎÐÃÀÍ
Â Áîëüøîì çàëå êîíñåðâàòîðèè èìåíè Ì. È. Ãëèíêè

Ñì. Àïðåëü 1968 ã.

15

ÅËÈ×ÅÂ ßÊÎÂ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

Ñì. 19 îêòÿáðÿ 1908 ã.

ÎÑÈÏÅÍÊÎ ÏÎËÈÍÀ ÄÅÍÈÑÎÂÍÀ, ÃÐÈÇÎÄÓÁÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ, ÐÀÑÊÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
Ôîòî èç ãàçåòû «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» îò 4 íîÿáðÿ 1938 ã.

Ñì. 24 îêòÿáðÿ 1938 ã.

×ÈÊÈÍÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 17 îêòÿáðÿ 1928 ã.



7

ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ Â ÍÎÂÎÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÅ

Ïàðàä ÷åøñêèõ âîéñê â «Êðàñíûõ êàçàðìàõ» (âîåííî-îñòàíîâî÷íûé ïóíêò)

Ñì. 26 ìàÿ 1918 ã.

Â ñêâåðå Ãåðîåâ ðåâîëþöèè. Îñíîâàí êàê Ñêâåð æåðòâ ðåâîëþöèè â ñåðåäèíå
1920-õ ãã. íà ìåñòå ïîãðåáåíèÿ æåðòâ êîë÷àêîâñêîãî òåððîðà (1919 ã.).
Â 1957 ã. ñþäà ïåðåíåñëè ñî ñòàðîãî êëàäáèùà îñòàíêè ðåâîëþöèî-
íåðîâ, ðàññòðåëÿííûõ â 1918 ã. (À. È. Ïåòóõîâ, Ô. Ï. Ñåðåáðåííèêîâ,
Ô. È. Ãîðáàíü è äð.)

Ñì. 26 ìàÿ 1918 ã.

14

ÎÊËÀÄÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ
ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 16 (3) îêòÿáðÿ 1908 ã.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË

Ñì. Ñåíòÿáðü 1933 ã.



8

ÒÈÕÎÍ, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÍÎÂÎÑÈ-
ÁÈÐÑÊÈÉ È ÁÅÐÄÑÊÈÉ

(ÅÌÅËÜßÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×)

Ñì. 2 èþíÿ 1948 ã.

ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Ñì. 2 èþíÿ 1958 ã.

ÃÎÐÎÄÅÖÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÔÈËÈÏÏÎÂÈ×

Ñì. 11 èþëÿ 1948 ã.

13

ÈÂÀ×ÅÂ ÔÅÄÎÐ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Ñì. 5 ñåíòÿáðÿ 1908 ã.

ÂÎËÊÎËÀÊÎÂ ÈÂÀÍ
ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 11 ñåíòÿáðÿ 1883 ã.

ÌÎËÎÄÈÍ Âß×ÅÑËÀÂ
ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 26 ñåíòÿáðÿ 1948 ã.



9

ÌÀÃÀËÈÔ ÞÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
Íà Ëåíèíãðàäñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ
(òåëåïîñòàíîâêà «Ïðèêëþ÷åíèÿ Æàêîíè»,
ôîòî 1960 ã.)

Ñì. 16 èþëÿ 1918 ã.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÑÎ ÐÀÍ

Ñì. Èþëü 1918 ã.

12

ÑÎÁÈÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ
ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×

Ñì. 17–19 àâãóñòà 1928 ã.

ÑÎÁÎÐÍÀß ÌÅ×ÅÒÜ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ

Ñì. 4 ñåíòÿáðÿ 1998 ã.

ÈÍÄÈÍÎÊ ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 6 àâãóñòà 1938 ã.



10

ÑÌÎËÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
Àâòîïîðòðåò õóäîæíèêà

Ñì. 29 èþëÿ 1888 ã.

Ïîðòðåò ñûíà (1925)

Ïîðòðåò äåâóøêè

11

Ðàáôàêîâêà (1930)

Ïîðòðåò ìåõàíèêà
Í. À. Àêèìîâà

Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé
ïðåìèè Ñèìîí Ì. Î.



10

ÑÌÎËÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
Àâòîïîðòðåò õóäîæíèêà

Ñì. 29 èþëÿ 1888 ã.

Ïîðòðåò ñûíà (1925)

Ïîðòðåò äåâóøêè

11

Ðàáôàêîâêà (1930)

Ïîðòðåò ìåõàíèêà
Í. À. Àêèìîâà

Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé
ïðåìèè Ñèìîí Ì. Î.



9

ÌÀÃÀËÈÔ ÞÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
Íà Ëåíèíãðàäñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ
(òåëåïîñòàíîâêà «Ïðèêëþ÷åíèÿ Æàêîíè»,
ôîòî 1960 ã.)

Ñì. 16 èþëÿ 1918 ã.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÑÎ ÐÀÍ

Ñì. Èþëü 1918 ã.

12

ÑÎÁÈÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ
ÂÈÒÀËÜÅÂÈ×

Ñì. 17–19 àâãóñòà 1928 ã.

ÑÎÁÎÐÍÀß ÌÅ×ÅÒÜ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ

Ñì. 4 ñåíòÿáðÿ 1998 ã.

ÈÍÄÈÍÎÊ ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 6 àâãóñòà 1938 ã.



8

ÒÈÕÎÍ, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÍÎÂÎÑÈ-
ÁÈÐÑÊÈÉ È ÁÅÐÄÑÊÈÉ

(ÅÌÅËÜßÍÎÂ ËÅÎÍÈÄ
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×)

Ñì. 2 èþíÿ 1948 ã.

ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Ñì. 2 èþíÿ 1958 ã.

ÃÎÐÎÄÅÖÊÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÔÈËÈÏÏÎÂÈ×

Ñì. 11 èþëÿ 1948 ã.

13

ÈÂÀ×ÅÂ ÔÅÄÎÐ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Ñì. 5 ñåíòÿáðÿ 1908 ã.

ÂÎËÊÎËÀÊÎÂ ÈÂÀÍ
ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 11 ñåíòÿáðÿ 1883 ã.

ÌÎËÎÄÈÍ Âß×ÅÑËÀÂ
ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 26 ñåíòÿáðÿ 1948 ã.



7

ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ Â ÍÎÂÎÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÅ

Ïàðàä ÷åøñêèõ âîéñê â «Êðàñíûõ êàçàðìàõ» (âîåííî-îñòàíîâî÷íûé ïóíêò)

Ñì. 26 ìàÿ 1918 ã.

Â ñêâåðå Ãåðîåâ ðåâîëþöèè. Îñíîâàí êàê Ñêâåð æåðòâ ðåâîëþöèè â ñåðåäèíå
1920-õ ãã. íà ìåñòå ïîãðåáåíèÿ æåðòâ êîë÷àêîâñêîãî òåððîðà (1919 ã.).
Â 1957 ã. ñþäà ïåðåíåñëè ñî ñòàðîãî êëàäáèùà îñòàíêè ðåâîëþöèî-
íåðîâ, ðàññòðåëÿííûõ â 1918 ã. (À. È. Ïåòóõîâ, Ô. Ï. Ñåðåáðåííèêîâ,
Ô. È. Ãîðáàíü è äð.)

Ñì. 26 ìàÿ 1918 ã.

14

ÎÊËÀÄÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ
ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 16 (3) îêòÿáðÿ 1908 ã.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË

Ñì. Ñåíòÿáðü 1933 ã.



6

ÁÓÄÊÅÐ ÃÅÐØ ÈÖÊÎÂÈ×

Ñì. 1 ìàÿ 1918 ã.
Cì. òàêæå 21 ôåâðàëÿ 1958 ã.

ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×

Ñì. 5 ìàÿ 1928 ã.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÎÐÃÀÍ
Â Áîëüøîì çàëå êîíñåðâàòîðèè èìåíè Ì. È. Ãëèíêè

Ñì. Àïðåëü 1968 ã.

15

ÅËÈ×ÅÂ ßÊÎÂ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

Ñì. 19 îêòÿáðÿ 1908 ã.

ÎÑÈÏÅÍÊÎ ÏÎËÈÍÀ ÄÅÍÈÑÎÂÍÀ, ÃÐÈÇÎÄÓÁÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÀ, ÐÀÑÊÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
Ôîòî èç ãàçåòû «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» îò 4 íîÿáðÿ 1938 ã.

Ñì. 24 îêòÿáðÿ 1938 ã.

×ÈÊÈÍÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 17 îêòÿáðÿ 1928 ã.



5

ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÏÅÒÐÎÂÍÀ

Ñì. 16 àïðåëÿ 1918 ã.

ÄÈÄÅÍÊÎ ÇÈÍÀÈÄÀ ÇÀÕÀÐÎÂÍÀ
Â ïàðòèè Íàòàøè («Ðóñàëêà»
À. Ñ. Äàðãîìûæñêîãî)

Ñì. 22 àïðåëÿ 1938 ã.

ÏÀÐÌÎÍ ÂÀËÅÍÒÈÍ
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

Ñì. 18 àïðåëÿ 1948 ã.

16

ÐÎÌÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ×

Ñì. 14 íîÿáðÿ 1938 ã.

ÕÐÈÑÒÈÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÃÅÉ
ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

Ñì. 9 íîÿáðÿ (27 îêòÿáðÿ) 1908 ã.

Ôîòî êîíöà 1920-õ ãã. Íûíå – Äâîðåö êóëüòóðû èìåíè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè

ÊËÓÁ ÑÎÂÒÎÐÃÑËÓÆÀÙÈÕ

Ñì. 6 íîÿáðÿ 1928 ã.



4

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌÃÎÐÎÄÎÊ

Ñì. 26 ìàðòà 1958 ã.

17

ÏÅÐÅÂÀËÎÂ (ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ)
ÍÈÊÎËÀÉ ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÈ×

Ñì. 24 íîÿáðÿ 1918 ã.

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
Çäàíèå, â êîòîðîì ìóçåé ðàçìåùàåòñÿ ñ 1982 ã. Ïîñòðîåíî â ñåðåäèíå
1920-õ ãã. ïî ïðîåêòó À. Ä. Êðÿ÷êîâà. Ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ «Äîì îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé (Ñèáðåâêîì)»

×ÈÍÀÊÀË ÍÈÊÎËÀÉ
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×

Ñì. 19 (7) íîÿáðÿ 1888 ã.



3

ßÐÎÑËÀÂÑÊÈÉ ÅÌÅËÜßÍ
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

Ñì. 3 ìàðòà (19 ôåâðàëÿ) 1878 ã.

ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍ ÔÅÄÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×,
ÏÅÐÅÑÛÏÊÈÍÀ (ÒÐÎÑÒßÍÑÊÀß)
ÂÅÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

Ñì. 23 ôåâðàëÿ 1948 ã.

ÇÀÂÎËÎÊÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ
ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

Ïîðòðåò ðàáîòû
Â. Ì. Ãðàíêèíà

Ñì. 18 ìàðòà 1948 ã.

18

ÌÅÆÅÍÈÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 1838 ã.

Ñòðîèòåëüñòâî áóäóùåãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà (ôîòî 1930-õ ãã.).
Îáúåêò, ñòàâøèé ãëàâíûì äëÿ ìíîãèõ íîâîñèáèðñêèõ ñòðîèòåëåé.
Îäèí èç íèõ – ÊÓÇÜÌÈÍ ÌÀÊÑÈÌ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÈ×

Ñì. 1883 ã.

ÃÎÐÁÀÍÜ ÔÅÄÎÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

Ñì. 30 äåêàáðÿ 1883 ã.



2

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ßÄÅÐÍÎÉ ÔÈÇÈÊÈ ÑÎ ÐÀÍ

Ñì. 21 ôåâðàëÿ 1958 ã.

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé öåõ

19

Êîëëåêòèâ áèáëèîòåê ÌÓÊ «Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà» è ÌÓÊ «Áèáëèîòåêà èìåíè
C. Ï. Ìîñèÿøà», 2007 ã. Ñëåâà íàïðàâî: 1 ðÿä: Í. À. Ãîðáóíîâà, Ì. Ï. Ïåòðîâà,
Ò. Í. Òþðèíà, Î. Â. Ðóçàéêèíà, Å. Ã. Êëèìîíòîâà, Â. Â. Ñêðèáêî; 2 ðÿä: Í. Â. Ñîáîëåâà,
Í. Â. Âîðîíèíà, Ò. Ï. Íåôåäîâà, Î. Â. Ñàâåëüåâà, Î. È. Äåìèäåíêî, Ë. Â. Ïîëååâà,
Â. Ã. Àëåêñååíêî; 3 ðÿä: Ñ. Ä. Èñàåâà, Ì. Ï. Êîâòóí, Í. Þ. Çóáðèöêàÿ, Ã. Â. Êðûæàíîâñêàÿ,
È. Â. Âåðëîâà, Ò. È. Ðåãóëà, Ñ. À. Ãàëàä÷åíêî, Â. È. Ïðàöóê

Êîëëåêòèâ ðàéîííîé áèáëèîòåêè, 1960 ã. Ñëåâà íàïðàâî:
Â. È. Ìèðîøíè÷åíêî, Ò. Í. Ëàâðîâà, À. Ã. Áàáèíà, Ë. È. Óøàêîâà, Ë. Ê. Ïàöóé

ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ÄÅËÎ Â ×ÈÑÒÎÎÇÅÐÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Ñì. 1928 ã.



1

ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ÈÂÀÍ
ÀÊÈÌÎÂÈ× ñ ñåìüåé

Ñì. 27 ÿíâàðÿ 1908 ã.

ÄÅÄÎÂ ÏÅÒÐ ÏÀÂËÎÂÈ×

Ñì. 5 ôåâðàëÿ 1933 ã.

Ó×ÀÙÈÅÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ
ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
ÏÎ ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÞ «ÂÈÊÒÎÐÈß»

Ñì. 2 ÿíâàðÿ 1968 ã.

20

Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà
Á. Â. Áàëàõíèí

ÄÆÀÇ-ÎÐÊÅÑÒÐ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÄÈÊÑÈËÅÍÄ»

Ñì. 1988 ã.
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4 – 10 лет со дня открытия в Новосибирске Соборной мечети (1998), основанной имам-хатыбом
Н. Ш. Шакирзяновым. Соборный комплекс, построенный по проекту архитекто-
ра С. В. Пикулика, имеет три минарета. На первом этаже – большой зал на
300 мест, на втором – балкон для женщин, позволяющий слышать, но не видеть
происходящее. Кроме здания самой мечети, в состав комплекса входят медресе
(мусульманское духовное училище), дом имама, гараж и хозяйственный блок.
В медресе дети (с пяти лет) и мужчины изучают арабский язык, Коран и его тол-
кование. По отдельным дням для изучения арабского языка приходят и женщи-
ны (это дает им возможность читать Коран). При мечети издается мусульманская
газета «Истина» (Новосибирская область : путеводитель. – М., 2000. – С. 98)

5 – 100 лет со дня рождения Ивачева Федора Николаевича (1908, г. Колывань Томской губ.,
ныне пос. Новосибирской обл. – 1941), первого в Сибири мастера спорта СССР по
лыжам (1939), участника Великой Отечественной войны (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 364)*

6 – 80 лет со дня рождения артиста-кукловода, заслуженного артиста России Лещинского
Валентина Ивановича (г. Новосибирск, 1928–1999). В 1943–1999 гг. работал в Но-
восибирском областном театре кукол, где сыграл более 200 ролей. Благодаря уме-
нию легко перевоплощаться, во многих спектаклях играл одновременно две и
более ролей. В спектакле «Слоненок», например, сыграл роли Льва и Крокоди-
ла, в сказке «По щучьему велению» – Воеводы, Глашатая и Жениха, в «Волшеб-
ной лампе Аладдина» – Гадателя и Визиря. Обладая большим музыкальным
дарованием, написал и подобрал музыку к десяти спектаклям театра: «Девочка
и медведь», «Иван-царевич и Серый Волк», «Пашкин хвост» и др. В качестве
режиссера в 1970-х гг. поставил три спектакля: «Приключения Пифа», «Закля-
тые враги» и «Волшебная калоша» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 488)

11 – 125 лет со дня рождения строителя, почетного железнодорожника Волколакова Ивана
Ивановича (1883–1964). Родился в г. Резекне (Латвия) в крестьянской семье.
В 1892 г. приехал с родителями в с. Кривощеково, где планировалось строитель-
ство обского железнодорожного моста. Работать Иван Волколаков начал рано, еще
подростком, и вся его трудовая жизнь связана со строительством железнодорож-
ных объектов: мостов, производственных, служебных, жилых помещений. Начав
рабочим, впоследствии был выдвинут на должность прораба треста «Стройпуть».
Возводил железнодорожный вокзал, корпуса Новосибирского института инжене-
ров железнодорожного транспорта, ДК на станции Инская, здания Управления
Западно-Сибирской железной дороги, железнодорожную поликлинику. В 1934–
1963 гг. 14 раз избирался депутатом Новосибирского городского Совета. Именем
Волколакова названа улица в Железнодорожном районе Новосибирска (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 169)

14 – 100 лет со дня рождения Забалуева Валентина Трофимовича (1908, г. Миньяр Челябин-
ской обл. – 1986, г. Новосибирск). В 1947–1957 гг. – директор завода «Сибсельмаш»,
затем – председатель Совета народного хозяйства (Совнархоз) Новосибирского
экономического административного района (1957–1963), первый заместитель
председателя Совнархоза Западно-Сибирского экономического района (1963–
1965) и первый заместитель председателя Новосибирского облисполкома. Неод-
нократно избирался депутатом Новосибирского областного Совета, в 1958 –
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депутатом Верховного Совета СССР. До 1947 г. работал директором Челябинско-
го завода № 78. Начинал трудовой путь в г. Златоусте на заводе № 259 (в частно-
сти конструктором, начальником цеха, начальником производства, заместителем
главного инженера, 1927 – начало 1940-х гг.). Награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени. Именем Забалуева названа улица в Ленинском райо-
не Новосибирска (Новосибирск : энциклопедия. – С. 323)

18 – 70 лет назад (1938) сформирован Военный комиссариат Новосибирской области (на осно-
вании Постановления СНК СССР от 7 июля 1938 г.). В его подчинение входило
93 комиссариата (городские и районные) на территории современных Новосибир-
ской, Кемеровской и Томской областей (последние выделились в 1943 и 1944 гг.).
Накануне Великой Отечественной войны, после выхода закона о всеобщей воин-
ской обязанности (1939 г.) в области было сформировано несколько дивизий. Часть
из них участвовала в боях на р. Халхин-Гол (32-я и 78-я стрелковые) и в советско-
финской войне (91-я стрелковая). В годы Великой Отечественной войны област-
ным, районными и городскими военными комиссариатами было призвано и по-
ставлено на укомплектование войск около 800 тысяч человек, сформировано
14 соединений, 22 отдельные войсковые части, 70 различных подразделений.
Для работы в народном хозяйстве мобилизовано около 127 тысяч человек. За бе-
зупречное выполнение задач по отысканию и подготовке ресурсов комиссариату
Новосибирской области в системе Народного комиссариата обороны СССР восемь
раз присуждалось первое место. В послевоенные десятилетия Новосибирский обл-
военкомат всегда отмечался как один из лучших в Сибирском военном округе в
выполнении главных задач военных комиссариатов: совершенствование мобили-
зационной готовности, накопление мобилизационных ресурсов, подготовка и
призыв молодежи для службы в армии (Новосибирск : энциклопедия. – С. 161)

19 – 75 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, академика, советника РАН
Титова Владимира Михайловича (1933, г. Ленинград), специалиста в области фи-
зики и механики импульсных взрывных процессов и методики высокоскоростно-
го эксперимента. Выпускник Московского физико-технического института, с 1960 г.
работает в Институте гидродинамики СО РАН. С 1986 по 2004 г. – директор Ин-
ститута. Одновременно, в 1968–1974 и с 1995 г. – заведующий кафедрой физики
сплошных сред Новосибирского государственного университета. В 1980–1993,
2002 гг. – главный редактор журнала «Физика горения и взрыва». Лауреат Госу-
дарственной премии РФ и трех премий имени М. А. Лаврентьева – Российской
академии наук, Академии наук Украины и Сибирского фонда имени М. А. Лав-
рентьева. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Октябрь-
ской Революции, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степе-
ней (Математики. Механики / А. Н. Боголюбов. – Киев, 1983. – С. 467 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 871 ; Сибирь в лицах. – С. 565 2-й паг.)

25 – 60 лет Новосибирскому заводу химических концентратов. История предприятия началась
25.09.1948, когда Совет Министров СССР принял постановление об образовании
на площадях бывшего автозавода Государственного союзного завода № 250.
В настоящее время АО «НЗХК»  – одно из крупнейших предприятий России,
выпускающее ядерное топливо для АЭС и исследовательских реакторов, литий и
его соединения. Основные направления деятельности – урановое производство,
реакторы ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, литиевое производство, производство продук-
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тов физической химии. Потребители новосибирского завода – АЭС России, Укра-
ины, Болгарии, исследовательские центры Европы, Азии, Ближнего Востока.
Более 200 предприятий потребляют литиевую продукцию НЗХК, которая полу-
чила международную известность и признание у покупателей Германии, Фран-
ции, Испании, Японии, Австралии и других стран. В 1999 и 2000 гг. заводу при-
своено звание «Дипломант премии Правительства Российской Федерации в об-
ласти качества» (История промышленности Новосибирска. Т. 4. Запас прочности. –
Новосибирск, 2005. – С. 90)

25 – 50 лет ОАО «Новосибирский НИИ авиационной технологии и организации производства»,
основанному постановлением Совета Министров № 1073-519 от 25.09.1958 как
филиал НИИ авиационной технологии и организации производства (Москва)
Госкомитета Совмина СССР по авиационной технике. Инициатором создания
филиала был И. А. Салащенко (1912–1983), директор Новосибирского авиацион-
ного завода имени В. П. Чкалова. Он считал необходимым приблизить фундамен-
тальную науку к авиапроизводству. Работа филиала началась в 1959 г. согласно
приказу госкомитета по авиационной технике от 17.04.1959. Совместные работы
чкаловского завода, филиала НИАТ и институтов СО АН СССР позволяли быстро
и качественно осваивать современную авиационную технику. Наиболее значимые
результаты деятельности НИИ – реализованный комплекс научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ при производстве самолетов Як-28, Су-15,
Су-24, Су-27, Су-34 и их модификаций. В Институте получено более 500 авторских
свидетельств и патентов. Ряд сотрудников удостоен отраслевых, Государственных
премий СССР и премий Совета Министров СССР. В течение 26 лет (с 1962 по 1988 г.)
Институтом руководил лауреат Государственной премии Поспелов Иван Прохо-
рович. В 2008 г. (20 января) ему исполняется 80 лет17

26 – 60 лет со дня рождения доктора исторических наук, академика РАН Молодина Вячеслава
Ивановича (1948, с. Орхово Домачевского (ныне Брестского) р-на Брестской обл.,
Белоруссия). Специалист в области археологии и первобытной истории Сибири.
Выпускник Новосибирского педагогического института, с 1973 по 1990 г. работал
в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (младший научный
сотрудник, заведующий сектором, заведующий отделом). После реорганизации
ИИФФ и создания Института археологии и этнографии (начало 1990-х) стал за-
местителем директора по научной работе ИАЭТ. Ученым открыт и исследован ряд
археологических культур Западной Сибири, получены новые данные по древней
истории коренных сибирских народов, разработана оригинальная концепция про-
исхождения народов юга Западной Сибири и Горного Алтая, начиная с периода
верхнего палеолита и кончая поздним средневековьем, обоснована хронология на-
скальных изображений Южной Сибири. Широкую известность в научном мире
имеют работы академика, ведущиеся в рамках международной программы
«Пазырык» на плоскогорье Укок в Горном Алтае, где открыты погребальные комп-
лексы эпохи раннего железа. В. И. Молодин – профессор Новосибирского государ-
ственного университета. С 2001 г. – первый заместитель председателя СО РАН.
Лауреат Государственной премии РФ, международной премии имени А. П. Кар-
пинского. Кавалер ордена Дружбы (Новосибирск : энциклопедия. – С. 536)

17 Справка составлена по информации директора НИИ Гречко Владимира Николаевича, а также по статье в энцик-
лопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003, с. 613).
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29 (16) – 100 лет со дня рождения поэта и прозаика Кубышкина Михаила Павловича (1908–
1983). Родился в крестьянской семье в селе Никольском Кузнецкого уезда Сара-
товской губернии (ныне село Кузнецкого района Пензенской области). В 1928 г.
переехал в Сибирь. В селе Болотном окончил два последних класса школы-девя-
тилетки. Работал учителем в начальной и в неполной средней школе, литсотруд-
ником и секретарем в районной газете («К новым победам», Коченево). В газете
публиковались его стихи, очерки, рассказы. Заочно учился в Новосибирском пе-
дагогическом институте. Окончить вуз не пришлось, началась война. В 1942 г.
в альманахе журнала «Сибирские огни» «Огневые дни» опубликована первая по-
весть М. Кубышкина – «В Степановке». Участник Великой Отечественной вой-
ны, после возвращения с фронта Михаил Павлович работал на стройках Сибири,
в геологических экспедициях. Во второй половине 1960-х – в болотнинской рай-
онной газете «Путь Ильича». Был ответственным секретарем, вел отдел сатиры
и юмора под псевдонимом «Дарья Павловна с метлой» (читатели с нетерпением
ждали стихов Дарьи Павловны, обращались к ней в письмах как к реальному
лицу). Первая книга М. Кубышкина – повесть в стихах «Кисельные берега» вы-
шла в 1961 г. в московском издательстве «Советская Россия» (первоначально была
опубликована в журналах «Октябрь» и «Сибирские огни»). В последующем в За-
падно-Сибирском книжном издательстве (Новосибирск) вышли «Сибирская по-
эма» (1962), сборник рассказов «Черная смородина» (1963), издание стихов и поэм
«Судьба серпа» (1967), «Разнотравье» – повесть и рассказы (1968), «Осиновый кол»
(рассказы, 1972), «Деревенские рассказы» (1978, 1983). Основная тема всех про-
изведений – история и жизнь деревни. Лирика Кубышкина отличается просто-
той, естественностью, гармоничностью, продолжает традиции поэзии А. Кольцо-
ва, И. Никитина, И. Сурикова (Материалы к словарю «Русские писатели Сибири
XX века» / Яновский Н. Н. – С. 91 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 466 )

29 – 90 лет со дня рождения терапевта Демина Аристарха Александровича (1918, г. Москва –
1977, г. Новосибирск), члена-корреспондента АМН СССР, доктора медицинских
наук. Выпускник 3-го Московского медицинского института (1941). Участник
Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды и Отечествен-
ной войны (I и II степеней). После демобилизации в 1945 г. окончил клиниче-
скую ординатуру и работал на кафедре терапии 1-го Московского мединститута под
руководством академика АМН Е. М. Тареева. С 1953 по 1977 г. заведовал кафед-
рой госпитальной терапии Новосибирского медицинского института (ныне НГМУ).
Исследовал затяжной септический эндокардит, диффузные болезни соединитель-
ной ткани, гематологические заболевания. Разрабатывал вопросы краевой пато-
логии, нефрологии, профессиональной патологии (вибрационная болезнь), сана-
торно-курортного дела в Сибири, медицинской истории, клинической казуисти-
ки. Профессором Деминым впервые в отечественной литературе описаны
множественные врожденные артерио-венозные аневризмы конечностей, распо-
знана полная врожденная блокада сердца при болезни Толочинова-Роже, впервые
в Сибири диагностирована и описана системная красная волчанка. Аристарх
Александрович был заместителем председателя Всесоюзного нефрологического
и Всероссийского терапевтического научных обществ, членом правления Всесо-
юзного и Всероссийского научных обществ кардиологов, председателем Новоси-
бирского общества терапевтов. Редактором Большой медицинской энциклопедии
АМН СССР (3-е издание). Им создана оригинальная терапевтическая школа,
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успешно решающая современные задачи теоретической и практической медици-
ны. Среди учеников А. А. Демина – известные ученые, профессора Л. Д. Сидорова,
М. И. Лосева, В. А. Галенок, А. А. (Александр Аристархович) Демин, А. Ф. Фин-
ченко (Новосибирск : энциклопедия. – С. 254)

29 – 90 лет со дня рождения оперной певицы (меццо-сопрано), заслуженной артистки РСФСР
Ульяновой Полины Андреевны (1918, д. Увяз Ерахтурского (ныне Шиловского)
р-на Рязанской обл.). Выпускница Московской консерватории, с 1947 по 1975 г. –
солистка Новосибирского театра оперы и балета. Исполняла партии: Марфы
(«Хованщина» М. Мусоргского), Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди), Любаши («Цар-
ская невеста» Н. Римского-Корсакова), Аксиньи («Тихий Дон» И. Дзержинского),
Гертруды («Банк Бан» Ф. Эркеля) и др. Выступала как концертная певица
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 901)

Сентябрь – 75 лет назад (1933) студия кукольников, созданная при Новосибирском театре юно-
го зрителя, начала подготовку спектакля «Петрушка в гостях у школьников» .
Первый сезон нового театрального коллектива был открыт 1 мая 1934 г. Первы-
ми постановками стали спектакли по пьесам, написанным самими актерами.
Позже в репертуаре появились произведения К. Чуковского, С. Маршака, А. Пуш-
кина. В 1936 г. коллектив кукольников стал самостоятельной творческой органи-
зацией. В годы войны из Москвы в Новосибирск был эвакуирован Центральный
театр кукол. Творческая поддержка и влияние театра С. Образцова стали хорошей
школой для новосибирского театра, который с июля 1942 г. по август 1945 был фи-
лиалом ЦТК. Небывалый творческий подъем Кукольный переживал в 1950-е гг.:
пополнялся репертуар, сформировалась сильная труппа, артисты принимали уча-
стие в многочисленных фестивалях, успешно гастролировали в Сибири, в респуб-
ликах Средней Азии. В 1963 г. в Новосибирском театральном училище был сде-
лан первый выпуск кукольного отделения. В настоящее время труппу театра ку-
кол составляют выпускники московских, ленинградских и ярославского вузов,
Новосибирского театрального училища (ныне театральный институт). В 1995,
1996 гг. театр гастролировал в Японии (г. Саппоро), в США (штат Нью-Джерси),
в Таиланде. Принимали участие в фестивалях, симпозиумах, семинарах куколь-
ников мира. В 1999 г. у театра появилось собственное, вновь построенное в цент-
ре города здание со зрительным залом на 200 мест, уникальной механизирован-
ной сценой, музеем театральных кукол и всем, что необходимо актерам для рабо-
ты (гримерные уборные и пр.) (Вечер. Новосибирск. – 1996. – 23 авг. – С. 18)
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100 лет со дня рождения Ивачева Федора Николаевича (1908–1941),

первого в Сибири мастера спорта СССР по лыжам (1939),

участника Великой Отечественной войны

5

Свято чтят новосибирцы память о первом в
Сибири мастере спорта по лыжам Федоре Ивачеве.
Он был очень популярен в середине тридцатых го-
дов в многотысячной семье новосибирских спорт-
сменов. Это был человек большого обаяния, душев-
ной теплоты, неутомимый организатор, талантли-
вый лыжник.

Федор Николаевич Ивачев родился в г. Колы-
вани 5 сентября 1908 г. Отец – Пичугин Николай
Алексеевич – из крестьян, как и дед, был таежным
охотником. Мать – Ивачева Мария Михайловна –
родом из с. Вьюны, была его второй женой. Стар-
ший брат Дмитрий взял фамилию отца – Пичугин,
а остальные трое – Александр, Федор и Гавриил –
остались на фамилии матери – Ивачевы. До рево-
люции жили в Колывани. Отец работал у купцов
на заготовке пушнины, но для содержания семьи
этих средств не хватало. Приходилось арендовать
у чаусских крестьян 2–3 десятины земли под посев.

Федор унаследовал от деда и отца страсть к
охоте и лыжам. На целые месяцы на лыжах ухо-
дили они в тайгу, выслеживая зверя, и нередко де-
вятилетний мальчик Федя сопровождал их в этих
походах.

Большое горе обрушилось на семью, когда
в январе 1920 г. отец скончался от тифа; самому
старшему – Дмитрию было тогда 16 лет. Неболь-
шое хозяйство быстро развалилось. Не находя
средств к существованию, мать с Федором и Гав-
риилом уехали в с. Вьюны, к родным, и с десяти
лет Федору пришлось батрачить вплоть до ухо-
да на действительную службу.

В 1930 г. Ф. Н. Ивачев был призван в Красную
Армию. Он настойчиво изучал военное дело, закон-
чил курсы младших лейтенантов. Служил в г. Спас-
ске, здесь он получил прекрасные возможности
овладеть искусством лыжного спорта, прошел хоро-
шую школу выносливости и закалки, дисциплины
и точного расчета, так необходимых физкультурни-
ку, и принес домой два диплома победителя окруж-
ных армейских соревнований. Это были первые ди-
пломы, к которым затем прибавились десятки новых
дипломов, жетонов и ценных наград.

Демобилизовавшись, Федор уехал в г. Мину-
синск к брату Дмитрию, где работал директором
кинотеатра, здесь же он женился. В июне 1934 г.
молодая семья переехала в с. Вьюны, но здесь Фе-
дор не остался: любовь к спорту и лыжам вернула
его в Новосибирск, где он стал работать в Осоавиа-
химе. Вскоре его послали на шестимесячные кур-
сы инструкторов по лыжному спорту в Москву.

С осени 1935 г. Федор работал инструктором
по лыжному спорту общества «Локомотив» и вел
большую массово-физкультурную работу среди же-
лезнодорожников Томской дороги. Тренировался
сам и тренировал других. Создал в своем обществе
несколько крепких спортивных коллективов, учил
молодых людей преодолевать трудности, не сходить
с дистанции. Здесь Ивачев зарекомендовал себя
талантливым спортсменом, неутомимым организа-
тором. В каких бы соревнованиях ни участвовал
Федор, ему везде сопутствовала удача; он побеждал
на областных, краевых и республиканских сорев-
нованиях, выступал в первенстве ВЦСПС, участво-
вал в многокилометровых переходах Ярославль –
Москва, Новосибирск – Красноярск.

В 1936 г., будучи в поездке, нашел он в Том-
ске заброшенный дом губернатора. Особняк нахо-
дился в приличном состоянии: срублен он был на
совесть и из лиственницы, которая, как известно,
обладает редкой прочностью и долговечностью.

По инициативе Ивачева дом разобрали по
бревнышку и сплавили вниз по Оби до Новоси-
бирска, а потом собрали в Заельцовском бору.
С тех пор он стоит на прежнем месте и известен
как лыжная база «Локомотив».

Самый большой успех пришел к Ивачеву в
марте 1939 г. в Свердловске. Выступая на очеред-
ном чемпионате СССР, наш земляк в споре с силь-
нейшими гонщиками страны на Уктусских горах
занял третье место на дистанции 50 км и стал пер-
вым мастером спорта в Сибири.

Ф. Н. Ивачев любил людей и умел почувство-
вать человека, поэтому уважали его, относились с
большой симпатией. Под его началом выросла це-
лая плеяда замечательных лыжников.
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В 1939 г. в связи с событиями на Халхин-Голе
Ф. Ивачев был призван в армию и участвовал в
боях. Он стал кадровым офицером.

Великую Отечественную войну начал коман-
диром роты. В октябре 1941 г. ему присвоили зва-
ние старшего лейтенанта и назначили командиром
стрелкового батальона 418-го полка 133-й стрелко-
вой, позже 18-й гвардейской дивизии.

Яркой, но очень короткой была фронтовая био-
графия Федора. Сибиряк, к тому же лыжник, мастер
спорта, он был назначен командиром лыжного дивер-
сионного батальона. Бойцы старшего лейтенанта
Ивачева, став на лыжи, в белых маскхалатах раство-
рялись в пурге, просачивались сквозь линию фронта
и сеяли смерть и ужас в ближайших тылах врага.

И когда 6 декабря 1941 г. части Западного
фронта перешли в контрнаступление, настал час
«лыжной кавалерии» Ивачева. За две недели «ива-
чевцы» прошли с боями более ста (!) километров,
освободив по пути от немецких оккупантов десят-
ки населенных пунктов. В деревне Кочергино Мос-
ковской области стремительная атака «ивачевцев»
спасла от гибели 150 стариков, женщин и детей,
которых враг приготовился спалить в деревянном
овощехранилище.

Сражаясь на фронте, сибиряк мечтал о том,
как после победы, в которой он не сомневался, вер-
нется домой. «Лыжи сохрани, – наказывал жене в
одном из писем, – посмотри, как они стоят, не по-
вело бы их. Я вернусь...»

Но Федору Ивачеву не суждено было вернуть-
ся на мирную лыжню. Погиб наш земляк 18 декаб-
ря 1941 г. в бою за русскую деревеньку Андреев-
скую, в которой был расквартирован штаб немец-
кого пехотного полка, еще не расставшегося с
мечтой о взятии Москвы. Мечту развеял лыжный
батальон, которым командовал Федор Ивачев.

В морозную студеную ночь батальон скрыт-
но подобрался к деревне по тропам, разведанным
Ивачевым. Ночь выдалась темная и буранная.
Лыжникам это было на руку. С пулеметами и ми-
нометами, с полным комплектом боеприпасов ба-
тальон прошел по бездорожью и сосредоточился
на опушке леса близ Андреевской.

В четыре часа утра, когда фашисты спали, на
деревню посыпались мины, вдоль улиц ударили
пулеметы. Охваченные паникой, гитлеровцы бро-
сились на западную окраину, но там их ждала за-
сада. Не многим удалось скрыться в темноте.
«Ивачевцы» разгромили штаб полка, захватили до-
кументы и трофеи.

Фашисты двинули на Андреевскую танки и
мотопехоту, и вскоре на окраинах деревни завя-
зался жестокий бой. Лыжники отважно сражались,
отбивая атаки противника, но силы их таяли.
Другие подразделения 418-го полка, встретив силь-
ное огневое сопротивление, продвигались вперед
медленно. Проходил час за часом, обещанная коман-
диром полка помощь задерживалась. Раненый Ива-
чев поддерживал лыжников: «Держаться, ребята!
Скоро подойдут наши». Они действительно пришли.
Но комбат уже не видел их атак, не слышал знако-
мого «ура!». Здесь же погибли его товарищи, но
«снежная кавалерия» продолжала бороться.

Старший лейтенант Федор Николаевич Ива-
чев был посмертно награжден орденом Ленина.
После войны его прах был перезахоронен в братс-
кой могиле у подмосковного города Серпухова.

Первая гонка на приз памяти отважного ком-
бата Ф. Н. Ивачева была проведена в Новосибирс-
ке в 1945 г. в годовщину его гибели – 18 декабря.
Призеры награждались тогда специальным «Знач-
ком Ивачева», на котором был изображен стреля-
ющий лыжник. Первый в Сибири мастер спорта и
сегодня продолжает эстафету. Ежегодно в Новоси-
бирске проводятся лыжные гонки памяти команди-
ра «снежной кавалерии» Ф. Ивачева. Лучшие лыж-
ники города разыгрывают приз памяти комбата
сибиряка. А у многих нынешних мастеров береж-
но хранятся призы Мемориала Федора Ивачева –
портреты героя.

Имя Федора Николаевича Ивачева не забы-
то его земляками: оно сохранено для будущих по-
колений в названиях улицы Железнодорожного
района (постановлением городского Совета депу-
татов трудящихся от 28 апреля 1965 г. Транспорт-
ная улица была переименована в улицу имени
Ф. Н. Ивачева) и лыжной базы в Заельцовском бору.

Л. М. Харчук
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1 – 80 лет назад началась история Новосибирской производственной трикотажной фирмы (ОАО)
«Сибирь». В 1928 г. это была мастерская по пошиву спортивной одежды «Динамо»,
впоследствии – трикотажная фабрика «Динамо», артель «30 лет Октября», трикотаж-
ная фабрика 2, трикотажная фирма «Сибирь», производственное трикотажное объе-
динение «Сибирь». Предприятие находилось в ведении правительственных струк-
тур легкой промышленности РСФСР. В годы Великой Отечественной войны выпол-
няло заказы для фронта: выпускало мужское белье, носки, чулки, обмотки. Заметное
развитие объединение получило в 1970-е – 1980-е гг., когда было установлено более
500 единиц вязального, швейного, в том числе автоматического оборудования для
производства чулочно-носочных изделий, бельевого и верхнего трикотажа (мужские
и женские джемперы, женские костюмы, юбки, спортивные костюмы для детей и др.).
«Сибирь» неоднократно занимала классные места в отраслевом соревновании рос-
сийских предприятий. В конце 1990-х гг. награждалась золотыми медалями выста-
вочного центра «Сибирская ярмарка». В то же время у фирмы были серьезные эко-
номические трудности. Антикризисные меры конца 1990-х – начала 2000-х гг.
не принесли желаемых результатов. В 2004 г. ОАО было признано несостоятельным
(ликвидировано решением Арбитражного суда Новосибирской области 5 мая
2004 г.) (Весь Новосибирск. – Новосибирск, 1931. – С. 29)

1 – 75 лет с начала выдачи паспортов жителям городов, рабочих поселков и районных центров
Западно-Сибирского края (в соответствии с постановлением президиума Запсиб-
крайисполкома от 13 сентября 1933) (Новониколаевская губерния – Новосибирс-
кая область, 1921–2000. – Новосибирск, 2001. – С. 95)*

1 – 75 лет назад ликвидирован Бердский район Западно-Сибирского края (постановлением
ВЦИК от 1.10.1933). Часть сельсоветов района была присоединена к Черепанов-
скому району, а часть – к Новосибирскому горсовету (в том числе р. п. Искитим18

и д. п. Бердск, который в 1934 г. был преобразован в рабочий поселок. Многие насе-
ленные пункты бывшего Бердского района (например, деревни Бурмистрово и
Китерня, села Верх-Коен, Елбаши и Тальменка) впоследствии вошли в состав
Искитимского района (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства РСФСР. – 1933. – № 50. – С. 314)

1 – 75 лет Новосибирскому драматическому театру «Старый дом». Был создан в 1933 г. как колхоз-
но-совхозный передвижной театр на правах филиала драматического театра «Крас-
ный факел» (появился в Новосибирске годом раньше). Первоначально труппу состав-
ляли актеры «Красного факела» и участники художественной самодеятельности.
1 октября 1933 начали работу над пьесой «Прорыв в любви», в конце месяца нача-
лись выезды в районы. В 1938 г. театр перестал существовать как филиал «Красного
факела», в 1942 стал называться Областным драматическим театром. С 1992 г. это
Новосибирский драматический театр «Старый дом» (Календарь знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области, 2003 год. – Новосибирск, 2003. – С. 109, 112 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 860 ; Вечер. Новосибирск. – 1993. – 7 дек. – С. 9 ;
Совет. Сибирь. – 1983. – 25 дек. – С. 3 ; ГАНО. Ф.Р-1700; Ф.Р-1376. Оп. 1. Д. 67. Л. 35)

1 – 75 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста России Прудника Александра
Афанасьевича19 (1933, г. Никополь Днепропетровской обл., Украина). Драматичес-
кий баритон, выпускник Харьковской консерватории (1966), пел в театрах Львова

18 См. также: 10 апреля – 75 лет назад появился рабочий поселок Искитим…

19 Дата рождения – по информации отдела кадров НГАТОиБ.
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и Баку. С 1971 по 2002 г. – солист Новосибирского академического театра оперы и
балета. В репертуаре – партии Князя Игоря и Князя Галицкого («Князь Игорь»
А. Бородина), Бориса Годунова и Варлаама («Борис Годунов» М. Мусоргского), Лин-
дорфа, Коппелиуса и Миракля («Сказки Гоффмана» Ж. Оффенбаха), Амонасро
(«Аида» Дж. Верди), Сторожева («В бурю» Т. Хренникова) и др. Преподает в Ново-
сибирской государственной консерватории, профессор кафедры сольного пения.

3 – 20 лет отрядам милиции особого назначения, которые были созданы в соответствии с При-
казом МВД СССР от 3.10.1988 № 206 в трех республиках бывшего Советского
Союза (в Белоруссии, Украине и Казахстане) и 14 регионах РСФСР, в том числе в
Новосибирской области. В числе задач отряда – проведение операций по захвату
вооруженных преступников, освобождение заложников, пресечение групповых
хулиганских проявлений и массовых беспорядков, боевое прикрытие групп кри-
минальной милиции и других подразделений органов внутренних дел при задер-
жании преступников, в том числе вооруженных. В 1992–1993 гг. новосибирцы уча-
ствовали в поддержании общественного порядка в тех регионах, где ухудшалась
криминальная ситуация: в Иркутске, Новокузнецке, Кемерове, Туве, Москве.
Неоднократно новосибирский ОМОН помогал в установлении мира, порядка и
законности в зоне вооруженного Осетино-Ингушского конфликта, в Ставрополь-
ском крае. В начале 1990-х гг., в отсутствие пограничной службы на российско-
казахстанской границе отряд помогал таможенникам, накапливая первые навы-
ки борьбы с контрабандистами. В 1995–1996 гг., а затем – в 1999–2001 – прини-
мал участие в контртеррористической операции в Чечне. В зону боевых действий
новосибирский ОМОН выезжал 19 раз. Многие сотрудники отряда удостоены го-
сударственных наград, таких как орден Мужества (82 человека), медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» (I степени – 49 человек, II степени – 94), медали
«За отвагу» (294) и «За отличие в охране общественного порядка» (179). Практи-
чески каждый сотрудник отмечен ведомственными наградами (http://www.mvd.ru/
news/9380/ Министерство внутренних дел Российской Федерации)20

6 (23 сентября) – 100 лет со дня рождения академика АН СССР, математика и механика Собо-
лева Сергея Львовича (1908, г. Петербург – 1989, г. Москва). Один из организато-
ров Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского государствен-
ного университета. Основатель и директор (1957–1984) Института математики
СО АН (ныне – имени С. Л. Соболева) (БСЭ. Т. 24. Кн. 1. – 3-е изд. – С. 7)*

6 – 50 лет АОЗТ «Востоксибспецавтоматика». Приказом проектно-монтажной конторы проти-
вопожарной автоматики МВД СССР от 6.10.1958 (№ 155) в Омске был организо-
ван Сибирский монтажный участок. В феврале 1962 г. СМУ перенесен в Новоси-
бирск (в связи с перемещением сюда главных объемов проектных и монтажных
работ организации). Впоследствии переименован в Сибирский специализирован-
ный участок. Основными задачами ССУ было проектирование систем автомати-
ческого пожаротушения (спринклерно-дренчерных и химических) и систем авто-
матической пожарной и охранной сигнализации, а также монтаж всех этих си-
стем. В апреле 1974 г. участок был переименован в Восточно-Сибирский
наладочный трест по системам управления, противопожарной автоматики и
охранной сигнализации «Востоксибспецавтоматика». В сентябре 1976 г. на базе
треста образовано производственное объединение по монтажу и наладке систем

20 Справка подготовлена по данным энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003, с. 647), Интернет и по инфор-
мации начальника штаба Новосибирского ОМОН Д. В. Машарова.
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автоматизации «Востоксибспецавтоматика». Подчинялся Союзспецавтоматике»
Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления
СССР, а с 1991 г. – Межотраслевому государственному объединению по разработ-
ке, производству, монтажу и обслуживанию автоматизированных систем «Защи-
та». В состав объединения помимо треста – головной организации – вошли:
Абаканское, Братское, Приморское, Иркутское, Красноярское, Норильское, Хаба-
ровское и Якутское специализированные монтажно-наладочные управления.
В марте 1992 г. объединение преобразовано в акционерное общество закрытого типа
«Востоксибспецавтоматика». Основные задачи – монтаж и наладка систем проти-
вопожарной автоматики и охранно-пожарной сигнализации (ГАНО. Ф.Р-1884)

9 – 40 лет Институту почвоведения и агрохимии СО РАН. Создан в 1968 г. на базе Отдела поч-
воведения Биологического института СО АН СССР в соответствии с постановле-
нием президиума Академии наук СССР от 14 апреля 1967 г. и решением колле-
гии Государственного комитета СССР по науке и технике от 26 июля 1968 г.
Отделом руководил Р. В. Ковалев (доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР, 1907–1991), он стал и первым директором
Института почвоведения и агрохимии СО АН СССР (до 1986 г.). Уже в ноябре 1968 г.
в ИПА впервые в Сибири были организованы комплексные исследования законо-
мерностей пространственного распределения, особенностей строения, эволюции
и генезиса почв, их состава, физико-химических свойств и режимов. Главной зада-
чей Института стала теоретическая разработка современных проблем почвоведе-
ния (картографии, генезиса, классификации, эволюции и организации структу-
ры почвенного покрова), агрохимии, почвенной микробиологии, а также эколо-
гических основ охраны и использования земельных ресурсов, рекультивации и
мелиорации почв (для чего организована сеть стационаров). В настоящее время
научно-экспериментальная база ИПА включает четыре полевых стационара,
расположенных в различных почвенно-климатических зонах Западной Сибири
на территории Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Институт явля-
ется единственным за Уралом научным почвенным подразделением в Россий-
ской академии наук (Институт почвоведения и агрохимии. – Новосибирск, 1974. –
С. 3 ; Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего
Востока. – Новосибирск, 1997. – С. 335)

12 – 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук Алексеева Анатолия Семе-
новича (1928, д. Алексеевка Локнянского р-на Псковской обл. – 2007, г. Новоси-
бирск), академика, советника РАН при Институте вычислительной математики
и математической геофизики (с 1998 г.), специалиста в области теоретической гео-
физики, математического моделирования геофизических явлений и численной
обработки наблюдений. Выпускник математического факультета Ленинградского
университета 1952 г., работал в Ленинградском отделении Математического ин-
ститута имени В. А. Стеклова. С 1963 г. – заведующий лабораторией Вычисли-
тельного центра СО АН СССР в Новосибирске, с 1973 – заместитель,
а в 1980–1998 гг. – директор ВЦ (с 1997 – ИВМиМГ СО РАН). Лауреат Государ-
ственной премии СССР, кавалер орденов Октябрьской Революции, «Знак Поче-
та», Трудового Красного Знамени, Кирилла и Мефодия (Болгария). В 2001 име-
нем академика Алексеева названа одна из малых планет (астероид № 9933),
открытая в Крымской астрофизической обсерватории Н. С. и Л. И.Черных (Гео-
логи. Географы / Г. И. Молявко, В. П. Франчук, В. Г. Куличенко. – С. 9 – 10 ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 19 ; Сибирь в лицах. – С. 556 2-й паг.)
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14 – 60 лет Строительно-промышленному акционерному обществу «Сибакадемстрой». Основа-
но в 1948 г. по приказу Главпромстроя СССР как п/я 53 для строительства
предприятий и объектов атомной промышленности. В 1957 г. по решению Совета
Министров СССР начато строительство научного центра СО АН СССР. В нем
приняли участие работники Министерства среднего машиностроения СССР, было
создано предприятие п/я 111. В 1963 г. по решению Минсредмаша п/я 53 и п/я 111
были объединены под названием «Управление строительства «Сибакадемстрой».
В числе объектов, возведенных предприятием за несколько десятилетий – ново-
сибирские заводы (химконцентратов, «Промстальконструкция», «Экран» и др.),
здание Новосибирского областного Совета, 24-этажная гостиница «Новосибирск»,
областная клиническая больница. Учебные корпуса технического университета
и других вузов, издательский комплекс «Советская Сибирь», ДК имени М. Горь-
кого, кинотеатр имени В. Маяковского, Дворец спорта «Сибирь», ГПНТБ СО РАН,
комплексные жилые микрорайоны в Новосибирске и других городах Сибири.
В Новосибирске построен научный центр Сибирского отделения Академии наук,
в Новосибирском районе – поселок Краснообск со множеством зданий Сибирско-
го отделения академии сельскохозяйственных наук, поселок Кольцово (ныне на-
укоград). «Сибакадемстрой» участвовал в сооружении Байкало-Амурской маги-
страли, Игналинской и Ленинградской атомных электростанций, Зиминского и Том-
ского химкомбинатов. Новосибирцы возрождали после землетрясения армянский
город Кировакан, помогали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской
АЭС. Труд строителей отмечен множеством наград. В 1982 г. предприятие получило
орден Трудового Красного Знамени. В 1998 – международная ассоциация «Партнер-
ство ради прогресса» наградила «Сибакадемстрой» (единственный среди сибирских
фирм) призом «Золотой Меркурий». Более 35 сибакадемстроевцев удостоены звания
«Заслуженный строитель», двое стали лауреатами Государственной премии, 22 че-
ловека – лауреатами премии Совмина СССР. Звание «Герой Социалистического
Труда» получили Н. М. Иванов (начальник «Сибакадемстроя» в 1960–1974 гг.),
Ф. В. Бирюляев (бригадир комплексной бригады) и Г. Д. Лыков (почетный гражда-
нин Новосибирска, возглавлял коллектив «Сибакадемстроя» с 1974 по 2001 г.) (Но-
восибирск современный. – Новосибирск, 1998. – С. [266] ; Наука в Сибири. – 1998. –
№ 37/38 (Окт.). – С. 9 ; Совет. Сибирь. – 1998. –14 окт. – С. 2)

14 – 50 лет газете «Академстроевец» (1958) (Академстроевец. – 1988. – № 39 (13 окт.). – С. 1)*
16 (3) – 100 лет со дня рождения академика АН СССР, историка, археолога и этнографа

Окладникова Алексея Павловича (1908, д. Константиновщина Знаменской вол.
Верхоленского уезда Иркутской губ. (ныне в Жигаловском р-не Иркутской обл.) –
1981, г. Новосибирск). Заслуженный деятель науки РСФСР, дважды лауреат
Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда. В 1966 г. стал
основателем Института истории, филологии и философии СО АН СССР, которым
руководил до 1981 г. (Алексей Павлович Окладников. – М., 1981. – С. 3)*

17 – 80 лет со дня рождения Чикинева Владимира Павловича (1928), председателя исполкома
Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся в 1983–1988 гг. С 1949
до начала 1970-х гг. (с перерывом в конце 1950-х) работал на заводе «Сибсельмаш»,
где прошел путь от мастера до главного экономиста и заместителя директора.
За освоение новой техники был награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, в 1972 г. получил звание «Почетный сибсельмашевец». В 1957–1960 гг. Вла-
димир Павлович избирался вторым и первым секретарем обкома ВЛКСМ. С 1973
по 1976-й год работал председателем плановой комиссии горисполкома, стал ини-
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циатором разработки первого пятилетнего плана развития города. В 1976–1983
В. П. Чикинев – управляющий Новосибирской областной конторой Стройбанка
СССР. На посту председателя исполкома горсовета первостепенное внимание
уделял вопросам обеспечения комплексного развития городского хозяйства, в
первую очередь строительству жилья и развитию соцкультбыта. За пять лет ра-
боты мэра Чикинева введено 3 миллиона квадратных метров жилья, сооружения
для очистки сточных вод в Кудряшах (Новосибирский район) и Левобережные во-
доочистные сооружения в Новосибирске. В числе прочих достижений города в се-
редине 1980-х гг. – пуск первой и второй очередей новосибирского метро – перво-
го в Сибири, ввод в строй первой высотной гостиницы «Новосибирск», ГУМа «Рос-
сия», нового здания театра юного зрителя (Новосибирск : энциклопедия. – С. 958 ;
Вечер. Новосибирск. – 2002. – 18 янв. – С. 8 ; 2003. – 17 окт. – С. 7)

17 – 50 лет со дня выхода постановления Совета Министров СССР (17.10.1958) об организации
на базе Государственной научной библиотеки Министерства высшего образова-
ния СССР (создана в июле 1918 г. как ГНБ при научно-техническом отделе ВСНХ)
двух библиотек: ГПНТБ СССР в Москве и ГПНТБ СО АН СССР в Новосибирске.
См. Июль – 90 лет Государственной публичной библиотеке Сибирского отделения
Российской академии наук

19 – 100 лет со дня рождения строителя Еличева Якова Михайловича (1908, г. Курган – 1989,
г. Новосибирск), Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Новоси-
бирска (Новосибирск : энциклопедия. – С. 294)*

24 – 80 лет со дня рождения академика, советника РАН Баркова Льва Митрофановича (1928,
г. Москва), специалиста в области ядерной физики и физики элементарных час-
тиц. Один из первых выпускников физико-технического факультета Московско-
го университета (1952, ныне Московский физико-технический институт), до 1967 г.
работал в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова (в 1950-х – Ускори-
тельная лаборатория ЛАН 2, впоследствии – лаборатория измерительных при-
боров АН, ИАЭ). С 1967 г. Л. М. Барков – в Институте ядерной физики СО АН СССР
(заведующий лабораторией, главный научный сотрудник). Одновременно – в Но-
восибирском государственном университете, был одним из первых деканов физи-
ческого факультета, заведующим кафедрой физики элементарных частиц.
Удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Кавалер орденов Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (Новосибирск : энциклопедия. – С. 70 ; Наука в Си-
бири. – 2003. – №. 41 (Окт.). – С. 2)

24 – 70 лет со дня пребывания в Новосибирской области летчиц Гризодубовой Валентины
Степановны, Осипенко Полины Денисовны и Расковой Марины Михайловны
(экипаж самолета АНТ-37бис «Родина»), совершивших перелет по маршруту
Москва – пос. Керби (1938, ныне село им. Полины Осипенко, Хабаровский край)
(Коммуна. – Барабинск, 1938. – 24 окт. – С. 1 ; Путь Ильича. – Болотное, 1938. –
26 окт. – С. 1 ; Совет. Сибирь. – 1938. – 26 окт. – С. 1 ; 27 окт. – С. 3)*

25 – 70 лет со дня рождения Бирюли Николая Афанасьевича (1938, пос. Воздвиженский
Чулымского р-на Новосибирской обл.), заслуженного работника культуры России,
кавалера ордена Дружбы, директора Новосибирского областного театра кукол с
1972 г. В течение 35 лет способствовал созданию высокопрофессионального кол-
лектива из выпускников московских, ленинградских и ярославского вузов,
Новосибирского театрального училища (ныне театральный институт). Благодаря
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энергии, настойчивости и организаторским способностям Н. А. Бирюли у театра
в 1999 г. появилось собственное, вновь построенное в центре города здание со зри-
тельным залом на 200 мест, уникальной механизированной сценой, музеем теат-
ральных кукол и всем, что необходимо актерам для работы (гримерные уборные
и пр.). Благодаря инициативе и непосредственному участию руководителя зна-
чительно расширилась гастрольная деятельность театра в стране и за рубежом
(Япония, США, Таиланд). Большое значение директор уделяет работе в области
(гастроли, помощь самодеятельным кукольным коллективам), благотворительной
деятельности (приглашение на спектакли социально незащищенных детей,
детей с ограниченными физическими возможностями). В 2007 г. Н. А. Бирюля стал
лауреатом премии мэрии Новосибирска «Человек года» в области культуры и искус-
ства (Новосибирск : энциклопедия. – С. 96)

28 – 80 лет Новосибирской школе-интернату для детей с нарушениями слуха (из Новосибирс-
ка и области). Была открыта в 1928 г. как класс для глухих детей (из восьми уче-
ников) в слышащей школе. Первым руководителем стала Александра Дмитри-
евна Огурцова (до приезда в Новосибирск работала в Томске директором школы
для глухонемых детей). В 1929 г. открылся еще один класс. В 1930 школа получи-
ла отдельный маленький дом; в ней было 4 класса, 4 учителя и 60 детей, прихо-
дивших каждый день. В 1931 г. открылся интернат на 20 человек. С 1945 ребята
за 11 лет обучения стали получать неполное среднее образование. В 1950-х гг. шко-
ла стала базой для НИИ дефектологии Академии педагогических наук СССР
(Москва). В 1958 г. (то есть 50 лет назад) профессор С. А. Зыков (НИИД) начал
8-летний эксперимент по обучению глухих языку в предметно-практической дея-
тельности (в классе Е. И. Федорищевой). Выпускники класса В. И. Дрофа и
В. Э. Захаркевич впоследствии стали учителями в своей школе. В настоящее вре-
мя в Новосибирской школе-интернате № 37 I, II вида – 170 учеников. Учебное за-
ведение является экспериментальной площадкой Российской Академии образо-
вания по внедрению информационных технологий в образовательное простран-
ство специальной коррекционной школы. Кроме того – базовой площадкой для
студентов Новосибирского педагогического университета и педколледжа № 1
имени А. С. Макаренко. Сотрудничает с новосибирским центром образования и
здоровья «Магистр», с центрами реабилитации инвалидов, Институтом социаль-
ной реабилитации Новосибирского государственного технического университета
(выпускники школы успешно учатся в ИСР НГТУ), профессиональным училищем
для инвалидов. А также – с детским садом № 311 и школой-интернатом II вида
г. Искитима. На выставке «УчСиб-2005» (выставочный центр «Сибирская ярмарка»)
школа была награждена первой премией за результативность образовательной
и воспитательной деятельности21  (Совет. Сибирь. – 1998. – 3 нояб. – С. 1 ; ГАНО.
Ф.Р-61; Ф.Р-2023)

31 – 75 лет со дня открытия в Новосибирске Эйховской районной библиотеки (1933). Ныне это
библиотека имени Н. Г. Чернышевского, центральная для муниципальных пуб-
личных библиотек Первомайского района (Кто есть кто в новосибирской культу-
ре. Т. 1. – Новосибирск, 2003. – С. 139)*

21 Справка составлена на основе информации директора школы И. А. Зайцевой и статьи на Интернет-сайте
http://kpnspu.ru/ (Коррекционная педагогика).
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75 лет с начала выдачи паспортов жителям городов,

рабочих поселков и районных центров Западно-Сибирского края (1933)

1

Паспортизация Сибири 1933 года лишила
крова и работы тысячи людей.

[...] Рассекретив лагеря Колымы и издав «Ар-
хипелаг ГУЛАГ», мы нигде ни словом не обмолви-
лись о том страхе, который принесла нашим отцам
и дедам паспортная система нашего отечества.

Итак, [Новосибирский] областной архив –
выцветшие строчки [...] исторических документов.
Я постараюсь не быть многословным. Пусть вам
обо всем расскажут сохранившиеся в специальных
сводках ОГПУ и в донесениях «стукачей» тех дале-
ких лет живые голоса наших земляков – тех
самых, по которым впервые прошел каток отече-
ственной паспортной системы.

Год 1933-й. Второй год страшного, до массового
людоедства, голода на Украине. Четвертый год стро-
ительства Кузнецкой промышленной базы. Сорок
первый год новосибирской истории. И первый год
советского паспорта, введенного постановлением
ЦИК и СНК СССР от 27.12.1932 года. До этого у со-
ветских людей было просто удостоверение личнос-
ти – скромная книжечка почти европейского образца.

Для начала огромная страна была разделена
на три части: режимную, нережимную и беспаспорт-
ную. В селах и деревнях паспортов не выдавали
вообще – при том, что начиная с 1933 года без пас-
порта и прописки легально передвигаться по стра-
не и получить работу становилось невозможным.

Режимная зона: 28 крупных городов Союза,
включая столицу, плюс стокилометровые полосы
вокруг Москвы, Ленинграда и вдоль государствен-
ной границы. Сроки паспортизации: март–май
1933 года. Сюда попал весь Кузбасс: Сталинск
(ныне Новокузнецк), Прокопьевск, Ленинск, Ан-
жеро-Судженск... Здесь список поводов для невы-
дачи паспорта был длиннейшим – от происхожде-
ния до слишком частой, на взгляд милиции,
смены работы. Человек, которому отказывали в
паспорте, немедленно лишался работы и был обя-
зан покинуть город с семьей и детьми в течение
десяти дней. Куда ему ехать и на что жить – нико-
го не интересовало.

Наконец, нережимная зона, включавшая и
Новосибирск: паспортизация с октября по декабрь
1933 года. По первым постановлениям СНК (на-

пример, № 861 от 28.04.1933) здесь паспорта дол-
жны были выдаваться всем проживающим без ог-
раничений. Но еще до начала паспортизации эти
постановления были дополнены рядом драконов-
ских инструкций плюс неприкрытым и откровен-
ным произволом самих паспортистов на местах:
все это четко прослеживается по документам.
В итоге, и здесь получить паспорт стало не намно-
го проще, чем в режимной зоне.

Вот только несколько сообщений из «нере-
жимных» мест:

Быстрый Исток, ныне Алтайский край (свод-
ка ОГПУ): «Паспортные участки работают под

лозунгом: ни одного паспорта кулаку и социаль-

но чуждому элементу!»
Каргат (сводка ОГПУ): «Практикуется

отказ в выдаче паспорта прибывшим из других

мест, в связи с чем часть лиц, проживших здесь

больше года, распродав имущество, уехали...»
Хакасия (сводка ОГПУ): «Райкомы выносят

решение об удалении с предприятий не получив-
шего паспорт социально чуждого элемента в те-

чение месячного срока...»
Мертвецов, сотрудник Земжелдорстроя: «В

Семипалатинск в течение суток прибыло 8000

человек, высланных из Алма-Аты вследствие пас-
портизации. Творится нечто кошмарное...»

Для чего нужны были паспорта Советской
власти и советским гражданам? Вам слово, сиби-
ряки далекой второй пятилетки – о чем вы тогда
говорили и думали, какие ваши высказывания
передавали в своих доносах в ОГПУ «стукачи»?

Попова, рабочая: «Мне кажется странным –

в начале революции говорили, что не надо ника-

ких паспортов, а теперь их ввели. Ничего подоб-

ного ни в одном государстве нет...»
Решетников Федор, работник Сибкрайисполко-

ма: «Сейчас населения 150 млн. чел., половина име-

ет право на получение паспорта. Это сотни мил-

лионов средств, и новый заем выпускать не надо...»
Воронов, колхозник: «У меня денег нет для

выкупа паспорта. Жил без паспорта и буду жить

без него...»
Волкова, студентка Новосибирского химтех-

никума: «Какой-то дурак выдумал паспортиза-
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цию от нечего делать, теперь надо документы

доставать, провались она, эта паспортизация...»
Бородин Павел, бывший торговец скотом:

«Торговать и жить в Новосибирске, видимо, боль-

ше не придется, т.к. скоро паспортизация, и на-

шего брата будут выселять. Ждали, ждали при-

хода японцев, и не дождались...»
Бузуйкин, рабочий: «Рабочих в Сталинске

много, кормить нечем, вот и придумали паспор-

тизацию, чтобы рабочие не разъехались...»
Разные социальные слои, разные мнения, но

суть одна: паспорта нужны не нам, а власти, и в
репрессивном, и в финансовом плане. [...]

Паспортная кампания 33-го года столкнулась
лишь с одной проблемой – кадровой. У милиции
хватало своих забот и без паспортов. Тогда был
брошен партийно-полевой клич – найти людей
для работы на паспортных участках! Но какое же
нормальное заведение отдаст нормальных работ-
ников? В итоге, известен случай, когда один из
паспортных участков в Новосибирске возглавил
товарищ, изначально неграмотный, – и ведь сошло
для такой работы! А к самой системе, в итоге, при-
бились самые разные люди.

[...] Случайные, по сути дела, люди, вчерашние
кучера, уборщицы, приказчики, получали ошелом-
ляющую власть над тысячами сограждан – в их вла-
сти было выдать паспорт или отказать в выдаче...

Унизительные очереди и нередкий отказ –
как контрольный выстрел системы в висок.

Ну, и каково вам было, земляки? Что скажете?
Лавров, кочегар ФЗУ: «Ну, сегодня метнул

орла, что будет, орел или решка, не знаю – отдал

документы на получение паспорта... Мне будет

плохо, если наведут справки, ведь я раскулачен-

ный, бежал...»
Чебаков, кочегар: «Вот беда – никаких доку-

ментов нет... хоть в тайгу удирай – зверье паспор-
та не потребует...»

И удирали – оставив все то немногое, что было
нажито .

Сталинск (сводка ОГПУ): «Только за один день
3 марта (третий день паспортной кампании! –

С. К.)  на Кирзаводе № 1 подано 30 заявлений на уволь-

нение... Люди самовольно бросают работу и уезжа-

ют, в основном, в Новосибирск, где легче затерять-

ся и который не является режимным районом.
Всего за март 1933 года из города уехало в неизвест-

ном направлении 1780 семей (7026 человек), броше-

но 1378 домов. Землянки и бараки в марте продава-

лись за 25–50 рублей вместо обычных 700–1000».

Семь с лишним тысяч человек, бросивших все
и бежавших в никуда – это на тридцать две с поло-

виной тысячи благополучных граждан, получив-
ших за это время паспорта в Сталинске. Страшная
статистика! А ведь на дворе не лето для побегов и
даже просто для прогулок: в марте в Сибири трид-
цатиградусный мороз отнюдь не редкость...

Прокопьевск (сводка ОГПУ): «За первых

10 дней паспортизации железнодорожная касса
продала 5868 билетов, большая часть – до Ново-

сибирска...»
В 1933 году в Новосибирске действительно

наблюдался резкий всплеск населения, что можно
было только приветствовать: намечалось строитель-
ство крупных заводов, и каждая пара рук была на
счету. Но какой страшной ценой это достигалось –
и за счет чего! По всей Сибири в тот год метались
тысячи людей, лишившихся крова и работы по воле
паспортистов, – и честь и слава нашему открытому
тогда городу, пригревшему их в этот трудный час!
Они с лихвой отплатят ему потом – честным трудом
в предвоенные и послевоенные годы.

Увы, пригреть новосибирцам удавалось не
каждого. По сводкам видно, как угрожающе рос в
Сибири в 1933-м уровень бандитизма: людям без
основного документа терять было уже нечего. А пас-
портная система методично продолжала свое основ-
ное дело – вытравливать из людей все человеческое.

Новосибирск (сводка ОГПУ): «В порядке аген-
турной проработки выявлены моменты, когда

лица, получившие отказ в выдаче паспортов,

продолжают работу, а администрация этому

потворствует. Так, бухгалтер столовой ЦРК

№ 3 Лебедев и счетовод Василенко все еще рабо-
тают с ведома правления ЦРК.  Дано распоряже-

ние Лебедева и Василенко административно вы-

селить из города, а членов правления привлечь к

административной ответственности...»
Сталинск (сводка ОГПУ): «На паспортный

пункт № 4 за получением паспорта явился член

ВКП(б), ударник производства, слесарь автобазы

Веснин. Проверкой установлено, что его семья

выслана в Нарым как имевшая кулацкое хозяй-

ство и что он поддерживал контакт с семьей,
работая и систематически высылая ей денеж-

ную помощь. В выдаче паспорта Веснину отказа-

но, данные переданы в ОГПУ».

Прокопьевск (сводка ОГПУ): «28 мая в неизвес-

тном направлении бежала проживавшая на улице
9 Января семья, оставившая двух детей, 8 и 5 лет.

Проверкой установлено, что их скрывшиеся родите-

ли не имели документов на получение паспорта...»
Поставьте на минуту себя в положение этих

родителей: допускаю, что самых нежных и любя-
щих, но... Снова тебе слово, земляк из тех лет!
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Головкин, прораб стройучастка, Новоси-
бирск: «Все, получившие отказ в выдаче паспор-
та, должны пропасть или что-то над собой сде-

лать... деваться им некуда и на работу их никто

не принимает...»
И рвались связи – семейные, супружеские,

материнские... Наш паспорт входил в каждый
дом, как тот самый чернобыльский мирный атом,
не щадя никого: ни пролетариат, ни «чуждые
элементы».

Из сводок ОГПУ по «открытому» городу Ново-
сибирску, декабрь 1933 года: «Кудинова, замужем
за рабочим, имеет 3-х малолетних детей. В выда-

че паспорта отказано, как лицу, не занимающе-

муся общественно-полезным трудом. Полюцкая –

муж был заключен под стражу за грабеж. Чтобы

получить паспорт, Полюцкая развелась и повтор-
но вышла замуж. В выдаче паспорта отказано.

Паспортным пунктом № 15 выдан паспорт ЩА

№ 005135 Полянской, жене бывшего белого офице-

ра, осужденного за антисоветскую агитацию на

5 лет по ст. 58-10. Паспорт изъят».
Каждый из этих случаев – частная трагедия,

коих тогда были тысячи. Все в точности, как сегод-
ня: нет паспорта – нет работы и не на что жить!
Жены выбрасывались из жизни за мужей, матери –
за детей, дети – за отцов. Но ведь все это творилось
на глазах у благополучной в паспортном плане
части общества. Какова была их реакция?

Лукашевская, жена экспедитора: «Если отец

кулак, то при чем его сын, которому тоже отка-

зывают в выдаче паспорта? За это нужно всех
правителей расстрелять...»

Чуть ли не единственный благородный порыв
во всех сводках ОГПУ. И в то же время гарантиро-
ванная статья 58-10 УК тех лет – антисоветская
агитация. Наказание – вплоть до высшей меры со-
циальной защиты паспортной системы – расстре-
ла гражданки Лукашевской...

Новосибирск (сводка ОГПУ): «Агеева Анна

продала свои документы (удостоверение личнос-

ти и справку о работе) за 100 рублей спецпересе-
ленке Сиблага ОГПУ».

Корыстный порыв, но по-божески – всего
лишь хорошая месячная зарплата тех лет в об-
мен на реальную помощь и спасение. Не повез-
ло обеим – донесли...

Новосибирск (сводка ОГПУ): «Рабочие выс-

казывают надежду, что паспорт выявит соци-

ально чуждый элемент и очистит учреждения и
предприятия от последних. Одновременно выска-

зывается недовольство на то, что паспорта вы-

даются всему населению независимо от социаль-

ного положения и что с рабочих взыскивают за

паспорта по 3 рубля наравне с лишенцами...»
Топки (сводка ОГПУ): «Рабочие МТС выска-

зывают недовольство, что судившиеся и ссыль-

ные получают паспорта наравне с рабочими».

Соломатин, спецпереселенец: «Работали мы

с рабочими на производстве как братья, а сейчас
все откололись от нас: следят, чтобы мы пас-

порт не получили...»
Это и был основной прорыв – самый страш-

ный эффект нашей паспортной системы на многие
годы вперед. Как написали бы летописцы той эпо-
хи Шаламов и Солженицын, с введением паспор-
тов страна стремительно «ссучивалась» по лагер-
ному принципу «умри ты сегодня, а я завтра»: со-
сед «стучал» на соседа, сослуживец раскапывал
прошлое сослуживца. [...]

Новосибирск (сводка ОГПУ): «Лица, коим от-

казано в выдаче паспорта, приходят и говорят:

раз мне не дали паспорт, то здесь работают

такие-то, которым выдавать паспорт тоже не

полагается. В результате проверки сведения под-
тверждаются...»

Но не нам судить этих раздавленных систе-
мой людей – мы не пережили того, что они хлеб-
нули полной мерой. Любой дефолт – мелочь по
сравнению с воровским бегством из дома, где на-
всегда остаются твои дети, которых ты больше не
в силах обогреть и прокормить только лишь из-за
проклятой книжицы с гербом, реальная цена ко-
торой – грош в базарный день.

Каждому поколению – свое. И нашему –
тоже. [...]

С. А. Круподер

«Быль о нашем паспорте»

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ единой паспортной
системы по союзу ССР и обязательной пропис-
ки паспортов : постановление Центр. исполн.
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ком. и Совета нар. комиссаров, 27 дек. 1932 г.
№ 1917 // Собр. законов и распоряжений
Рабоче-крестьян. правительства Союза Со-
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100 лет со дня рождения математика и механика,

академика АН СССР Соболева Сергея Львовича (1908–1989)

6 (23 сентября)

Академик, основатель Института математики
Сибирского отделения Российской академии наук.
Один из крупнейших математиков XX века, внес-
ший основополагающий вклад в развитие современ-
ной математики. Им созданы новые разделы мате-
матики, введены важные понятия, разработаны
мощные методы исследования, решен ряд крупных
проблем. Сергей Соболев сыграл важнейшую роль
в формировании крупнейших математических школ
в нашей стране и за рубежом, в становлении и раз-
витии новых направлений прикладной математики,
имеющих важное государственное значение.

Сергей Львович Соболев родился 23 сентября
1908 г. (по новому стилю – 6 октября) в Петербур-
ге, в семье присяжного поверенного Льва Алек-
сандровича Соболева. Дед Сергея Львовича со
стороны отца был потомственным сибирским ка-
заком. Сергей Львович рано потерял отца, и его
воспитывала мать, Наталия Георгиевна, образо-
ваннейшая женщина, преподаватель литерату-
ры и истории. Наталия Георгиевна имела и вто-
рую специальность: закончила медицинский
институт, была доцентом 1-го Ленинградского
медицинского института. Она привила сыну
принципиальность, честность и целеустремлен-
ность, то, что в будущем характеризовало его как
ученого и человека. В годы гражданской войны
он вместе с матерью жил в Харькове, где один се-
местр учился на подготовительных курсах вечер-
него рабочего техникума.

Переехав в 1923 г. из Харькова в Ленинград,
Сергей Львович поступил в последний класс 190-й

школы и закончил ее с отличием в 1924 г. После
окончания школы поступить в университет он не
смог по возрасту (ему было 15 лет), и начал учить-
ся в Первой государственной художественной сту-
дии по классу фортепьяно.

В 1925 г. С. Л. Соболев поступил на физико-
математический факультет Ленинградского уни-
верситета, одновременно занимаясь в художествен-
ной студии. В ЛГУ слушал лекции профессоров
Н. М. Гюнтера, В. И. Смирнова, Г. М. Фихтенголь-
ца и других. Дипломную работу об аналитических
решениях системы дифференциальных уравне-
ний с двумя независимыми переменными С. Л. Со-
болев написал под руководством Н. М. Гюнтера.
В те годы ЛГУ был крупнейшим научным матема-
тическим центром, сохранявшим замечательные
традиции Петербургской математической школы,
знаменитой своими величайшими открытиями и
связанной с именами П. Л. Чебышева, А. М. Ля-
пунова, А. А. Маркова.

После окончания Ленинградского универси-
тета в 1929 г. Сергей Львович работал в теорети-
ческом отделе Ленинградского сейсмологическо-
го института АН СССР, где занимал последова-
тельно должности научного сотрудника, ученого
специалиста, старшего специалиста и заведующе-
го отделом. В этот период им, в тесном сотрудни-
честве с руководителем В. И. Смирновым был ре-
шен ряд фундаментальных математических задач
теории распространения волн.

В 1930 г. Сергей Львович опубликовал в Тру-
дах Сейсмологического института работу о волно-

вет. Социалист. Республик. – 1932. – № 84. –
С. 821 – 822.

ПОЛОЖЕНИЕ о паспортах, 27 дек. 1932 г. //
Собр. законов и распоряжений Рабоче-кресть-
ян. правительства Союза Совет. Социалист.
Республик. – 1932. – № 84. – С. 822 – 823.

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ губерния – Новоси-
бирская область, 1921–2000 : Хроника. Доку-

менты / Администрация Новосиб. обл., Ком.
гос. арх. службы, ГУ «Гос. арх. Новосиб. обл.»,
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. –
Новосибирск : [Новосиб. полиграфкомбинат],
2001. – 326 с., [8] л. ил.
См. с. 95.

КРУПОДЕР, С. А. Быль о нашем паспорте /

С. А. Круподер // Вечер. Новосибирск. – 2002. –

28 сент. – С. 6 – 7 : ил.
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вом уравнении в неоднородной среде. Эта работа
и последующие публикации Сергея Львовича на
ту же тему важны с математической точки зрения
потому, что в них создан известный метод Соболе-
ва решения задачи Коши для гиперболических
уравнений 2-го порядка.

С 1932 г. С. Л. Соболев работал в Математи-
ческом институте имени В. А. Стеклова АН СССР
в Ленинграде, а затем в 1934 г. вместе с институ-
том переехал на постоянную работу в Москву, и с
этого времени он возглавлял работу отдела диффе-
ренциальных уравнений в своем институте.

Московский период в творческой деятельно-
сти Сергея Львовича Соболева знаменуется новы-
ми выдающимися открытиями во многих областях
математического анализа и его приложениях.

Он продолжил изучение гиперболических
уравнений, предложил новый метод решения зада-
чи Коши для гиперболического уравнения с пере-
менными коэффициентами, основанный на обобще-
нии формулы Кирхгофа. Научные результаты Сер-
гея Львовича принесли ему заслуженное и широкое
признание. В 1933 г. в возрасте 24 лет С. Л. Соболев
был избран членом-корреспондентом Академии
наук, а в 1939 г. стал ее действительным членом.

В 1934 г. Сергей Львович получил степень
доктора физико-математических наук без защиты
диссертации. Тогда он был и долго оставался са-
мым молодым академиком в нашей стране.

В 1935–1959 гг. С. Л. Соболев – профессор
Московского университета, в 1936–1937 гг. – заве-
дующий кафедрой высшей математики в Военно-
технической академии.

В 1940 г. Сергей Львович награжден орденом
«Знак Почета» за выдающиеся заслуги в деле раз-
вития науки, культуры и подготовки высококва-
лифицированных специалистов.

В 1941 г. за научные работы по математичес-
кой теории упругости С. Л. Соболеву была присуж-
дена Государственная премия.

В 1941–1944 гг. Сергей Львович – директор
Математического института имени В. А. Стеклова
АН СССР.

Исключительно интенсивная и плодотвор-
ная научная работа у Сергея Львовича Соболева
все время неразрывно связана с его профессорской
деятельностью в высших учебных заведениях
страны. Он был превосходным педагогом. Его пре-
красные и яркие лекции слушали студенты
Ленинградского электротехнического института,
Военно-транспортной академии РККА, Ленинград-
ского, Московского и Новосибирского университе-
тов. Работа Сергея Львовича в высших учебных за-

ведениях всегда отличалась блестящим педагоги-
ческим мастерством. Его лекции захватывали всех
без исключения присутствующих в аудитории.

На основе содержательных и глубоких лекций
был создан учебник «Уравнения математической
физики» и две монографии: «Некоторые примене-
ния функционального анализа в математической
физике» и «Введение в теорию кубатурных формул».
Первая монография, вышедшая в 1950 г. и пере-
веденная на многие иностранные языки, стала на-
стольной книгой для всех математиков, работающих
в области функционального анализа и дифференци-
альных уравнений. Важно то, что в 1978 г., т.е. 28 лет
спустя, она была переиздана в США. Идеи, разра-
ботанные и изложенные С. Л. Соболевым  в этой
работе, оказали большое влияние на последующее
развитие теории обобщенных функций, теории вло-
жения функциональных пространств и уравнений
с частными производными. Эти книги Сергея Льво-
вича сохраняют свое значение многие годы, оказы-
вают и еще долго будут оказывать глубокое влия-
ние на математиков. Не случайно в конце 80-х –
начале 90-х годов вышла целая серия переработан-
ных переизданий и переводов книг С. Л. Соболева.

Число учеников С. Л. Соболева огромно. Вли-
яние идей и методов Сергея Львовича настолько
велико, что многие видные ученые считают себя
его учениками и последователями, хотя непосред-
ственно и не учились у него. Сергей Львович руко-
водил рядом научно-исследовательских семинаров
в Ленинградском, Московском, Новосибирском уни-
верситетах и в Институте математики СО АН СССР.

В послевоенный период стремительно возрос-
ло значение вычислительной математики и вычис-
лительной техники. Сергей Львович активно вклю-
чился в работу, связанную с развитием этих направ-
лений в нашей стране. Работая в 1944–1957 гг. на
посту главного заместителя директора Института
атомной энергии, возглавляемого И. В. Курчато-
вым, С. Л. Соболев принимал активное и непо-
средственное участие в решении важных приклад-
ных задач, имеющих оборонное значение. Имен-
но в это время, в декабре 1951 г. Сергей Львович
был удостоен высшей награды страны – ему было
присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да за исключительные заслуги перед государ-
ством. За работы, выполненные в Институте атом-
ной энергии имени И. В. Курчатова, ученому
дважды была присуждена Государственная пре-
мия I степени (1951, 1953 гг.).

Сергей Львович Соболев – один из первых
математиков, кто понял особую важность и необ-
ходимость быстрейшего развития в нашей стра-
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не вычислительной математики и кибернетики.
С 1952 по 1960 г. С. Л. Соболев возглавлял в МГУ
первую в стране кафедру вычислительной мате-
матики, сыгравшую неоценимую роль в развитии
этой важной области математики наших дней.
Сергею Львовичу удалось объединить на этой ка-
федре сплоченный коллектив энтузиастов, орга-
низовав исследования высокого уровня, обеспе-
чив выпуск первых квалифицированных специ-
алистов по вычислительной математике.

С. Л. Соболев успешно совмещал научную и
профессорскую деятельность с большой научно-
организационной работой на руководящих долж-
ностях во многих учреждениях АН СССР. Сергей
Львович – один из организаторов Сибирского от-
деления АН СССР. Невозможно переоценить его
роль в формировании Сибирской математической
школы. Основатель Института математики Сибир-
ского отделения и его директор (1957–1984 гг.),
академик внес решающий вклад в определение
научной судьбы Института, который носит теперь
его имя.

С. Л. Соболев входил в редколлегию «Сибирс-
кого математического журнала» СО АН СССР с мо-
мента его основания, а также был его главным редак-
тором с 1968 по 1988 год. С 1958 по 1972 г. он – глав-
ный редактор журнала «Известия СО АН СССР».
Репутация и облик журналов этих десятилетий
во многом определялись научными и этическими
принципами и личными качествами С. Л. Соболева.

Велика роль ученого и в создании Новосибир-
ского государственного университета, где им основа-
на кафедра дифференциальных уравнений.

С. Л. Соболев активно работал в бюро отде-
ления математики АН СССР (с 1971 г.), являлся
членом президиума Сибирского отделения АН
СССР с момента его основания, членом комитета
по Ленинским и Государственным премиям, был
председателем Национального комитета матема-
тиков, многократно избирался депутатом Советов
разных уровней, был членом различных научных
советов и комиссий.

Научные и организаторские заслуги С. Л. Со-
болева получили высокую оценку руководства
страны: он был награжден семью орденами Лени-
на, орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени (1954), «Знак Почета» (1940),
медалями. Он – Герой Социалистического Труда

(1951), лауреат Государственной премии СССР
(1941, 1951, 1953, 1986 гг.).

Научная деятельность С. Л. Соболева пользо-
валась широким международным признанием. Он
был избран почетным доктором натурфилософии
Университета имени Гумбольдта в Берлине, почет-
ным доктором Карлова университета в Праге, по-
четным доктором Высшей школы архитектуры и
строительства в Веймаре. С. Л. Соболев был чле-
ном-корреспондентом Парижской Академии наук,
иностранным членом Национальной Академии
деи Линчеи в Риме, иностранным членом Акаде-
мии наук ГДР в Берлине, почетным членом Эдин-
бургского королевского общества (Англия), почет-
ным членом Московского математического обще-
ства и Американского математического общества.
В 1978 г. С. Л. Соболев был награжден Чехословац-
кой академией наук золотой медалью «За заслуги
перед наукой и человечеством» и в 1981 г. – золо-
той медалью имени Б. Больцано. В 1987 г. ему была
присуждена серебряная медаль Чехословацкой
академии наук. В 1989 г. С. Л. Соболеву присужде-
на высшая награда Академии наук СССР – Золо-
тая медаль Ломоносова.

Разносторонность дарований Сергея Львовича
проявлялась в его увлечении музыкой, литературой,
поэзией. Широкая эрудиция, оригинальные мысли,
умение найти малозаметные, но существенные
детали в обсуждаемом, отточенная логика, легкий
юмор, человеческое обаяние делали его прекрасным
собеседником и полемистом. Сергея Львовича отли-
чали необыкновенная щедрость души, оптимизм,
доброжелательность и доверие к людям, глубина и
ясность ума, скромность и отзывчивость.

С. Л. Соболев скончался 3 января 1989 г.
в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Память об академике С. Л. Соболеве увековечена
в мемориальной доске в Институте математики СО
РАН. Его именем названы ИМ СО РАН, одна из
аудиторий НГУ. Отдельным структурным подраз-
делением является Омский филиал Института ма-
тематики имени С. Л. Соболева. Учреждены пре-
мия для молодых ученых СО РАН, стипендия для
студентов НГУ.

Научные идеи Сергея Львовича Соболева во-
шли в золотой фонд мировой науки, став достояни-
ем многих поколений математиков настоящего и бу-
дущего. Им суждено навсегда украшать нашу науку.

Н. И. Гуменная
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50 лет газете «Академстроевец» (1958)

14

14 октября 1958 г. вышел первый номер
газеты «Академстроевец» – газеты партийного
бюро и объединенного постройкома треста «Ново-
сибирскГЭСстрой-2». Небольшая по своему объему
газета стала издаваться буквально на следующий
год после того, как было принято решение Прави-
тельства СССР о строительстве нового научного
центра в Сибири и, таким образом, эта газета фак-
тически является летописью строительства Ака-
демгородка: научных институтов, жилых и учеб-
ных зданий, дорог, различных социальных объек-
тов. На страницах газеты можно найти немало
интересных и на сегодняшний день полузабытых
фактов, событий, а также имен тех, кто стоял у ис-
токов создания нового города науки.

В первом номере газеты была помещена боль-
шая статья «Слово за вами, товарищи строители!»,
под которой стояла подпись М. А. Лаврентьева,
председателя президиума Сибирского отделения
Академии наук СССР, академика, депутата Вер-
ховного Совета СССР. В этой статье Михаил Алек-
сеевич писал: «Со сказочной быстротой на глазах
преображается Сибирь... Особенно значительны
достижения в области энергетики. Уже дают про-
мышленный ток Иркутская и Новосибирская гид-
ростанции, полным ходом идет строительство
Братской ГЭС, Томь-Усинской и Назаровской
ГРЭС. Соединение дешевой электроэнергии с не-
сметными богатствами сибирских недр вызовет к
жизни десятки самых различных предприятий...
и создание Сибирского отделения... решение муд-
рое и своевременное... Трудно переоценить роль
ученых в выявлении богатств земных недр, в изыс-
кании наиболее рациональных путей и методов их
использования. Очень важно и то, что научные
учреждения будут сосредоточены в непосредствен-
ной близости от производства.

В живописной местности на берегу Обского
моря в кратчайшие сроки будут сооружены 14 на-
учно-исследовательских институтов: математи-
ки, прикладной механики, гидродинамики, ядер-
ной физики, неорганической химии, автоматики,
электрометрии, теплофизики, катализа, органи-
ческой химии, химической кинетики и горения,
генетики и цитологии, экспериментальной биоло-
гии и медицины, экономики и статистики. Через

год должна быть готова группа зданий институтов.
Но уже сейчас приехавшие из Москвы и Ленин-
града коллектив ученых вместе с учеными Сибири
ведут большую научно-исследовательскую работу.
Однако в полную силу ученые смогут работать
лишь тогда, когда строители завершат сооружение
города науки»... А далее в этой же статье Михаил
Алексеевич переходит к характеристике причин,
которые, по его убеждению, мешают ходу строи-
тельства и тормозят его: «Велики энтузиазм и
энергия строителей ... Но результаты их самоот-
верженного труда могли быть куда более значи-
тельны. Большой ущерб темпам и качеству стро-
ительных работ наносят отдельные неурядицы.
Отрицательно сказывается на строительстве горо-
да науки ненормальная работа автомобильного
транспорта. Медленно и несвоевременно поступа-
ет оборудование от предприятий-поставщиков.
Сильно задерживают стройку заводы, поставляю-
щие бракованный кирпич, много времени и денег
израсходовано по вине бракоделов – изготовителей
железобетонных блоков. Хуже того, поступающие в
адрес Академстроя материалы: лес, цемент, желе-
зобетон и т.д. по указаниям руководителей управ-
ления строительством Новосибирского совнархоза
тов. Волкова и Вексмана нередко направляется на
другие стройки, что ведет к простоям даже на пус-
ковых объектах»...

Действительно, позднее, в воспоминаниях как
самого М. А. Лаврентьева, так и других людей, уча-
ствовавших в строительстве Академгородка, содер-
жится немало фактов, которые подтверждают много-
численные случаи как задержки поставок стройма-
териалов, так и переориентирование этих материалов
на другие строящиеся объекты в городе и области.

В небольшом по объему номере газеты были
помещены самые различные материалы: стихи,
объявления, критические заметки, фотографии...
Так например, в специальном разделе «Бьем тре-
вогу» была помещена критическая статья о рабо-
те автотранспорта, занятого на строительстве го-
рода сибирских ученых. Жирным шрифтом были
выделены слова: «Начальник автотранспортной
конторы тов. Шарнин! Требуем немедленно наве-
дения строгого порядка в работе транспорта!»
Роль автотранспортного предприятия в первые
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годы строительства Академгородка была чрезвы-
чайно велика: дело в том, что помимо доставки
стройматериалов, оборудования, механизмов, ав-
тотранспортом доставлялись многие рабочие из
Новосибирска, поэтому даже небольшой сбой в
работе автотранспорта сразу же отрицательно ска-
зывался на ходе и темпах строительства.

В заметке под названием «Ждем вашей помо-
щи, друзья!» было помещено обращение редакции
газеты «Академстроевец» к строителям Академго-
родка «сделать газету боевой, содержательной, ин-
тересной... Рассказывайте об опыте лучших произ-
водственников, вскрывайте недостатки, мешающие
выполнению производственных программ. Выво-
дите на чистую воду разгильдяев, нарушителей
трудовой дисциплины, бюрократов, бракоделов».

Редакция также призывала участников стро-
ительства города науки писать в газету о своей ра-
боте, отдыхе, учебе. Действительно, среди молодых
рабочих, занятых на сооружении сибирского горо-
да науки, было и немало тех, кто вечером садился
за школьные парты или студенческие столы. Пись-
ма, заметки и другие материалы, предназначенные
для газеты, предлагалось направлять по адресу
Новосибирск-55, «НовосибирскГЭСстрой-2».

Первым редактором газеты был А. А. Ляхов,
тираж первых номеров не указывался.

28 октября 1958 г. вышел очередной, пятый
номер «Академстроевца», в нем были опубликова-
ны призывы и приветствия, посвященные Дню
Ленинского комсомола. В этом же номере газеты,
в рубрике «Волнующие строки» были опубликованы
фрагменты писем, которые десятками приходили из
разных уголков страны в адрес постройкома и коми-
тета комсомола стройки.

«...Прошу принять меня на работу, так как я
хочу участвовать в сибирской стройке. Специаль-
ность – плотник. Год рождения – 1936. Комсомо-
лец с 1953 г. ... Д. Громович. гор. Архангельск».
А вот выдержка из другого письма: «...Мы, пять
комсомолок, изъявляем желание поехать на стро-
ительство Академического городка. В настоящее
время все работаем. Двое – работники Дома куль-
туры, двое – учителя, одна – медицинский работ-
ник. Строительных специальностей не имеем, но
от души желаем участвовать в сибирской строй-
ке.... По поручению подруг Нина Корасикова. село
Букрино, Ульяновская область».

В № 8 от 6 ноября в газете был впервые по-
мещен список участников стройки, занесенных на
Доску почета треста, всего одиннадцать фамилий:

Филатов А. Н. – стропальщик, Митьковский А. М. –
бетонщик, Тинин П. А. – бригадир участка,
Буер Е. К. – бригадир плотников, Машкина П. И. –
бригадир, Синикин И. И. – бригадир, Перела-
дов Ю. Д. – бетонщик, Загвоздин И. П. – дозиров-
щик, Каравайцев П. А. – бетонщик, Халин Д. П. –
каменщик, Коломыченко Ф. Т. – бригадир.

Вышедший 13 ноября номер газеты «Академ-
строевец» наверняка вызвал особый интерес у чита-
телей – на первой странице было помещено обраще-
ние Сибирского отделения АН СССР к молодым
строителям, желающим учиться в Новосибирском
университете. В этом обращении говорилось, что с
января 1959 г. будут открыты вечерние курсы без
отрыва от производства по подготовке в университет.
Обязательно требовалась характеристика с места
работы. 21 ноября было опубликовано еще одно по-
добное объявление, но уже от Новосибирского инже-
нерно-строительного института. Рабочих, участвую-
щих в строительстве Академгородка, приглашали
учиться на факультетах этого вуза: строительном,
архитектурном и гидротехническом.

Столь грандиозное строительство, конечно
же, не могло обойтись без недостатков в организа-
ции производства, отсутствия чувства ответствен-
ности со стороны отдельных лиц. Для борьбы с
этими людьми и были организованы при построй-
коме группы «Легкой кавалерии», которые опера-
тивно реагировали на приписки, прогулы, случаи
расхищения стройматериалов, плохой организа-
ции труда, помещая критические заметки на стра-
ницах газеты. Из номера в номер велась рублика
«Бьем тревогу», где помещались материалы, кото-
рые должны были привлечь внимание руководи-
телей стройки, милиции, судебных органов.

Материалы, которые появлялись на страни-
цах газеты, позволяют судить, насколько интерес-
ной и насыщенной была жизнь участников строи-
тельства научного центра в Сибири. Они позволя-
ют читателю и сегодня, пятьдесят лет спустя,
почувствовать дух времени, героический энтузи-
азм молодых людей, активно участвующих в мас-
штабных стройках.

Газета «Академстроевец» была своеобразной
летописью строительства города науки, поэтому и
в наши дни к опубликованным на ее страницах
заметкам, статьям, критическим письмам, журна-
листским зарисовкам обращаются те, кто интере-
суется историей строительства Академгородка и
формированием научного центра на Востоке на-
шей страны.

В. И. Баяндин,

Л. С. Пащенко
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14 ОКТЯБРЯ 1958 года вышел первый номер
«Академстроевца» : [подборка материалов] //
Академстроевец. – 1988. – № 39 (13 окт.). –
С. 1, 3, 4 : ил. – Из содерж.: С пером и кель-
мой : [воспоминания лит. сотрудника газ.
(1959–1960 гг.)] / Н. Зыков ; О чем писал «Ака-
демстроевец» 30 лет назад : [о содерж. номе-
ров от 24 и 31 окт. 1958 г.] / И. Петров ; Эти

Литература

славные незабываемые годы : [из воспомина-
ний секретаря первого парткома «Сибакадем-
строя»] / И. Голубев.

ЛЯХОВ, А. А. Главный корреспондент :
[воспоминания первого ред.] / А. А. Ляхов //
Академстроевец. – 1978. – № 40 (11 окт.). –
С. 1 – 2 : ил.

16 (3)

100 лет со дня рождения академика АН СССР, историка,

археолога и этнографа Окладникова Алексея Павловича (1908–1981)

Алексей Павлович Окладников родился 3 ок-
тября (16 – по новому стилю) 1908 г. в таежной
деревне Константиновщине Знаменской волости
Иркутской губернии  (ныне – в Жигаловском рай-
оне Иркутской области). После окончания средней
школы в селе Анта учился в Иркутском педагоги-
ческом техникуме, куда был командирован Верхо-
ленским уездным отделом народного образования.
Участвовал в работе краеведческого кружка при
Иркутском университете.

Увлечение археологией и историей Сибири
началось в 1925 г. В 1926 г. была опубликована
первая исследовательская работа начинающего
ученого «Неолитические стоянки на Верхней
Лене. Краеведение в Иркутской губернии». Алек-
сей Павлович хотел написать историю своего села
и крестьянского восстания в нем в ХVII веке.
Интересовался жизнью народов, населяющих Бу-
рятию. С 1928 по 1934 г. работал заведующим эт-
нографическим отделом Иркутского музея. Вел
активную атеистическую деятельность, участво-
вал в создании антирелигиозного отдела в музее.
Работу приходилось совмещать с учебой в Иркут-
ском педагогическом институте. В 1934 г. Оклад-
ников был командирован в аспирантуру Государ-
ственной Академии истории материальной куль-
туры (ГАИМК) в г. Ленинград, с которой связал
свою дальнейшую судьбу.

С самых первых дней в науке и на протяже-
нии всей жизни Алексей Павлович вел полевые ар-

хеологические работы в Прибайкалье, на Амуре,
Колыме, Селенге, в Якутии, на Таймыре, в Сред-
ней Азии, Монгольской Народной Республике.
В пещере Тешик-Таш им были обнаружены остан-
ки неандертальского человека. Окончив аспиран-
туру в 1938 г., Окладников успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Неолитические
могильники в долине реки Ангары». Тогда же его
приняли на должность старшего научного сотруд-
ника в Институт материальной культуры Акаде-
мии наук СССР (г. Ленинград). В этом учрежде-
нии Алексей Павлович проработал 14 лет, с 1949 г.
занимая должность заместителя директора. В 1940–
1945 гг. ученый возглавил Ленскую историко-ар-
хеологическую экспедицию, осуществленную по
поручению Академии наук и Совета Министров
Якутской АССР. В 1947 г. на материалах, собран-
ных во время полевых работ, защитил докторскую
диссертацию «Очерки по древней истории Якутии»,
а в 1949 г. опубликовал первый том «Истории Якут-
ской АССР». В результате изучения А. П. Оклад-
никовым древнейших племен, населявших побе-
режье Байкала, истории их культуры, вышло в
свет капитальное исследование в двух томах «Нео-
лит и ранний бронзовый век Прибайкалья». В этом
труде впервые была дана классификация архео-
логических памятников Прибайкалья. Девять лет
(1952–1961 гг.) Окладников был заведующим сек-
тором палеолита Института археологии Академии
наук СССР в Ленинграде. Большим событием в
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жизни ученого в этот период стало присуждение
ему Сталинской премии II степени за работу о не-
андертальском человеке.

А. П. Окладниковым обнаружены и исследова-
ны многочисленные памятники эпохи палеолита,
неолита и бронзового века, сделаны важные откры-
тия в истории многих народов, населяющих терри-
тории Сибири, Дальнего Востока, Средней и Цент-
ральной Азии. Ученый по-новому осветил прошлое
представителей якутской, бурятской и других народ-
ностей, рассмотрев с марксистско-ленинских пози-
ций взаимоотношения между ними, показав про-
грессивную роль в этом русских.

С 1961 г. Алексей Павлович связал свою судь-
бу с Сибирским отделением АН СССР. Занимая
должности заместителя директора Института эконо-
мики и организации промышленного производства
и заведующего отделом гуманитарных исследова-
ний, Окладников руководил работами крупных экс-
педиций по археологическому исследованию Даль-
него Востока и долины реки Ангары.

Интерес ученого к вопросам археологии и древ-
нейшей истории Азиатской части Советского Союза,
сопредельных государств (Монголия, страны Тихо-
океанского побережья) отражен в сотнях научных оте-
чественных и зарубежных публикаций. Среди них
такие работы, как «Очерки по истории западных бу-
рят-монголов», «Русские полярные мореходы XVII в.
у берегов Таймыра», «О первоначальном заселении
Сибири человеком и новых находках палеолита на
р. Зее», «Во тьме тысячелетий (В поисках первых оби-
тателей Азии)», «По следам первобытного человека»,
«Первобытная Монголия» и многие другие. Труды
Алексея Павловича печатались в издательствах
Москвы и Берлина, Улан-Удэ и Копенгагена, Влади-
востока и Токио, Иркутска и Парижа, Новосибирска
и Чикаго, Улан-Батора и Будапешта. Особо важное
научное значение представляют работы А. П. Оклад-
никова по изучению древнейшего прошлого средне-

азиатских республик Советского Союза и Монголии.
Под его руководством и при непосредственном учас-
тии изданы пять томов «Истории Сибири».

С февраля 1967 по 1981 г. А. П. Окладников
руководил Институтом истории, филологии и фи-
лософии СО АН СССР, являлся членом президи-
ума Сибирского отделения Академии наук, пред-
седателем объединенного ученого совета по исто-
рико-филологическим и философским наукам СО
АН СССР, председателем научного совета по про-
блемам истории Сибири, археологической комис-
сии и комиссии по востоковедению.

Большой заслугой Алексея Павловича яви-
лась подготовка им многочисленных кадров архе-
ологов. Профессор Окладников заведовал кафед-
рой истории НГУ. Его ученики работают по всей
стране и далеко за ее пределами. На протяжении
всей жизни ученый охотно и увлекательно высту-
пал с докладами и лекциями перед населением,
стремясь пробудить в людях интерес к историчес-
кому и духовному прошлому.

Заслуженный деятель науки Якутской АССР
(1956 г.), РСФСР (1957 г.), Бурятской АССР (1970 г.),
Таджикской ССР (1978 г.), иностранный член Ака-
демии наук МНР (1974 г.), Венгрии (1976 г.), член-
корреспондент Британской академии(1962 г.),
почетный доктор наук Познаньского университе-
та (1977 г.) – такое место занимал А. П. Окладни-
ков в мировой науке.

Правительство нашей страны высоко оце-
нило заслуги ученого в области археологии и ис-
тории, в подготовке научных кадров. Он был на-
гражден двумя орденами Ленина, тремя ордена-
ми «Знак Почета», медалями.

Память об академике А. П. Окладникове уве-
ковечена в мемориальной доске на здании создан-
ного им института. Учреждена его именная премия
для молодых ученых СО РАН, именная стипендия
для студентов гуманитарного факультета НГУ.

Т. Н. Гутыра

Литература и документальные источники

ОКЛАДНИКОВ, А. П. Олень Золотые Рога :
рассказы об охоте за наскал. рисунками /
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ОКЛАДНИКОВ, А. П. Открытие Сибири /
А. П. Окладников. – [3-е изд.]. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 203, [3] с. : ил.

СИБИРЬ в панораме тысячелетий : (материа-
лы междунар. симп. [посвящ. 90-летию со дня
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100 лет со дня рождения строителя Еличева Якова Михайловича (1908–1989),

Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Новосибирска

19

Старейший строитель Новосибирска Я. М. Ели-
чев родился 19 октября 1908 г. в семье каменщика.
Михаил Дмитриевич Еличев был одним из лучших
каменщиков в Кургане (в этом городе много лет жила
семья Еличевых), занимался отхожим промыслом в
сибирских городах, в Нижнем Новгороде, Казани.
«Много по России походил, даже в Петербурге рабо-
тал, а там не каждого с кельмой пускали на леса: во-
круг дворцы такие стоят, что худо не сработаешь», –
вспоминал об отце Яков Михайлович.

Младший сын Яков очень рано заинтересо-
вался родительским делом, часто приходил на
стройку, знал названия и назначение инструмен-
тов. На вопрос, кем он будет, когда вырастет, маль-
чик отвечал, не задумываясь: «Каменщиком, как
батя». В пятом классе ему пришлось оставить шко-
лу – по совету родителей он стал учиться портнов-
скому делу, которое многие считали легким и вы-
годным. Однако полюбить «выгодную» профессию
Яков так и не смог. Вняв настойчивым просьбам
сына, Михаил Дмитриевич взял его к себе в под-
ручные. За два года подросток перенял от своего
учителя и основные навыки каменной кладки, и
чувство профессиональной гордости. В 17 лет –
перешел на самостоятельную работу.

В 1932 г. Яков Михайлович решает переехать
в Новосибирск, где жили родители его жены,
Валентины Сергеевны, и где, как он слышал, была
большая нужда в опытных каменщиках. В Ново-
сибирске, ставшем тогда центром Западно-Сибир-
ского края, расширившемся за счет включения в
городскую черту пригородных населенных пунк-
тов, начали осуществляться очень большие планы
промышленного, гражданского, жилищного стро-
ительства. Сразу по прибытии Яков Еличев был
принят на строительство самого большого в горо-
де, 6-этажного дома – административного здания
треста «Запсибзолото».

С середины 1930-х годов Еличев – рабочий тре-
ста «Томсктрансстрой» (впоследствии переименован
в «Запсибтрансстрой»). «Первой большой стройкой
для меня, – вспоминает Яков Михайлович, – был
Первомайский район, где сооружалась сортиро-
вочная железнодорожная станция – Инская.
Хорошо знакомо мне и здание вокзала Новосибирск–

Главный, много труда вместе со своей бригадой из
нынешнего СУ-17 треста «Запсибтрансстрой» вло-
жили мы в его кладку. А потом были жилые дома
Первомайского и других районов города».

Трудно перечислить все объекты, в возведении
которых в течение почти 40 лет участвовал знатный
строитель: здания управления Западно-Сибирской
железной дороги и конторы «Сибтранспроекта», жи-
лые дома на улицах Серебренниковской, Урицкого,
Советской, на Красном проспекте, «100 домиков» на
станции Инская, корпуса Института механизации
сельского хозяйства на Издревой, заводы, школы,
детские сады, больницы…

Уже во время строительства железнодорожно-
го вокзала Яков Михайлович считался одним из луч-
ших каменщиков, руководил крупной бригадой. Его
отличала ответственность за результаты работы кол-
лектива, он всегда стремился к поиску новых техно-
логических решений. В годы войны в Новосибирске
строилось много предприятий, в их числе были па-
ровозоремонтный и стрелочный заводы. На этих
объектах Еличеву пришлось осваивать сооружение
промышленных печей – первой такой пробой стала
печь в кузнечном цехе паровозоремонтного завода.
При постройке сушильной печи в сталелитейном
цехе стрелочного завода Яков Михайлович приду-
мал, как изменить технологию работы и облегчить
труд каменщиков-огнеупорщиков. По его предложе-
нию массивная и дорогостоящая сплошная опалуб-
ка была заменена передвижным кружалом. Нехит-
рое приспособление позволяло вести кладку свода
стоя (раньше эту работу нужно было делать, низко
наклонившись). Яков Михайлович предложил и
более рациональное размещение кирпича и раство-
ра, чтобы все у каменщика было под рукой, это по-
могало экономить силы и время.

Я. М. Еличеву принадлежит немало рациона-
лизаторских предложений, позволивших усовер-
шенствовать технологию кладки, улучшить усло-
вия труда строителей и экономить материальные
ресурсы (созданные им приспособления принесли
десятки тысяч рублей экономии). В числе прочих
нововведений был и операционно-расчлененный
метод кладки стен «пятеркой» – пятью каменщика-
ми разной квалификации, каждый из которых вы-
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мышленности строительных материалов //
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полняет определенные функции. Благодаря этому
методу звено повышало производительность труда
до 200 процентов за смену.

В своей профессии Яков Михайлович Еличев
достиг высочайшего мастерства, за что в 1958 г. по-
лучил звание «Лучший каменщик Новосибирской
области». Он мог выполнять самые сложные виды
каменной кладки, а в некоторых случаях оказы-
вался просто не заменимым. Так было, например,
при реконструкции пассажирского зала вокзала
Новосибирск–Главный. Только Еличеву удалось
выполнить художественную кладку стены в соот-
ветствии с замыслом автора проекта. «Кладет, буд-
то стих сочиняет», – сказал один из каменщиков,
наблюдавших за работой мастера.

Стремясь расширить свои возможности, Яков
Михайлович постоянно учился: осваивал новые для
него виды каменных работ, смежные профессии –
облицовщика, печника, трубоукладчика, обмуров-
щика котлов, арматурщика. Одним из главных ре-
зультатов многолетнего труда Я. М. Еличева стало
повышение требований к работе новосибирских
строителей. Говорили: «Еличев – это качество».

Другой почетный гражданин Новосибирска,
А. П. Филатов, работавший в 1978–1988 гг. первым
секретарем обкома КПСС, в своих воспоминаниях
писал: «В моей памяти Яков Михайлович Еличев,
впоследствии Герой Социалистического Труда, по-
четный гражданин Новосибирска, оставил глубо-
кий след. Это был трудолюбивый и честный чело-
век, «Мастер золотые руки». Невысокого роста, спо-
койный и тихий, малоразговорчивый, он обладал
какой-то внутренней скрытой силой и высокими мо-
ральными качествами. В совершенстве владел про-
фессией печника-каменщика, ни при каких обсто-

ятельствах не способен был разменять рабочую со-
весть. Об этом его качестве все знали, поэтому са-
мая ответственная работа поручалась именно ему».

В бригадах Якова Михайловича всегда были
молодые рабочие. Более 100 юношей и девушек
обучил он профессии каменщика. Стремясь пере-
дать своим ученикам любовь к профессии и насто-
ящее мастерство, был очень требовательным, даже
придирчивым. «Где бы мы ни трудились: на про-
мышленных предприятиях, на стройке, в сфере
обслуживания, – всегда должны помнить, что мы
новосибирцы, чтобы все, сделанное нашими рука-
ми, имело оценку отлично», – писал он в своей ста-
тье «Улица – твоя, дома – твои».

Преданностью своему делу, высочайшим про-
фессионализмом заслужил строитель уважение и
почет. Дважды его избирали в областной Совет де-
путатов трудящихся. В 1958 г. Яков Михайлович
был удостоен звания Героя Социалистического
Труда. А в 1967 г. он стал почетным гражданином
города Новосибирска.

Уже выйдя на пенсию, ветеран постоянно
следил за сообщениями в печати о новосибир-
ских стройках, в том числе о планах создания в
городе метрополитена. И именно Якову Михай-
ловичу было предоставлено право разрезать
ленточку в честь открытия метростроительства
12 мая 1979 г. На митинге, посвященном этому
историческому моменту в жизни города, он ска-
зал метростроевцам: «Не считайте это за гром-
кую фразу, от чистого сердца говорю: «Большое
счастье строить метро в нашем городе. Это зна-
чит таким гигантом он стал. Это значит – сове-
стью своей отвечать перед людьми, болеть за го-
род сердцем, душою».

Е. Е. Лурье
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70 лет со дня пребывания в Новосибирской области

летчиц Гризодубовой Валентины Степановны,

Осипенко Полины Денисовны и Расковой Марины Михайловны

(экипаж самолета АНТ-37бис «Родина», 1938)

24

70 лет назад по территории Новосибирской
области проследовал транссибирский экспресс с
экипажем самолета «Родина». За месяц до этого,
24–25 сентября 1938 г. летчицы Гризодубова Ва-
лентина Степановна (1910–1993), Осипенко Поли-
на Денисовна (1907–1939) и Раскова Марина Ми-
хайловна (1912–1943) совершили перелет по мар-
шруту Москва – пос. Керби (ныне село им. Полины
Осипенко, Хабаровский край). При этом они уста-
новили женский мировой рекорд дальности беспо-
садочного полета по прямой: 6450 км (по прямой –
5908,61) пролетели за 26 часов и 29 минут.

Перелет на самолете АНТ-37бис «Родина»
(с двигателями М-86, мощностью 2 х 800 л. с.) под-
твердил надежность советской техники и высокое
мастерство, выносливость и мужество советских
женщин-авиаторов. Несмотря на тяжелейшие ме-
теорологические условия, отказ радиосвязи, обле-
денение самолета, необходимость работать в ки-
слородных масках и на лютом морозе, экипаж
достиг дальневосточного побережья. После полной
выработки топлива командир Гризодубова мастер-
ски посадила самолет на поверхность заросшего озе-
ра в тайге (вблизи поселка Керби). Штурман Раско-
ва, по приказу командира выпрыгнувшая с парашю-

том (безопасное приземление нельзя было гаранти-
ровать), с 25 сентября по 5 октября шла к самолету по
безлюдной тайге. Мужество и штурманское мастер-
ство вывели ее точно к месту приземления «Родины».

Полет способствовал массовому притоку жен-
щин в авиацию, приобщил их к авиационным ви-
дам спорта  и послужил пропаганде авиации. Это
позволило в годы Великой Отечественной войны
сформировать несколько женских авиаполков,
экипажи которых совершили до 1000 и более вы-
летов на боевые задания.

19 октября 1938 г. Гризодубова, Осипенко и
Раскова выехали из Хабаровска в Москву. Железно-
дорожники станций Тайга, Болотная, Новосибирск,
как и многих других, соревновались за право несе-
ния почетной вахты во время прохода экспресса.
В Новосибирске поезд принимали диспетчеры-ста-
хановцы Бабич и Звягин. Как и в других городах,
героический экипаж здесь встречали с цветами,
знаменами, лозунгами, портретами И. В. Стали-
на и других руководителей коммунистической
партии и советского правительства.

На митинге в честь триумфального возвраще-
ния героических летчиц были тысячи новосибир-
цев, рабочих и служащих предприятий и организа-

ТЕТЕРЕВЛЕВ, А. Строки, не подвластные
старению / А. Тетеревлев // Наши земляки :
о замечат. людях, чья судьба связана с Ново-
сибирском. – [Новосибирск, 1972]. – [Кн. 1]. –
С. 47 – 64 : портр. – Загл. очерка на с. 47: Яков
Михайлович Еличев.

ПАДЕРИН, Г. Н. Эстафета / Г. Н. Падерин //
Облака ниже нас / Г. Н. Падерин. – Новоси-
бирск, 1964. – С. 130 – 139 : портр.

ШЕРЕМЕТЬЕВ, Н. Этажи Якова Еличева /
Н. Шереметьев // Совет. Сибирь. – 1983. –
3 апр. – С. 4 : портр.

БЫКОВ, В. Мастер / В. Быков // Вечер. Ново-
сибирск. – 1967. – 3 дек. – С. 2 : портр. – (Ими
гордится наш город).

МУРЗИН, А. Светлый путь / А. Мурзин // Со-
вет. Сибирь. – 1958. – 12 авг. – С. 2. – (Расска-
зы о Героях Социалист. Труда).

НИКОЛАЕВ, Л. Сыновья остаются на лесах /
Л. Николаев // Вечер. Новосибирск. – 1958. –
20 авг. – С. 2. – (Ими гордится наш город).
ЦЫПЛАКОВ, И. Ф. Еличев Яков Михайло-
вич / И. Ф. Цыплаков // Новосибирск : энцик-
лопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 294 : портр.
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ций города. Выступали второй пилот П. Осипенко,
и. о. председателя Новосибирского облисполкома
Я. Г. Егоров, представители Сибирского военного
округа, завода «Сибмашстрой», железной дороги.
Было принято приветственное письмо И. В. Стали-

ну. Бригада Союзкинохроники сняла встречу на
кинопленку. 27 октября героический экипаж встре-
чали москвичи. А 2 ноября 1938 г. В. С. Гризодубо-
ва, П. Д. Осипенко и М. М. Раскова стали первыми
женщинами – Героями Советского Союза.

Советская Сибирь, 1938, 26 октября
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ВСТРЕЧА героинь-летчиц на ст. Болотная :
Поезд проследовал на запад… // Путь Ильи-
ча. – Болотное, 1938. – 26 окт. – С. 1 : портр.
[К ВОЗВРАЩЕНИЮ экипажа «Родина» в
Москву : подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1938. – 27 окт. – С. 3 : портр. – Содерж.:
Десять дней : из дневника [25 сент. – 5 окт.
1938 г.] / М. Раскова ; С победой, товарищи! /
И. Д. Папанин ; В вагоне / Э. Буранова.

[К ВОЗВРАЩЕНИЮ экипажа «Родина» в
Москву : подборка материалов] // Совет.
Сибирь. – 1938. – 29 окт. – С. 1, 2. – Содерж.:
Прием в Кремле героического экипажа само-
лета «Родина» ; В родной столице : встреча
героинь-летчиц на Белорус. вокзале ; Речь
[наркома путей сообщения] товарища Л. М. Ка-
гановича : в Москве 27 окт. на митинге,
посвящ. встрече героинь-летчиц.

Литература

ТОВАРИЩУ Сталину // Совет. Сибирь. –
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тинг для встречи с экипажем самолета «Родина».

ЭКИПАЖ самолета «Родина» в Новосибирс-
ке // Совет. Сибирь. – 1938. – 26 окт. – С. 3 :
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АВИАЦИЯ : энциклопедия. – М. : Большая
рос. энцикл. : Центр. аэрогидродинам. ин-т,
1994. – 733 с. : ил., портр. – Из содерж.: Гри-
зодубова Валентина Степановна. – С. 194 ;
Осипенко Полина Денисовна. – С. 395 ;
Раскова Марина Михайловна. – С. 472 ; Ту :
[о самолетах, проектировавшихся в ОКБ,
которое организовал А. Н. Туполев, в т. ч. об
АНТ-37бис] / А. А. Туполев, А. Р. Бонин,
М. Б. Саукке. – С. 577 – 589.

75 лет Новосибирской библиотеке имени Н. Г. Чернышевского (1933)

31

«В Первомайке есть прелестный уголок:

Он «Сызранская, 9» называется,
За ним кусочек леса открывается,
И школа за углом наискосок».

«Прелестный уголок Сызранская, 9» – это цент-
ральная районная библиотека имени Н. Г. Чер-
нышевского Первомайского района. В 2008 г.
у библиотеки – 75-летний юбилей. А начиналась
ее история в «буднях великих строек», в год обра-
зования Эйховского района (в 1938 г. переимено-
ван в Первомайский). 31 октября 1933 года была
открыта Эйховская районная библиотека.

Разместилась она в одноэтажном доме на ули-
це Кагановича в двух небольших комнатах: одну из
них занимал абонемент для взрослых и детей,
а другую – книгохранение. Заведовала библиоте-
кой Гаевская Елизавета Павловна.

Библиотека вела большую работу по пропа-
ганде книги. Для населения и читателей библио-
текари проводили беседы, обзоры, организовывали
громкие чтения. В 1935 г. в городе проходил кон-

курс на лучший район по постановке библиотечно-
го дела. В итоговой справке говорится: «библиоте-
ка ст. Эйхе обслуживает на дому 180 стахановцев.
В этой библиотеке работает 16 библиотечных акти-
вистов, состоящих из рабочих и служащих. Эта же
библиотека дает консультации по работе с книгой
в Ново-Луговской избе-читальне».

И в тяжелейшие для страны военные годы в
библиотеке не ослабевала работа с книгой, с людь-
ми. Библиотекари проводили политинформации,
беседы о положении на фронте, писали письма на
передовую, а вечерами вязали варежки и носки
для фронтовиков.

Пирожкова Мария Павловна, работавшая за-
ведующей с 1947 по 1952 г., в своих воспоминаниях
пишет: «Книг поступало в библиотеку много, комп-
лектовались в бибколлекторе и книжном магазине
района. Военкомат выделял лошадь с конюхом для
доставки книг». Библиотека обслуживала читателей
ежедневно (кроме понедельника) с 14 до 21 часа.
В день бывало 200–300 человек. Большой интерес
посетители проявляли к книгам Г. Николаевой,
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В. Ажаева, К. Симонова, М. Бубеннова. На абоне-
менте фонд был закрытым, и библиотекари сами
рекомендовали всю литературу.

Возрастал спрос на книги, увеличивался фонд,
а помещение было очень мало. И решением Перво-
майского исполкома помещение библиотеки было
расширено: открыт читальный зал, детское отделе-
ние. Случилось это радостное событие в ноябре
1958 г., когда из полуразрушенного старого барака
библиотека переехала в светлый большой дом на
ул. Сызранской, 9. Надо сказать, что и поныне дом
там стоит и библиотека расположена там же.

В 60-е годы сложился коллектив творчес-
ких, неравнодушных людей под руководством
Н. И. Бондаренко. Проходили конференции, об-
суждения книг, встречи с писателями: А. Ивано-
вым, А. Коптеловым и др. В это время в библио-
теке работал общественный совет, который актив-
но помогал проводить массовые мероприятия.
Друзья библиотеки помогли ее радиофицировать,
и по радио периодически транслировались обзо-
ры новых книг. Библиотека вела работу по про-
паганде военно-патриотической литературы,
участвовала в семинарах технической книги, бо-
ролась за звание «библиотека отличной работы».

В 1972 г. Первомайской библиотеке присво-
ено имя русского писателя Н. Г. Чернышевского.

Директор библиотеки Н. И. Бондаренко
видела главную задачу библиотеки в том, чтобы
«продвигать книгу к читателю»: «Мы не ограничи-
ваемся пассивным ожиданием посетителей, а сами
идем к людям». Библиотека работала в тесном содру-
жестве с общественными организациями, предприя-
тиями микрорайона, на многих открылись пункты
выдачи книг и библиотеки-передвижки.

Контингент читателей самый разный: это ра-
бочие стрелочного и электровозоремонтного заводов,
хлопчатобумажного комбината, студенты, школьни-
ки, пенсионеры.

Библиотеки во все времена истории являют-
ся частью общества. Вот и наша библиотека вме-
сте со страной переживала годы перестройки, рас-
пад Союза, вхождение в рыночную экономику, де-
фолты и приватизацию. Это были непростые годы,
практически не выделялись деньги на приобрете-
ние новой литературы, но коллектив библиотеки
во главе с директором Аллой Константиновной
Макаровой (с 1994г.) творит, экспериментирует.
Открываются новые отделы: читальный зал по ис-
кусству, краткосрочный абонемент. Чтобы хоть
как-то пополнять фонд, выполнять растущие за-
просы читателей, создается платный абонемент:
на взносы читателей приобретается новая литера-
тура. Насыщена и разнообразна работа с читате-
лями, для них проводятся конференции по книгам
и творчеству писателей, большой популярностью

пользуются слайд-программы, с 1998 г. ежегодно
проводится день подростка. Библиотека объедини-
ла под своим крылом самодеятельных поэтов Пер-
вомайского района, она успешно участвует в город-
ских конкурсах библиотечной работы.

Со дня своего образования библиотека
имени Н. Г. Чернышевского взяла курс на истори-
ко-патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления и с тех пор ему не изменила, итогом этой
работы стало создание информационно-просвети-
тельского сектора «Отечество» (2004 г.). Время дик-
тует свои правила, требует от библиотекарей посто-
янного совершенствования. Сегодня сотрудник
районной библиотеки совсем не тот, что пять лет
назад. Он владеет компьютерными технологиями,
использует их при проведении мероприятий. Чита-
телям демонстрируются электронные презентации,
выставки. С 2004 г. специалисты библиотеки оказы-
вают компьютерные услуги, посетители могут само-
стоятельно поработать на компьютере. Надежными
помощниками в работе стали информационные
базы: правовая «Консультант плюс», «Большая эн-
циклопедия Кирилла и Мефодия», электронные
образовательные книги, собственные электронные
базы библиотеки: «Первомайский район», «Сцена-
рии». В 2006 г. подготовлен «Календарь знамена-
тельных дат Первомайского района на 2007 г.».
Библиотека приступила к созданию электронного
каталога. Работы – на многие десятилетия.

Вопреки всем стихиям библиотека живет, она
необходима жителям района, да иначе и быть не мо-
жет, ведь в ней работают настоящие профессионалы,
удивительные люди: директор Алла Константи-
новна Макарова (занесена в Книгу почета Комитета
по культуре и искусству), заместитель директора
Г. В. Покусаева, главный методист Н. Н. Ткаченко,
главный библиотекарь Т. Н. Лупарева, главный биб-
лиограф Т. В. Пшеницына, заведующая абонемен-
том О. В. Соколова, заведующая читальным залом
Т. М. Барановская, библиотекари В. М. Быкова,
М. С. Яцкова, Е. Б. Цапник, Л. Б. Цапник, С. А. Щер-
бакова, С. Л. Буторина, И. М. Потапенко. Всех их
объединяет любовь к делу, а общей характерной чер-
той является не только высокий профессионализм, но
и человеческие качества: доброта, отзывчивость, спо-
собность к состраданию, а еще – умение создать уют
для читателей библиотеки.

«Здесь работают не за валюту,

Чем-то большим объединены.
Пообщайся с любым, хоть минуту,

Знаний, творчества люди полны».

Н. Н. Ткаченко
Использованы строки стихотворения

Т. Е. Носенковой, посвященного
библиотеке им. Н. Г. Чернышевского
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ПОКУСАЕВА, Г. 70 лет с мечтой и надеждой :
[к юбилею б-ки] / Г. Покусаева // Вечер. Ново-
сибирск. – 2003. – 4 нояб. – С. 8 – 9.

БОНДАРЕНКО, Н. И. Каждой книге – свой
адрес / Н. И. Бондаренко // Совет. Сибирь. –
1974. – 23 янв. – С. 2.
О пропаганде книг в библиотеке.

БОНДАРЕНКО, Н. И. Валенки в награду /
Н. И. Бондаренко // Время выбрало нас : [вос-
поминания чл. Новосиб. регион. орг. «О-во ин-

валидов-ветеранов», биогр. справки]. – Ново-
сибирск : Кн. изд-во, 2004. – С. 56 – 59 : портр.
Воспоминания бывшего руководителя библиотеки

(1962–1983 гг.), первого директора ЦБС имени Н. Г. Чер-
нышевского (о ее жизни и работе).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ библиотечная си-
стема имени Николая Григорьевича Черны-
шевского : [справ. данные] // Кто есть кто в
новосибирской культуре. – Новосибирск,
2003. – Т. 1. – С. 139 – 141.
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1 – 80 лет со дня рождения балерины и педагога, народной артистки СССР Крупениной Лидии
Ивановны (1928, г. Москва). Выпускница Московского академического хореогра-
фического училища, с 1947 по 1980 г. – ведущая солистка балета Новосибирского
театра оперы и балета. Исполняла партии Нины в «Маскараде» Л. Лапутина
(первая исполнительница, 1956), Раймонды («Раймонда» А. Глазунова), Тао Хоа
(«Красный мак» Р. Глиэра), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса), Хозяйки медной
горы («Каменный цветок» С. Прокофьева) и др. В 1973–1980 гг. одновременно с
работой в театре Л. И. Крупенина – художественный руководитель Новосибирс-
кого хореографического училища. Затем – педагог-репетитор НГАТОиБ (Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2003 год. – С. 121 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 462 ; Театральная энциклопедия. Т. 3. – М., 1964. –
Стб. 284)

2 – 10 лет с начала вещания в Новосибирске «Русского радио» (1998). Крупнейшая в мире ра-
диосеть, одна из популярнейших в России, вещает более чем на 1000 городов Рос-
сии, СНГ и стран дальнего зарубежья: США, Германии, Израиля и других. Исполь-
зует в своем эфире музыкальные произведения, исполняющиеся только на русском
языке. В местном эфире, кроме того – выпуски региональных и городских новостей
на 50-й минуте каждого часа, экстренные репортажи с мест событий, автомобиль-
ные программы «Автокомпас» и «Баранка», обзоры спортивных новостей и местной
прессы. Ни один День города в Новосибирске не обходится без площадки «Русского
радио» в Центральном парке, где собираются тысячи любителей поп-музыки (в т.ч.
в исполнении местных музыкантов) и веселых конкурсов. «Русское радио, Новоси-
бирск» постоянно выступает информационным спонсором крупных социально-куль-
турных мероприятий. Это, например, автопробег внедорожников «Сибирский
Марафон», массовая молодежная акция «Не ленись – учись!», международный
кинофестиваль «Встречи в Сибири», детский конкурс красоты «Маленькая Мисс»,
соревнования по боксу и сноуборду, фестиваль «Разная музыка» и многое другое.
За активное участие в общественной жизни радиостанция, ее руководители и
сотрудники неоднократно удостаивались наград областной администрации и
мэрии Новосибирска. В 2006 г. ведущий программы «Баранка» Д. Байков стал
лауреатом Национальной премии «Радиомания» в номинации «Информационный
ведущий года» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 748 ; http://www-sbras.nsc.ru/HBC/
2003/n46/f17.htm / Сибирское отделение Российской академии наук)

4 – 30 лет со дня открытия движения по второму новосибирскому коммунальному мосту
(Димитровский) через Обь (1978) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 542 ; Совет.
Сибирь. – 1978. – 5 нояб. – С. 4)*

6 – 80 лет Новосибирскому Дворцу культуры имени Октябрьской революции. Является памят-
ником истории регионального значения. Построен по проекту инженера И. А. Бур-
лакова и открыт 6.11.1928 как клуб совторгслужащих. С 1930-х гг. носил имя
И. В. Сталина. 18 марта 1934 г. здесь собрался II слет колхозников-ударников
Западной Сибири, на котором председатель ЦИК СССР, «всесоюзный староста»
М. И. Калинин вручил краю высшую правительственную награду – орден
В. И. Ленина – за успехи в проведении генеральной линии ВКП(б) по организа-
ционно-хозяйственному укреплению колхозов. В годы войны в здании клуба
размещалась эвакуированная Ленинградская филармония с ее Симфоническим
оркестром под руководством Е. А. Мравинского (в стенах клуба состоялось одно
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из первых исполнений «Седьмой симфонии» Д. Д. Шостаковича); работал выда-
ющийся музыковед, художественный руководитель филармонии И. И. Соллертин-
ский. Кроме того, здесь базировался Центральный театр кукол под руководством
С. В. Образцова (Москва). С 1934 по 1985 г. в здании ДК частично размещалась
краевая (областная) научная библиотека: читальный зал, абонемент, библиогра-
фический отдел и основное книгохранилище. В 1961 г. решением Новосибирского
горисполкома клуб стали называть Домом культуры профсоюза работников
госторговли и потребкооперации и присвоили ему имя Октябрьской революции.
В начале 1990-х ДК перешел в собственность комитета по культуре администра-
ции Новосибирской области. В современном ДК Октябрьской революции прово-
дятся эстрадные концерты, рок-фестивали, выступают команды КВН. Работают
многие детские и взрослых коллективы: танцевально-театральная студия «Мини-
шоу», джаз-балет, студия классического танца «Сказка» для детей 4–12 лет, коллек-
тив современного спортивного танца «Кобра», вокальная студия. Имеются кружки,
где обучают игре на баяне, аккордеоне, гитаре, изучают английский язык. Для
дошкольников (с трех лет) создана школа развития «Радость». ДК ведет актив-
ную работу с общественными организациями, с ветеранами, с социально незащи-
щенными жителями города: детьми, инвалидами, пенсионерами, многодетными
семьями (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
2003 год. – С. 126 ; Совет. Сибирь. – 1928. – 21 окт. – С. 6 ; 6 нояб. – С. 3)22

7 – 75 лет со дня сдачи в эксплуатацию новой железнодорожной линии Новосибирск – Ленинск-
Кузнецкий (1933). Строительство дороги начали летом 1930 г. одновременно со сто-
роны Новосибирска и Ленинска-Кузнецкого, 16 ноября 1933 началось регулярное
движение. Линия проектировалась как головной участок сибирской сверхмагист-
рали, создание которой связано с разработкой Урало-Кузнецкого проекта23. Строи-
тельство линии должно было разгрузить существующую железнодорожную ветку
Кузнецк – Юрга и сократить пробег грузов до Новосибирска. Еще в 1929 г. для
осуществления железнодорожного строительства в Сибири было организовано регио-
нальное управление по строительству железных дорог – Сибжелдорстрой (подчи-
нялся ЦУ Желдорстроя НКПС, в 1930 г. переименован в Сибстройпуть). На террито-
рии Кузнецкого бассейна Сибстройпуть занимался сооружением нескольких желез-
нодорожных линий, в том числе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий протяженностью
295 км. Часть работ по линии выполнялась другими организациями: Взрывсель-
пром, Стальмост, Сиблаг, Ленинский завод «Кирпичики»)24 (Корона сибирской сто-
лицы / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 2003. – С. 96 ; Новониколаевск – Новосибирск,
1893–1993 : события, люди. – С. 406. – Загл. пер.: Новосибирск. 100 лет)

22 Справка составлена на основе информации, полученной от директора ДК Н. Г. Лобановой, с использованием мате-
риалов книги «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области» (Кн. 1, 2-е
изд., Новосибирск, 2003).

23 С реализации проекта Урало-Кузнецкого комбината было начато ускоренное индустриальное экономическое раз-

витие Сибири. Идея создания УКК состояла в объединении уральской железной руды и кузнецкого угля путем соору-
жения небывалой для 1930-х гг. «сверхмагистрали», загруженной в обе стороны (на запад – уголь, на восток – руда),
и строительства крупнейших по тому времени металлургических заводов в Магнитогорске и Новокузнецке. Впослед-
ствии были открыты более близкие к Уралу месторождения коксующегося угля (Карагандинский бассейн), а в Сиби-

ри – месторождения железной руды (Горная Шория). Металлургия и Урала, и Западной Сибири стала ориентиро-
ваться на более близкие ресурсы, и УКК оказался не нужен. Был создан новый промышленный район Кузбасс, с уг-
ледобычей и черной металлургией.

24 Справка подготовлена по статье С. В. Андрюковой (Томский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет), написанной, в частности по документам ГАНО (Ф. 920. Оп. 1). Опубликована в сборнике «Актуальные вопро-
сы истории Сибири. Пятые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина» (Барнаул, 2005).
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7 – 75 лет Центральной библиотеке Кыштовского района (1933). См.: В 2008 году исполняется
также … 105 лет назад началась история библиотечного дела на территории бу-
дущего Кыштовского района Новосибирской области…

9 (27 октября) – 100 лет со дня рождения академика АН СССР Христиановича Сергея Алек-
сеевича (1908, г. Петербург – 2000, г. Москва), специалиста в области механики,
одного из инициаторов создания Сибирского отделения Академии наук СССР,
первого заместителя председателя СО АН СССР (1958–1961 гг.), основателя и пер-
вого директора Института теоретической и прикладной механики СО АН (1957–
1965 гг.) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 939)*

11 – 100 лет со дня получения Новониколаевском (11.11.1908) полного городового положения
(по закону от 11 июня 1892 г.)*

11 – 20 лет со дня открытия Музея истории Октябрьского района (г. Новосибирск), который с
1988 г. занимается сохранением памятников истории и культуры одной из ста-
рейших частей города – Закаменки (до 1929 г. район назывался Закаменским),
распространением исторических знаний о районе. В основном и научно-вспомо-
гательном фондах – около 5000 единиц хранения. В экспозиции первого зала пред-
ставлены вещественные и документальные источники, предметы быта, ремесла,
фотоснимки, относящиеся к концу XIX – началу XX в., письма и воспоминания
старожилов. Второй зал посвящен советскому периоду в истории района, трудо-
вым и военным подвигам его жителей. Для посетителей в музее проводятся об-
зорные и тематические экскурсии по истории района и города. Посещаемость –
около 3500 человек в год. В музее практикуются школьники и студенты несколь-
ких учебных заведений Новосибирска, в числе которых – педагогический и тех-
нический университеты (НГПУ, НГТУ). Кроме того, в музее проводятся встречи
членов городского историко-родословного общества.25

14 – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, кавалера Отечественной войны
I степени Дидигурова Александра Андреевича (1918, с. Тальменка Искитимско-
го р-на Новосибирской обл. – 1993, г. Новосибирск). До призыва в 1939 г. в Крас-
ную Армию жил в г. Бердске, работал рабочим-печником пожарной команды.
В годы Великой Отечественной старший сержант А. А. Дидигуров воевал в 326-м
стрелковом полку 21-й стрелковой дивизии – на Карельском фронте (в составе
19-й армии) и на 3-м Украинском фронте (в составе 26-й армии). За подвиги, со-
вершенные в Мурманской области (1944), Венгрии и Австрии (март и апрель 1945)
был удостоен ордена Славы III (1944), II (1945) и I (1979) степеней. После войны
жил в Бердске, последние годы – в г. Искитиме. 8 мая 1981 г. перед Искитимским
краеведческим музеем открыта Аллея славы, где установлены бюсты жителей
Искитимского района – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Сла-
вы, в том числе бюст А. А. Дидигурова (Новосибирск : энциклопедия. – С. 266)

14 – 70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно) участнику граждан-
ской войны в Испании, летчику-истребителю Романову Александру Георгиевичу
(1912, с. Медведское Барнаульского уезда Томской губ. (ныне в Черепановском
р-не Новосибирской обл.) – 1938, пос. Вильярде-Ольмос, Испания) (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 742)*

16 – 90 лет со дня рождения кавалера ордена Отечественной войны II степени, заслуженной
артистки РСФСР Куршевой Екатерины Петровны (1918, г. Камень-на-Оби, Алтай-
ский край). В конце 1930-х гг. окончила училище при Новосибирском театре юного

25 Справка подготовлена по информации директора музея Жеребцовой Галины Андреевны.
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зрителя, работала в ТЮЗе, в театре «Красный факел». В 1941–1945 участвовала
в Великой Отечественной войне (в составе 235-й Витебской Краснознаменной
ордена Суворова Сибирской стрелковой дивизии) и в войне с Японией. Была медсест-
рой, артисткой агитбригады, фронтового ансамбля. В послевоенные годы
Е. П. Куршева вновь на сцене. Кроме новосибирских театров играла в москов-
ском ТЮЗе, в театрах Чебоксар, Рязани, Астрахани, Северодвинска, Борисоглеб-
ска и Горького (ныне Нижний Новгород). В 1960-е годы стала преподавателем.
Работала в театральном училище, созданном в 1960 г. (ныне театральный инсти-
тут); обучала сценической речи учащихся отделения досуга (ныне режиссерское)
Новосибирского культпросветучилища (ныне областной колледж культуры и ис-
кусств). Активно участвовала в работе клуба фронтовых встреч «Сибирячка», со-
зданного в 1977 г. при новосибирском окружном Доме офицеров. Ныне живет в
Санкт-Петербурге (Победители. – Новосибирск, 2002. – С. 220)

19 (7) – 120 лет со дня рождения ученого-горняка Чинакала Николая Андреевича (1888, д. Нур-
Али Евпаторийского уезда Таврической губ. (ныне район Крымской обл., Украи-
на) – 1979, г. Новосибирск). Член-корреспондент АН СССР по Сибирскому отде-
лению, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Один из организаторов
Западно-Сибирского филиала АН СССР в Новосибирске, в 1944 г. возглавил
Горно-геологический институт, а в 1957 (до 1972) – выделенный из его состава
Институт горного дела СО АН (БСЭ. – Т. 29. – 3-е изд. – М., 1978. – С. 205 ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 959)*

24 – 90 лет со дня рождения поэта, участника Великой Отечественной войны Перевалова
(Колесникова) Николая Илларионовича (1918, д. Большая Шабанка Малмыж-
ского уезда Вятской губ., ныне район Кировской обл. – 1984, г. Новосибирск) (Крат-
кая литературная энциклопедия. Т. 5. – М., 1968. – Стб. 654 ; Писатели о себе. –
Новосибирск, 1973. – С. 171)*

28 – 60 лет со дня образования Совета профессиональных союзов Новосибирской области
(Облсовпрофа) Постановлением I областной конференции профсоюзов (1948)
(Промышленное развитие Новосибирской области, 1946–1965 гг. – Новосибирск,
1991. – С. 17)

Ноябрь – 80 лет Венгеровскому молочному заводу (1928). Производит масло «Крестьянское» ,
сухое обезжиренное молоко, цельномолочную продукцию, ряженку, сметану и др.
(Ленинец. – Венгерово, 1988. – 9 апр. – С. 3 ; 17 нояб. – С. 1 – 4)

Ноябрь – 10 лет назад (1998) восьмилетняя Вера Небольсина из Новосибирска стала первой в
России чемпионкой мира по шахматам среди девочек не старше 10 лет. В г. Оро-
пеза дель Мар (Испания) Вера набрала 9,5 очков из 11 возможных и единолично
заняла первое место среди 73 участниц, опередив на одно очко россиянку С. Ва-
силькову. В 1999 г. шахматистка достигла такого же результата 9,5 из 11, поделив
первое место, но по коэффициенту стала вице-чемпионкой. Участвовать в турни-
рах начала с шести лет, в семь – стала чемпионкой России среди девочек до 8 лет.
В 2007 г. в Ереване Небольсина стала чемпионкой России до 20 лет и чемпион-
кой мира по шахматам среди девушек до 20 лет. Первый тренер – В. Я. Неболь-
син, мастер спорта СССР по шахматам (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цып-
лаков. – С. 338 ; Новосиб. новости. – 1998. – № 47 (19 нояб.). – С. 18)
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30 лет со дня открытия движения по второму новосибирскому

коммунальному мосту (Димитровский) через Обь (1978)

4

Огромным прорывом в трансформации пла-
нировочной структуры Новосибирска стало стро-
ительство второго коммунального моста через Обь,
которое началось в 1971 г. Это был четвертый мост
через Обь и тридцатый в городе. Проект моста пред-
ставлял собой сложный комплекс сооружений. Это
обственно мост с длиной проезжей части 701 м, ши-
риной 30 м, с шестирядным движением по нему,
а также подходы, подъезды, транспортные развяз-
ки, составлявшие вместе с мостом длину всего пе-
рехода в пять километров. Общая стоимость про-
екта составляла в ценах 1970-х годов 53 миллиона
рублей. У истоков проекта этого комплекса стояли
сотрудники институтов ЗапСибТИСИЗ, Сибги-
протранс, Новосибгражданпроект. Проектное зада-
ние моста в Сибгипротрансе разрабатывалось под
руководством главного инженера проекта Е. Г. Ба-
рабанова, подходы к нему проектировались в Но-
восибгражданпроекте под руководством инжене-
ра В. Е. Наумова. Рабочие чертежи выполнялись
московским институтом Гипротрансмост (главный
инженер проекта Р. П. Назарова).

По своему конструктивному решению мост яв-
лялся уникальным («внеклассным»). Его элементы
не имели болтовых соединений, он был цельносвар-
ной. Такие мосты уже имелись на тот момент в Моск-
ве и Киеве. Уникальность новосибирского была в
сварке монтажных стыков в «северном» исполнении.
Почти 25 километров сварных швов наложили стро-
ители на стальные конструкции моста. Сварку вели
рабочие, которые специально обучались подобной
работе в Киеве и Ленинграде. Применялась автома-
тическая сварка с получением пластичных и хладо-
стойких швов. Сварщикам помогали специалисты
института имени Е. О. Патона (Киев) и НИИ мостов
(Ленинград). Первый шов был сварен 25 декабря
1975 г. Вместе с монтажниками и сварщиками на
всех стадиях возведения моста работали и ученые
Новосибирского института инженеров железнодо-
рожного транспорта (ныне Сибирский универси-
тет путей сообщения). Они изучали распределение
напряжений в конструкциях, сверяя их с расчетно-
теоретическими. Стальные элементы моста были
выполнены из хромово-никелевой низколегирован-
ной стали, поставляемой Орско-Халиловским ком-
бинатом. Опорные части изготовлялись из специ-

ального стального литья повышенной прочности
(поставщики – заводы Новосибирска Тяжстанко-
гидропресс и Сибсельмаш, а также Уралмаш,
Свердловск), что снижало их вес почти в два раза.
Конструкции моста состояли из двух береговых
частей и надводного пролета, который перекры-
вался главными стальными балками длиной в 631 м,
соединенными между собой железобетонными
плитами. Их верх служит проезжей частью моста.
На стыках частей имеются деформационные швы,
которые под влиянием температурных перепадов
«гасят» перемещения моста более чем на 20 см.
Конструкции металлической части моста весят
4800 тонн, а 4300 кв. м железобетона – около 13000
тонн. Все пролетное строение установлено на семи
опорах: пяти промежуточных и двух береговых, об-
разующих вместе шесть пролетов, из которых два
являются судоходными. Пять опор моста стоят на
гранитной скале. Они представляют собой трубы-
оболочки диаметром 1,6 м, которые стоят на сваях.
Каждая их них имеет свою глубину погружения, кон-
струкцию и метод сооружения. По времени опоры воз-
водились от восьми месяцев до года. Установка каж-
дой опоры стоила в среднем миллион рублей. Строи-
ли мост рабочие и специалисты мостоотряда № 38
ордена Ленина треста Мостострой-2, а также тре-
сты Дорстрой, Трансгидромеханизация, Связьстрой,
Сибэлектромонтаж и другие. Мост был открыт для
движения автотранспорта 4 ноября 1978 г. Но на пра-
вом берегу был возможен выход только в направле-
нии улиц Фабричной и Владимировской без прямо-
го сообщения с центром города. Тоннельный путепро-
вод под 23 путями строился с отставанием. Этот
путепровод – сложное сооружение, возводился он по-
секционно с поэтапным закрытием парковых путей
и с переключением главных на обходные пути.
Схема его двухпролетная, по три полосы автодвиже-
ния и тротуаром в каждом пролете.

После открытия движения по всему комплек-
су мостового перехода в 1982 г. Димитровский мост
в полном объеме стал выполнять свое предназначе-
ние: связав проспект Димитрова с левобережной
частью Новосибирска, он значительно разгрузил от
потока транспорта первый коммунальный (Октябрь-
ский) мост, став в то же время важным элементом
архитектурного облика города.

И. В. Самарин
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100 лет со дня рождения академика АН СССР,

механика Христиановича Сергея Алексеевича (1908–2000)

9 (27 октября)

Сергей Алексеевич Христианович родился
27 октября (9 ноября по новому стилю) 1908 г. в Пе-
тербурге в дворянской семье помещиков Орловской
губернии. Отец Алексей Николаевич Христиано-
вич был юристом по образованию. Семья прожива-
ла в деревне, в имении недалеко от г. Орла (вбли-
зи станции Нарышкино). Там и провел свое детство
(до 1918 г.) Сергей. В своих воспоминаниях он рас-
сказывает, что, живя в деревне, он нигде система-
тически не учился: были бонны, няни, преподава-
тели, которые занимались с ним французским и не-
мецким языками. Таким образом, к десяти годам
мальчик свободно говорил по-французски. Но при
поступлении в подготовительный класс царской
(в то время) гимназии Сергей провалился, а позже
стал брать уроки русского языка и арифметики у
одной пожилой учительницы.

После Октябрьской революции родители вме-
сте с детьми переехали в г. Орел и прожили там до
прихода армии Деникина. С приходом белых жизнь
круто изменилась. Родители революцию, конечно,
не приняли и бежали вместе с отступающей армией

Деникина на юг (это еще было связано и с тем, что
многие из друзей и родственников семьи Христиа-
нович были в этой армии). Таким образом они ока-
зались в Ростове-на-Дону, где вскоре родители
Сергея и его старшая сестра заболели сыпным ти-
фом и к моменту прихода Красной Армии умерли.
Их смерть превратила домашнего мальчика в бес-
призорника. Он долго бедствовал, жил сначала у
опекуна, профессора Д. И. Иловайского, а с 1922 г. –
в семье своей тети М. Н. Бек в Ленинграде. После
окончания средней школы в 1925 г. С. Христиано-
вич поступил в Ленинградский университет и в
1930 г. успешно закончил математическое отделе-
ние физико-математического факультета. Он по-
лучил прекрасное образование, которому содей-
ствовали известные профессора B. И. Смирнов,
Н. Е. Кочин и Н. М. Гюнтер. До 1935 г. Сергей
Алексеевич работал в Ленинграде в Государствен-
ном гидрогеологическом институте, где в сотруд-
ничестве с известными учеными им была выпол-
нена первая крупная работа по гидравлическим
проблемам гидротехнического строительства и во-
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доснабжения, природных паводковых и других
явлений. Развитый ученым метод характеристик
применительно к расчету неустановившегося дви-
жения в каналах и реках был распространен в по-
следующем на задачи аэродинамики сверхзвуковых
скоростей и теорию пластичности. Эта работа в пол-
ном виде составила часть книги «Некоторые новые
вопросы механики сплошной среды», написанной
С. А. Христиановичем в соавторстве с товарищами –
С. Г. Мехлиным и Б. Б. Девисоном. Книга вышла в
свет в 1938 г. под редакцией Н. Е. Кочина, лекции
которого Сергей Алексеевич увлеченно слушал в
Ленинградском университете.

В 1935 г. С. А. Христианович переехал в Моск-
ву, где поступил в докторантуру Математическо-
го института имени В. А. Стеклова. Здесь им уже
через год была решена задача математической те-
ории пластичности при внешних силах, заданных
на замкнутом контуре. Эта работа сразу же при-
влекла внимание специалистов и впоследствии
получила широкую известность. В 1938 г. Сергей
Алексеевич заканчивает докторантуру, защитив
сразу две докторские диссертации: по физико-
математическим и техническим наукам. Вскоре
после этого (в январе 1939 г.) ученого избирают
членом-корреспондентом Академии наук СССР по
Отделению технических наук, и он переходит во
вновь созданный Институт механики АН СССР
вместе со всеми специалистами-механиками Ма-
тематического института. В Институте механики
Сергей Алексеевич проработал два года (1939 и
1940), некоторое время – заместителем директора.
Перед ним, молодым, но уже широко признанным
ученым, открылась перспектива деятельности
академического плана: преподавание, консульта-
ции в промышленных институтах, теоретические
исследования. В эти годы С. А. Христианович вы-
полнил две известные работы по теории фильтра-
ции и медленного просачивания жидкости сквозь
пористую среду, которые существенно опередили
свое время. Первая работа содержала оригиналь-
ный метод решения уравнений фильтрации жид-
костей, не следующих закону Дарси. Лишь спустя
четверть века этот метод стал определяющим при
расчетах движения нефти в пласте. Вторая рабо-
та – «О движении газированной жидкости в пори-
стых породах» сразу же получила высокую оценку
практиков. Она является основополагающей и ис-
пользуется во всех современных методиках расче-
та разработок месторождений газированной нефти.

Предчувствие войны заставило многих ученых,
в том числе и С. А. Христиановича, переключиться на
оборонную тематику. В 1940 г. Сергей Алексеевич

перешел на работу в институт, отвечавший за разви-
тие авиационной промышленности в нашей стра-
не – Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), где ра-
ботали выдающиеся ученые М. Келдыш, Н. Кочин,
С. Чаплыгин и другие. В таком прославленном кол-
лективе проявить себя было непросто. Лишь уче-
ные, выдвигающие новые идеи и находящие ори-
гинальные решения поставленных ими задач,
могли рассчитывать на признание коллег. Хрис-
тиановичу удалось заслужить такое признание.
В скором времени Сергей Алексеевич возглавил
лабораторию аэродинамики больших скоростей,
а затем стал научным руководителем ЦАГИ по
аэродинамике. Ему удалось сформировать коллек-
тив большого научного потенциала: это будущие
академики В. Струминский, А. Дородницын, Г. Та-
ганов и другие.

Работы С. А. Христиановича, выполненные
в ЦАГИ в начале 40-х годов, были посвящены про-
блемам, поставленным перед аэродинамикой в
связи с проектированием и строительством скоро-
стной авиации. Выполненная в 1940 году работа
«Обтекание тел газом при больших дозвуковых ско-
ростях» создала эффективный математический
аппарат теории крыла бесконечного размаха в сжи-
маемом потоке. На основе теоретических работ
С. А. Христиановича об обтекании тел потоком воз-
духа больших дозвуковых скоростей были опреде-
лены условия, необходимые для выбора наилуч-
шей формы крыла, обеспечивающей наименьшее
лобовое сопротивление. По мнению людей, хорошо
знавших Сергея Алексеевича, именно годы работы
в ЦАГИ стали временем его наивысшего творчес-
кого подъема. В этот период им был опубликован
ряд выдающихся для того времени работ: «О сверх-
звуковых движениях газа», «Влияние сжимаемос-
ти на индуктивные скорости крыла и винта», «Фи-
зические основы околозвуковой аэродинамики» и
многие другие. Большое внимание С. А. Христиа-
нович уделял совершенствованию и созданию
аэродинамических труб. Преодоление звукового
барьера во многом обязано вводу в эксплуатацию
трансзвуковых труб Т-106 и Т-112. На этой экспе-
риментальной базе впоследствии в течение ряда
лет испытывались модели новых самолетов и ра-
кет. Все эти работы и легли в основу принципов
перехода к высокоскоростной реактивной авиации.
В них впервые в мировой науке того времени были
выдвинуты положения, методы и закономерности,
ставшие практическим инструментом расчета
аэродинамических свойств профилей при транс-
звуковых скоростях полета. Именно С. А. Христи-
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анович был главным идеологом перехода авиации
на сверхзвуковые скорости и создание сверхзвуко-
вых самолетов. В 1942–1943 гг. наша авиация по
качеству не только не уступала немецкой, но и
превосходила ее по многим параметрам, в том
числе – и численным, что явилось существенным
вкладом коллектива ЦАГИ в дело победы над вра-
гом. Наряду с этими исследованиями в годы Вели-
кой Отечественной войны совместно с Л. Леви-
ным, И. Слезингером и Ф. Гантмахером ученый
выполнил чрезвычайно важную работу, результа-
ты которой позволили в 2,5–3 раза сократить раз-
брос оперенных реактивно-вращающихся снаря-
дов для «Катюши» и повысить их боковую куч-
ность без существенных изменений конструкции
и технологии. Это было огромным достижением
того времени, существенно увеличившим боеспо-
собность советской артиллерии в годы войны.

В 1943 г. в неполные 35 лет Сергей Алексее-
вич был избран действительным членом АН СССР
(академиком), что, несомненно, явилось признани-
ем результатов его чрезвычайно плодотворной на-
учной деятельности. Исчерпывающая характери-
стика была дана ученому в справке Наркомата
госбезопасности СССР (1945 г.):  «Христианович Сер-
гей Алексеевич [...] Известен законченными пре-
красными работами в области гидравлики (речной) ,
аэродинамики, больших скоростей, теории пластич-
ности и нефтяной механики. Является одним из вы-
дающихся учеников и продолжателей русских аэро-
динамиков Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина.
Общепризнанный в Союзе аэродинамик и гидроди-
намик. Ведет лично большие научно-исследователь-
ские оборонные работы в ЦАГИ. Христианович на-
ходится в расцвете своих творческих сил, обладает
большими организационными способностями.
Пользуется среди ученых-механиков и математиков
огромным авторитетом и уважением. Общительный,
скромный в быту и на работе. Сам работает очень
много и требователен к своим подчиненным. Среди
работников ЦАГИ пользуется уважением». (Истори-
ческий архив. – 1996. – № 2. – С. 150 – 151).

В 1953 г. С. А. Христиановича избрали на
должность академика-секретаря Отделения тех-
нических наук АН СССР (на которой он оставал-
ся до 1956 г.). Одновременно Сергей Алексеевич
работал в Институте химической физики АН СССР
и Институте нефти АН СССР. Напряженно зани-
маясь научными и научно-прикладными исследо-
ваниями, он не стоял в стороне от организационных
проблем развития науки. В выполненных в Ин-
ституте нефти в 1954–1957 гг. исследованиях
С. А. Христиановичем и его молодыми ученика-

ми была предложена и детально разработана тео-
рия важной технологической операции, применя-
емой в нефтедобывающей промышленности –
гидравлического разрыва нефтеносного пласта и
начаты исследования механизма внезапных вы-
бросов угля и газа в угольных пластах. Результа-
ты этих исследований и сегодня привлекают вни-
мание механиков в связи с продолжением работ
по теории пластичности и механики разрушения
твердых тел. А идеи, развитые С. А. Христианови-
чем при разработке теории гидравлического раз-
рыва нефтеносного пласта, послужили основой
для теории механизма плавного опускания кров-
ли при разработке угольных пластов.

К середине 50-х годов в стране накопилось не-
мало организационных проблем развития науки.
Стала очевидной необходимость развития восточ-
ных районов, освоения несметных богатств Сибири,
Урала. Огромная концентрация научных сил в те
годы была сосредоточена, в основном, в Москве,
Ленинграде, Киеве, а в провинции ученых было не-
достаточно. Правительство нашей страны хорошо
понимало, что без создания прочного научного фун-
дамента и научной базы, без местных кадров
невозможно развивать местную промышленность.
Было решено начать с академической науки как
фундамента. Вместе с академиками М. А. Лаврен-
тьевым и С. Л. Соболевым Сергей Алексеевич
предложил создать в Сибири комплексный науч-
ный центр. Коллективный интеллект трех мате-
матиков, как компьютер, просчитал оптимальный
для тех условий вариант реализации их замысла.
Ученые начинали необычное по своей новизне и
масштабам дело, и для его обоснования было необ-
ходимо учесть множество факторов – экономических,
политических, научных. В результате этих усилий
18 мая 1957 года Правительством Советского Союза
было принято постановление «О создании Сибир-
ского отделения Академии наук СССР». С. А. Хрис-
тианович стал первым заместителем председателя
Сибирского отделения М. А. Лаврентьева. На него
было возложено руководство организацией проекти-
рования и строительства Новосибирского научного
центра и его филиалов в Красноярске, Иркутске и
Владивостоке. Весь свой огромный научно-органи-
зационный опыт Сергей Алексеевич щедро вложил
в дело создания в Сибири первоклассного научного
центра мирового значения.

С. А. Христианович основал в Новосибирске
новый Институт теоретической и прикладной меха-
ники СО АН СССР и возглавлял его с момента от-
крытия (1957 г.) до своего отъезда в Москву (1965 г.).
Ему удалось создать дружный коллектив едино-
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мышленников, заинтересовать и увлечь их ориги-
нальностью и актуальностью своих идей. Акаде-
мик Е. И. Шемякин выделял две главные черты,
присущие Сергею Алексеевичу – его проница-
тельность и трудолюбие. В своих воспоминаниях
он пишет: «Мне не приходилось больше встречать
таких людей, в которых бы так проявлялись эти
глубоко человеческие и столь необходимые для
лидера качества».

Важнейшей для нового научного центра в
Сибири была проблема кадров. Организаторам- ака-
демикам пришлось потратить немало сил и красно-
речия на агитацию переезда известных ученых в
Академгородок. Залогом успеха в этом деле явился
прежде всего высокий научный авторитет пригла-
шающих. При переезде в Сибирь ученым предостав-
лялась возможность полностью реализовать свои
научные планы. Например, будущему академику
М. Ф. Жукову С. А. Христианович предложил воз-
главить в своем Институте новое направление, свя-
занное с газоразрядной плазмой, и лабораторию
электродуговых разрядов. Таких примеров удачно-
го выбора научных направлений и ученых, способ-
ных их развивать и создавать свои научные школы,
у Сергея Алексеевича было множество.

Сергей Алексеевич был одним из основателей
НГУ и его физического факультета. По инициативе
ученого было принято решение начать обучение в
университете сразу на двух курсах: первом и втором.
На второй курс зачисляли студентов других вузов
после собеседования с обязательным участием Хри-
стиановича. Для работы в Сибирском отделении
Сергею Алексеевичу приходилось также активно
«вербовать» кадры молодых специалистов. В нача-
ле 60-х годов в новосибирском Академгородке на-
блюдался настоящий культ науки. Сюда приезжа-
ли многие известные ученые с мировым именем.
Те, кто стоял у истоков научного центра – М. А. Лав-
рентьев, С. Л. Соболев, С. А. Христианович и другие,
заражали всех своим энтузиазмом.

Одним из направлений научной деятельности
Института теоретической и прикладной механики,
которое возглавил Сергей Алексеевич, было созда-
ние мощной энергетической экологически чистой
парогазовой установки (ПГУ), которая могла стать
основой экологически безопасных тепловых элект-
ростанций. Многое из того, что делалось в те годы,
было впервые, и требовало полной отдачи и живого
участия всех членов коллектива. С. А. Христианович
неоднократно подчеркивал, что в Институте все на-
учные исследования должны быть организованы по-
новому. Он требовал создавать такую атмосферу ис-
следовательской работы, в которой бы у молодых спе-

циалистов вырабатывался самостоятельный харак-
тер. Заведующий отделом Института вычислитель-
ных технологий РАН В. Масленников вспоминает:
«Мы, выпускники МФТИ и МЭИ 1958 года попали
в группу академика С. Христиановича, который вме-
сте с нами с нуля начинал деятельность в новой для
него области – энергетике. Характерной особенно-
стью САХа (так для краткости называли его многие
сотрудники и друзья) являлось то, что он смотрел на
нас по потенциальным возможностям как на равных
и требовал серьезной отдачи в тех областях техни-
ки, которые были закрыты «плотным туманом» даже
для основной части профессионалов».

В лабораториях Института начали работать
многочисленные семинары, что создало условия
для максимального раскрытия творческих способ-
ностей молодежи. Старший научный сотрудник
Г. Клеменков вспоминает: «САХ часто устраивал
коллективные «бдения» для решения накопивших-
ся проблем. Обычно Сергей Алексеевич собирал
всех причастных к делу в своем кабинете. Участни-
ки разбивались на группы по интересам, в каждой
обсуждалась своя проблема. При этом САХ устраи-
вал что-то наподобие сеанса одновременной игры:
он перемещался от одной группы к другой, иногда
подолгу задерживаясь. Он умудрялся следить за
всеми рассуждениями, давал ключевые советы, а
главное – держал в голове меняющуюся общую
картину»…Коллеги вспоминают, что дискуссию с
С. А. Христиановичем вести было сложно. Как пра-
вило, он очень возбуждался и заявлял оппоненту:
«Помолчите, помолчите!» Однако если у оппонен-
та хватало твердости и знаний, то Сергей Алексее-
вич мог изменить свою точку зрения, заявляя при
этом: «А может, вы и правы».

Деятельность Института при С. А. Христиано-
виче развивалась по следующим направлениям:
аэродинамика больших скоростей, ударные волны,
магнитная гидродинамика, механика горных по-
род, энергетические установки. Научная направ-
ленность Сергея Алексеевича всегда была связана
с решением сложных задач механики, имеющих
огромное практическое значение. В 1965 г. в Ин-
ституте близилось к завершению сооружение уни-
кального стенда ПГУ (парогазовой установки). Это
был сложный комплекс, на строительство которо-
го были затрачены огромные средства. Данный
объект относился к разряду важнейших строек пя-
тилетки. В те годы ПГУ по схеме СО АН СССР со-
поставлялась со схемой Центрального котлотур-
бинного института и с традиционными схемами
тепловых электростанций. Установка, разработан-
ная под руководством С. А. Христиановича, при
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меньшем КПД позволяла существенно снизить рас-
четные затраты на производство электроэнергии на
станции мощностью 1200 МВт. Работы, выполнен-
ные коллективом ученых под руководством Хри-
стиановича в области экологически чистой энерге-
тики, послужили толчком к активизации работ в
этом направлении во всем мире. При Сергее Алек-
сеевиче в Институте теоретической и прикладной
механики были разработаны также основы теории
МГД – генераторов импульсного типа, велись ис-
следования низкотемпературной электродуговой
плазмы. Именно в Новосибирске С. А. Христиано-
вич вместе со своими многочисленными ученика-
ми продолжил исследования по теории пластично-
сти, механике деформируемого тела и распростра-
нению возмущений в различных средах.

Учеными Института были получены новые
результаты в теории гидравлического разрыва неф-
теносного пласта, в исследованиях механизма вне-
запного выброса угля и ряда задач в твердых сре-
дах, а также в теории коротких волн. В настоящее
время эти работы успешно развиваются как в Ин-
ституте теоретической и прикладной механики, так
и в других исследовательских институтах страны.

В 1965 г. по ряду причин (в том числе – нара-
стающие противоречия в отношениях с М. А. Лав-
рентьевым) С. А. Христианович вернулся в Моск-
ву, где продолжил деятельность в качестве научно-
го руководителя Института физико-технических и
радиотехнических измерений (с 1965 по 1972 г.) и
члена коллегии Госкомитета по науке и технике.

С 1972 по 1988 г. Сергей Алексеевич заведовал
лабораторией механики нелинейных сред в Инсти-
туте проблем механики АН СССР. Здесь он продол-
жил исследования в области горной механики и тео-
рии пластичности, а в последние годы своей жизни
являлся советником при дирекции этого Института.

По воспоминаниям коллег, С. А. Христиано-
вич обладал скромностью, присущей обычно истин-
но великим людям. Бывая постоянно либо предсе-
дателем, либо членом высоких государственных
комиссий, Сергей Алексеевич был легко узнаваем
по своей обычной одежде: водолазка под замшевой
курткой, никаких галстуков и наградных знаков.
Он умел быть строгим, а иногда даже жестким, но
никогда не был злым человеком. Исходная доброже-
лательность в отношении к любому человеку была
одной из основных черт С. А. Христиановича. Его
постоянно окружала мощная положительная энер-
гетическая аура. Возможно, именно доброжелатель-
ность в сочетании с положительной энергией яви-
лась причиной, по которой люди, особенно творчес-
кая молодежь, тянулись к нему. Уметь радоваться

чужому научному достижению, как своему собствен-
ному, дано не каждому. Но Сергею Алексеевичу это
свойство было дано в полной мере. Он никогда ни-
кого не поучал, а учил, и, прежде всего, порядочно-
сти и честности в науке, ответственности за проде-
ланную работу, учил личным примером.

В течение всей своей жизни С. А. Христиано-
вич успешно сочетал активную научную деятель-
ность с преподавательской и работой с одаренной
молодежью. До войны и после ее окончания Сергей
Алексеевич читал лекции в МГУ. Вместе с группой
выдающихся ученых Христианович был одним
из организаторов физико-технического факульте-
та МГУ, где занимал должность проректора МГУ
данного факультета. Впоследствии он превратил-
ся в самостоятельный институт – Московский фи-
зико-технический (МФТИ). А во время пребывания
в Сибири (1957–1965 гг.) С. А. Христианович руко-
водил кафедрой и читал лекции во вновь создан-
ном Новосибирском университете.

В последние годы своей жизни Сергей Алек-
сеевич часто болел, поэтому ему не удалось побы-
вать в Новосибирске на юбилейных торжествах,
состоявшихся осенью 1998 г. в Институте теорети-
ческой и прикладной механики. Вплоть до послед-
них дней (а умер он 28 апреля 2000 г.) ученый со-
хранял высокую работоспособность.

Выдающиеся заслуги С. А. Христиановича в
развитии целого ряда областей механики жидкостей,
газов и твердого тела получили широкое признание
не только в нашей стране, но и за ее пределами. Он
был удостоен высших наград Родины, в том числе –
звания Героя Социалистического Труда, награжден
шестью орденами Ленина, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, а также многими медаля-
ми, трижды становился лауреатом Государствен-
ной премии, а также лауреатом премии имени
Н. Е. Жуковского. Для молодых ученых СО РАН
была учреждена премия имени академика С. А. Хри-
стиановича.

В конце 2001 г. в Институте теоретической и
прикладной механики СО РАН состоялась очередная
научная сессия, посвященная творческой деятельно-
сти академика С. А. Христиановича. На сессии свои-
ми воспоминаниями о Сергее Алексеевиче подели-
лась его вдова – Т. Н. Антарская. Она рассказала о
некоторых малоизвестных подробностях из биогра-
фии ученого, о любопытных и поучительных случа-
ях из жизни супруга, характеризующих его как вы-
дающуюся личность. После торжественной сессии
состоялось открытие мемориальной доски в честь
организатора и первого директора Института
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теоретической и прикладной механики. На цере-
монии открытия с краткими речами выступили:
председатель СО РАН академик Н. А. Добрецов,
директор Института теоретической и прикладной
механики, член-корреспондент РАН В. М. Фомин,
вдова Т. Н. Антарская, а также почетные гости и
представители научной общественности Сибирс-
кого отделения Академии наук.

На долю академика С. А. Христиановича вы-
пала долгая и плодотворная жизнь. Даже краткий

перечень его научной деятельности демонстриру-
ет большой талант этого ученого. Без сомнения, его
имя войдет в плеяду великих российских механи-
ков наряду с именами Н. Е. Жуковского, М. В. Кел-
дыша, С. А. Чаплыгина, М. А. Лаврентьева и дру-
гих. В нашей стране (и в Сибири в частности) ос-
талось много учеников и последователей Сергея
Алексеевича, которые хранят память о выдающем-
ся ученом и замечательном человеке.

Н. П. Яненко
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Возникнув весной 1893 г., поселок строите-
лей железнодорожного моста через реку Обь до-
вольно быстро стал расти и вскоре явно перерос
рамки, намеченные местными властями. По чис-
ленности населения он успел обогнать целый ряд
старых сибирских городов, которые насчитывали
не одно столетие, таких как Нарым, Каинск,
Колывань, Кузнецк. После сдачи весной 1897 г. в
эксплуатацию Обского железнодорожного моста
в районе села Кривощеково местные и централь-
ные власти осознали, что временный, по их пред-
ставлению, поселок и не думает прекращать свое
существование. Более того, он продолжает быстро
увеличивать численность населения и занимае-
мую им территорию. До окончательного решения
дальнейшей судьбы поселка, который официаль-
но не являлся городским и не был похож на сельс-
кий населенный пункт, в нем временно было
введено управление местными полицейскими вла-
стями в лице пристава и его помощников. Поли-
цейские чиновники управляли поселком с начала
1897 г. и до 1904 г., то есть семь с небольшим лет.

Многочисленные просьбы и настойчивые
прошения, направляемые местными жителями
в адрес Правительства и лично царю, в конце
концов дали положительный результат. 28 де-
кабря 1903 г., через десять лет после своего воз-
никновения, поселение превратилось в город –
царь Николай II утвердил решение Совета Ми-
нистров о возведении поселка Новониколаевс-
кий в статус безуездного города Томской губернии
с упрощенным городским управлением. К этому
времени в поселке уже насчитывалось более
20.000 жителей. Согласно закону, в городских
поселениях с подобным управлением создается
Собрание городских уполномоченных числом от
12 до 15 лиц: точное количество уполномочен-
ных должен определить местный губернатор.
Местные жители должны были выбрать особых
уполномоченных. К участию в выборах допуска-
лись лишь жители, имеющие недвижимость
не ниже определенного уровня – стоимостью в
100 рублей, самая низкая шкала, которая разре-
шалась законом. Это означало, что участие в вы-
борах уполномоченных может принять макси-
мально большее количество жителей поселка
Новониколаевский.

100 лет со дня получения Новониколаевском

полного городового положения (11.11.1908)

11

Избранное в ходе выборов в 1904 г. Собрание
в составе 15 уполномоченных и 7 кандидатов на
одном из первых заседаний выбирает из своей сре-
ды городского старосту – им стал барнаульский
купец И. Т. Суриков, а его помощниками были
избраны И. А. Карелин и А. М. Луканин. Таким
образом, поселок превратился в город и получил
свое собственное общественное самоуправление,
а полицейским чиновникам с этого момента при-
шлось переключиться на выполнение своих пря-
мых обязанностей. Но пребывание Новониколаев-
ска в коротких штанишках упрощенного городско-
го управления было недолгим – всего лишь пять
лет, и пожалуй, мало найдется городов в Россий-
ской империи, так быстро перешедших из одной
категории в другую, более высокую.

11 ноября 1908 г. император Николай II дал
разрешение на применение к Новониколаевску
Томской губернии полного Городового положения.
Текст этого царского распоряжения, позднее вошед-
шего в 28-й том третьего собрания полного свода
законов Российской империи, был весьма кратким:
«Ввести в городе Актюбинске Тургайской области,
упрощенного городского общественного управле-
ния, а в городах Ново-Николаевске Томской губер-
нии и Павлодаре Семипалатинской области горо-
дового управления в полном объеме». Лишь через
месяц после этого решения, 12 декабря, в Новони-
колаевск поступила телеграмма от Томского губер-
натора об этом давно ожидаемом и весьма радост-
ном для жителей решении центральных властей.
Представление о динамике роста населения в по-
селке до превращения его в город с полными пра-
вами дает следующая таблица (см. табл. 1 на с. 150).

Таким образом, население Новониколаевска
ко времени получения статуса города в декабре
1903 г. увеличилось почти в тридцать раз, а в нояб-
ре 1908 г. населенный пункт, просуществовав все-
го лишь пятнадцать лет и получив полные город-
ские права, вырос по этому показателю уже в 64 раза.

Согласно Городовому положению от 11 июня
1892 г., город получал право иметь свою Городскую
думу и Городскую управу.

Закон определял, что «городское обществен-

ное управление состоит из Городской думы и Го-
родской управы» (ст. 21) и «городу предоставлялось

право иметь печать с городским гербом» (ст. 20).
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Согласно статье 58, «лица, выбранные в со-

став гласных Городской думы перед вступлением
в отправление своих обязанностей, приносят

каждый по своей вере присягу, о добросовестном
исполнении сих обязанностей. От лиц принадле-

жащих к вероучениям, не допускающем присяги,
отбирается взамен оной подписка. Обязанности

гласных исполняются безвозмездно».
«Должность Головы, а равно должность

товарища Городского Головы, членов Управы,
помощника Головы и Городского секретаря заме-

щается по выбору Думы.» (ст. 115)
«Если Голова временно не может исправ-

лять своей должности по болезни или другим ува-
жительным причинам или будет отвлечен ис-

полнением иных возложенных на него по закону
обязанностей, то он заменяется своим товари-

щем или помощником, либо заступающим место
Головы, а за отсутствием товарища или засту-

пающим места Головы – старшим по времени
избрания и по количеству избираемых голосов

членов Управы» (ст. 94)
«Отчет Думы вносится не позднее 1 июня в

Ревизионную комиссию и не позднее 1 сентября в

Думу с заключением сей Комиссии. По рассмот-

рении Думой отчет предоставляется губернато-
ру и МВД» (ст. 25)

Следовательно, Городская дума Новоникола-

евска, как и ранее существовавшее Собрание упол-

номоченных, находилась в прямом подчинении у

томского губернатора, который мог приостановить
или отменить любое решение городских властей.

Законом разрешалось губернатору и отменять ито-

ги выборов в состав Городской думы, то есть власть

правительственных чиновников была по-прежнему

чрезвычайно большой. По закону разрешалось опла-
чивать лишь труд Городского головы и его помощ-

ников, размер же их вознаграждения за исполнение

обязанностей определяла Городская дума.

Регулярно на страницах Томских губерн-

ских ведомостей, местной официальной газеты,
появлялась различная статистическая информа-

ция: о численности населения и поголовье скота,

о бюджетах городов, ценах на продовольствие и

фураж на рынках разных городов, количестве пе-

реселенцев и многое другое. Так, в одном из ап-
рельских номеров за 1909 г. были опубликованы

сведения о численности населения городов Том-

ской губернии. К началу 1909 г. общая картина

выглядела следующим образом:

Т а б л и ц а   2

Городское население по городам

губернии в 1908 г.

Годы Количество 
жителей 

Рост в % 

1893 764 ** 1 
1894 1.093 ** 1,4 
1895 3.437 ** 4,5 
1896 5.000 * 6,5 
1897 7.832 ** 10,2  
1898 10.136 ** 13,3 
1899 14.986 ** 19,6 
1900 18.734 ** 24,5 
1901 21.762 ** 28,5  
1902 21.975 ** 28,7 
1903 22.237 *  29,1  
1904 26.028 *  34,1  
1905 34.414 *** 45,0 
1906 41.200 *** 53,9 
1907 47.000 * 61,5  
1908 49.000 * 64,1  

Т а б л и ц а   1

Рост населения поселка и города

* ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 134, Л. 11.

** Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Горюш-

кин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Новосибирск, 1978. –
С. 286.

*** Краткая историческая энциклопедия Новосибирска /
И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 1997. – С. 159.

Город Количество 
жителей 

% от 
общего 

количества 
 Томск 79.293 35,6 
Новони-
колаевск  

49.000 21,1 

 Барнаул 37.547 16,9 
 Мариинск 18.270 8,2 
 Бийск 16.885 7,6 
 Колывань 13.750 6,2 
 Каинск 5.940 2,7 
 Кузнецк 3.163 1,4 
 Нарым 724 0,3 
 Всего 222.572 100,0 

 
Томские губернские ведомости. – 1909. – № 27 (19 апр.);

ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 134, Л. 11.

Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Горюш-

кин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Новосибирск,

1978. – С. 286.

Краткая историческая энциклопедия Новосибирска /

И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 1997. – С. 159.
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Таким образом, если в главном губернском
городе Томске проживало около трети всех город-
ских жителей губернии, то в быстрорастущем Но-
вониколаевске их насчитывалось немногим более
пятой части той же губернии. Следует отметить,
что Томская губерния в начале ХХ века являлась
самой густонаселенной среди губерний и областей
Сибири. А это в свою очередь свидетельствовало о
том, что город Новониколаевск уже вошел в ряд
самых крупных городов региона, уступая по чис-
ленности населения лишь двум городам Западной
Сибири: Омску и Томску.

Литература

ГОРОДОВОЕ положение 11 июня 1892 года с
относящимися к нему узаконениями, судебны-
ми и правительственными разъяснениями /
Сост. М. И. Мышь. – 7-е изд., испр. и доп. –
СПб.: Тип. М. П. Фроловой, 1910. – 1266 c.
ЛИТЯГИНА, А. В. Городское самоуправление
Западной Сибири в конце XIX – начале XX ве-
ков : монография / А. В. Литягина. – Бийск :
[Науч.-изд. центр Бийского гос. пед. ун-та],
2001. – 167 с. : табл. – Списки лит. и арх. ис-
точников в примеч. в конце глав и на с. 132 –
143. – Прил.: с. 144 – 166. – Гл.: Городовое
положение 1892 г. и города Западной Сиби-
ри. – С. 24 – 43 ; Введение городового положе-
ния 1892 г. в Западной Сибири и социальные
характеристики избирателей и гласных го-
родских дум. – С. 44 – 76 ; Городские думы и
их деятельность. – С. 77 – 127.
Данные по Новониколаевску см. на с. 29, 32, 47 – 49, 53,

57, 60 – 62, 65, 69 – 73, 79, 82, 89 – 91, 93 – 96, 99, 100,
104, 107, 109, 120, 129, 144 – 146, 148, 149, 152 – 157, 166.

На заседании Собрания уполномоченных,
состоявшегося 19 декабря 1908 г., было принято
решение о проведении выборов в состав первой
Новониколаевской городской думы. И с согласия
Томского губернатора было разрешено провести
выборы гласных и кандидатов в Городскую думу
Новониколаевска 18 января 1909 г.

С января и до апреля 1909 г. в несколько эта-
пов эти выборы были проведены, а в мае того же
года был избран и первый Городской голова: им
стал Владимир Ипполитович Жернаков, который
занимал эту должность пять лет – до весны 1914 г.

В. И. Баяндин

НОВОНИКОЛАЕВСК на полном Городовом
положении // Календарь знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области,
1999 год. – Новосибирск, 1998. – С. 68.
[БОЧАНОВА, Г. А.] На полном «городовом по-
ложении» [1908–1914 гг.] / [Г. А. Бочанова] //
Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Го-
рюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Но-
восибирск, 1978. – С. 95 – 124 : ил. – Библиогр.
в подстроч. примеч.
См. также отрывок из прошения Новониколаевского об-
щественного управления на имя томского губернатора

об ускорении введения в Новониколаевске полного го-

родового положения (с. 276 – 277).

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Новониколаевская городская дума (1909–
1919) / Г. А. Бочанова. – С. 580 – 583 ; Ново-
николаевская городская управа (1909–1919) /
Г. А. Бочанова. – С. 584 – 585.
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70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно)

участнику гражданской войны в Испании,

летчику-истребителю Романову Александру Георгиевичу (1912–1938)

14

70 лет назад, 21 июня 1938 г. сибирский парень
Саша Романов погиб в небе Испании. Ему не испол-
нилось еще и 26 лет. В памяти родных, друзей, од-
ноклассников он остался голубоглазым, веселым,
жизнерадостным вожаком деревенской молодежи.
Без него не обходился ни один праздник – лучше-
го гармониста в селе Медведское Черепановского
района просто не было.

Александр отлично занимался в школе, ше-
стой и седьмой классы закончил за один учебный
год. Отец его, Георгий Иванович, в начале коллек-
тивизации привел первые тракторы в село, учил
крестьян управлять машинами. Сын-комсомолец
тоже оседлал стального коня. Работал трактори-
стом, бригадиром механизаторов.

В 1931 г. райком комсомола направляет его
в новосибирскую школу пилотов Осоавиахима.
Через год Александр Романов поступил в Сталин-
градское военное авиационное училище. «Воз-
дух – моя стихия, и я твердо решил посвятить
жизнь авиации», – говорил он. После окончания
училища Романов попал в Киевский военный
округ, где вскоре стал пользоваться славой лет-
чика-виртуоза.

Когда в Испании началась война, лейте-
нант Александр Романов подал рапорт о зачис-
лении его добровольцем для защиты Испанской
Республики. В марте 1938 г. вместе с сотнями
других добровольцев он уезжает сражаться в ря-
дах интернациональных бригад, оставив дома
жену и маленького сына.

Первую школу воздушного боя Александр про-
ходил в небе пылающей Барселоны. На участке, где
стояла часть Романова, появились немецкие само-
леты новой конструкции. Это были «мессершмит-
ты». Семерка их шла клином на большой скорости.
Навстречу им поднялась эскадрилья республикан-
ских истребителей «И-16», за штурвалами которых
сидели советские добровольцы, в том числе и Алек-
сандр. Фашисты вели себя нагло, они надеялись на
превосходство своей техники. Но вот «И-16» А. Рома-
нова сделал удачный разворот, приблизился к «мес-
серу» и дал длинную очередь. Фашистская машина
камнем пошла к земле.

Успешно сражались и другие летчики, сумев-
шие быстро разогнать всю фашистскую стаю.

А потом были еще бои, тяжелые и неравные.
Обладая превосходством в живой силе и технике,
интервенты и мятежники теснили республикан-
ские войска. Все чаще приходилось летчикам под-
ниматься в воздух. Каталония, Валенсия…

– Вива авиатор руссо Алехандро! – таким воз-
гласом встречали испанцы сибиряка, когда он воз-
вращался на аэродром. Звали его не иначе, как
«камарадос». Советский летчик был окружен по-
стоянным вниманием и подлинной любовью бой-
цов республиканской армии. Самолет его обслу-
живал техник Хуан. Русского и испанца объеди-
няла трогательная дружба.

Возвращаясь на аэродром, Александр узна-
вал, сколько подбито вражеских самолетов. Сооб-
щения поступали от постов наблюдения, а они были
точны. Романову записано около двух десятков сби-
тых вражеских самолетов.

На фронте он был не только летчиком-
истребителем, но и летчиком-испытателем. После
ремонта машину требовалось проверять в возду-
хе. Романов занимался испытаниями как наибо-
лее опытный пилот. Во время одного такого испы-
тательного полета 21 июня 1938 г. Александр
погиб. Самолет, в котором были, по-видимому,
серьезные неисправности, не вышел из пикирова-
ния и ударился о каменистый грунт аэродрома.

Когда собирали останки летчика, среди об-
ломков машины обнаружили ручные часы Романо-
ва. Наперекор всему они продолжали мерно тикать.
Их отдали на память технику самолета Хуану.

Хоронили Александра Романова как героя
республиканской Испании, с соблюдением всех на-
циональных традиций. Близ аэродрома на кладби-
ще за поселком Вильярде-Ольмос состоялся ми-
тинг. Прозвучали короткие скорбные речи. Прогре-
мел салют. Гроб вставили в бетонную нишу. Кто-то
лопаточкой замуровал отверстие. Надписи никакой
не оставили, но место запомнили все.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 ноября 1938 г. за образцовое выполнение спе-



153

Н

О

Я

Б

Р

Ь

В НЕБЕ Испании // Звезды доблести ратной :
о Героях Совет. Союза – новосибирцах. –
[2-е изд.]. – Новосибирск, 1986. – С. 289 – 292,
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26 авг. – С. 5 : портр.
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РОМАНОВ Александр Георгиевич // Герои
Советского Союза : крат. биогр. слов. – М.,
1988. – Т. 2. – С. 367, портр. на с. 368.

Литература

циальных заданий Правительства и за проявлен-
ное геройство лейтенанту Романову Александру
Георгиевичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Награжденным тогда вручался орден
Ленина. Золотая Звезда еще не была введена.

На Украине, в Житомире, возвращения Алек-
сандра из Испании долго ждала жена Мария Серге-
евна с двухлетним сыном. После начала Великой

Отечественной войны они эвакуировались сначала в
Кемерово, а оттуда переехали в Новосибирск к мате-
ри А. Романова Анне Авдеевне. Александр Романов-
младший стал офицером Советской Армии в 1958 г.,
через двадцать лет после гибели отца в Испании.

Черепановцы бережно хранят память о герое-
земляке. Одна из улиц в городе носит его имя.
В селе Медведское установлен бюст героя.

Н. П. Носова

120 лет со дня рождения ученого-горняка

Чинакала Николая Андреевича (1888–1979),

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР

19 (7)

Н. А. Чинакал — инженер-горняк, ученый,
педагог, общественный деятель. Его фамилия из-
вестна всем горным инженерам. Ее помнят шах-
теры старшего поколения, работавшие на крутых
пластах большой мощности. Ее знают все препо-
даватели и студенты горных факультетов. В июле
1997 г. газета «Наука в Сибири» писала: «Сибир-
скому отделению есть кого вспомнить. Есть кому
благодарно поклониться». Именно к таким лично-
стям относится Н. А. Чинакал, поскольку его

вклад в развитие горного дела в Сибири заслужи-
вает, бесспорно, высочайшей оценки.

Николай Андреевич Чинакал родился 7 нояб-
ря (19 – по новому стилю) 1888 г. в деревне Нур-Али
Евпаторийского уезда Таврической губернии (Крым)
в большой семье, в которой из шести детей Нико-
лай был старший. По преданию, во времена Запо-
рожской Сечи казак по фамилии Борщ попал в ту-
рецкий плен, там женился и остался жить на Бос-
форе. Во время русско-турецкой войны при осаде
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русскими крепости Чанак-Кале казак Борщ стано-
вится их проводником и погибает. Командир отря-
да перевез его семью в Россию, в Полтавскую губер-
нию. Здесь, возможно, потомки Борща и стали Чи-
накалами – теми, которые из «Чанак-Кале»…

Родители вели хозяйство на помещичьей зем-
ле, и хотя надеялись, что и старший сын займется
сельским хозяйством, заметив его тягу к учению,
препятствовать не стали. Николай закончил в чис-
ле первых сельскую начальную школу, а учитель
Поляков подготовил и помог одаренному ученику
поступить в Симферопольское реальное училище.
В 1906 году Николай с отличием заканчивает учи-
лище, но на продолжение образования нет средств.
За год кое-какие средства самому и с помощью ро-
дителей удалось собрать. В 1907 г. Николай посту-
пает по конкурсу в Екатеринославское высшее гор-
ное училище (позднее Днепропетровский горный
институт). Экзамен на поступление держали
300 человек. Студентами стали 73, и среди них –
Николай Чинакал.

В начале XX века в России существовало три
высших горных школы: Петербургский горный ин-
ститут, Екатеринославское высшее горное учили-
ще и горное отделение Томского технологическо-
го института. Екатеринослав был ближе всего к
дому и, кроме того, являлся центром большого гор-
нометаллургического района, где после окончания
учебы можно было получить работу. К востоку от
него располагался Донецкий бассейн с развитой
угольной и металлургической промышленностью,
к западу – Криворожский железорудный район, на
севере и на юге – месторождения каменной соли.
Училище, открытое в 1899 г., имело хорошо обору-
дованные аудитории и кабинеты. Преподавание
велось на очень высоком уровне, что ни преподава-
тель – то имя. Лекции читались первоклассными
специалистами, внесшими немалый вклад в разви-
тие горного дела и металлургии. Уже после перво-
го курса студенты проходили обязательную геоде-
зическую практику, а на следующих – начинали
проходить практику на горных и металлургических
предприятиях, ездили с геологическими экспе-
дициями. Первые посещения шахт производили
мрачное впечатление на студентов, так как основ-
ная работа на шахтах Донбасса велась вручную,
примитивными орудиями, уголь из забоев достав-
ляли к вагончикам на санках. Труд был тяжел,
опасен, оплата крайне низка.

В студенческие годы Николаю Чинакалу, что-
бы обеспечить себя и помочь брату, приходилось до-
бывать средства то уроками, то работая помощни-
ком землемера. А в каникулы 1910 г., узнав, что на

одной из шахт Азовской угольной компании появи-
лась новинка – тяжелая врубовая машина амери-
канской модели, он просится помощником врубма-
шиниста на практику и работает все лето.

В 1911 г. практикант Чинакал пять месяцев
исполнял обязанности заведующего небольшой шах-
той «Красненькая» Азовской угольной компании в
Шахтинском районе Донбасса. Работая в шахтах, он
видит все тяготы шахтерского труда, и уже тогда
задумывается о механизации всех тяжелых и трудо-
емких работ по добыче угля.

После успешного окончания учебы в 1912 г.
Н.Чинакал и его друг сокурсник Лев Шевяков
(впоследствии академик) были оставлены в учили-
ще для участия в подготовке материалов к моно-
графии «Описания Донецкого бассейна», которую
заказал Совет съездов горнопромышленников
Юга России. Николай Андреевич объехал и обсле-
довал все антрацитовые рудники бассейна, и так
квалифицированно выполнил это задание, что
ему было предложено заняться научной и иссле-
довательской работой на кафедре «Маркшейдер-
ское дело и геодезия» в должности ассистента.
Но Николай Андреевич отказался. Предпочел про-
изводство, и в июле 1912 г. получил должность за-
ведующего шахтой в Юзовском районе.

В следующем году он обручается с Марией
Михайловной Сурядновой. В 1914 г. у них родил-
ся первый сын – Виктор, а в 1917 г. – второй, Олег.
Супруги прожили вместе 57 лет, Мария Михай-
ловна стала верной и преданной спутницей мужу
во всей его трудной жизни.

В 1917 г. Николай Андреевич работает заве-
дующим крупным рудником Алексеевского горно-
промышленного общества (Макеевка).

Производственная деятельность горного ин-
женера Чинакала всегда отличалась гуманным
отношением к рабочим, стремлением улучшить
условия труда. Используя свою должность, Нико-
лай Андреевич по собственной инициативе создал
на руднике профессиональный союз и на всех шах-
тах руководимого им рудника ввел 8-часовой рабо-
чий день, за что лишился должности и был вынуж-
ден перейти на рудник Дедикова, где и проработал
до прихода советской власти.

Декретом Совета народных комиссаров от
28 июля 1918 г. все крупные предприятия про-
мышленности, в том числе и каменноугольной, были
объявлены собственностью Республики. В мае 1920 г.
Н. А. Чинакала назначают помощником райупол-
номоченного Центрального правления каменноу-
гольной промышленности (Макеевка). А затем его
избирают делегатом на Второй съезд горнорабочих
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(Москва,  декабрь 1920 г.), на котором с речью выс-
тупал В. И. Ленин. Чинакал активно участвует
в восстановлении угольной промышленности
Донбасса. Проводится инвентаризация горных
выработок и оборудования шахт, составляется де-
тальный технический план реконструкции и об-
новления. Реализация плана по разделу «меха-
низация угольных шахт» поручается Чинакалу.
С 1923 по 1928 г. Николай Андреевич работает за-
ведующим отделом механизации «Донугля»
(Харьков) и одновременно является членом ред-
коллегии журнала «Горный инженер», в котором
опубликовал более двадцати статей по вопросам
применения врубовых машин, систем разработ-
ки, нового шахтного строительства и общей меха-
низации шахт Донбасса.

В 1924–1925 гг. на угольные предприятия
США, Англии и Германии для изучения опыта ме-
ханизации угледобычи командируется группа спе-
циалистов-горняков во главе с будущим академиком
А. А. Скочинским. По возвращении из поездки
Н. А. Чинакал опубликовал статью «Соображения об
использовании опыта и достижений угольных руд-
ников Америки и Великобритании для Донбасса».
Очень важно то, что опубликованные предложения
были приняты и реализованы – как на уже действу-
ющих шахтах, так и в проектах новых. За время ра-
боты Н. А. Чинакала в «Донугле» были достигнуты
поразительно высокие темпы роста угледобычи, с
1922 по 1927 г. она увеличилась в 16,6 раза.

После заграничной командировки Н. А. Чи-
накал в составе специальной комиссии отправля-
ется в Сибирь на поиски залежей легкодобывае-
мого угля. Предложение о консервации Донбасса
и поисках мест, где проще было бы добывать уголь,
высказывалось еще в самом начале 20-х годов, но
Николай Андреевич отстоял Донбасс. Вопрос же о
поисках легкодобываемого угля не был снят. Вот
тогда-то Чинакал и «познакомился с богатствами
Кузбасса. И пленился Кузбассом навсегда».

Весной 1928 г. газета «Известия ВЦИК» сооб-
щила о раскрытии антисоветской подпольной орга-
низации в среде горных инженеров. Начинался
длинный ряд сталинских судебных процессов под
лозунгом «обострения классовой борьбы». Востре-
бованность и значительные успехи в работе не по-
могли Н. А. Чинакалу избежать привлечения в
качестве обвиняемого по «шахтинскому делу». В чис-
ле подсудимых были 35 горных инженеров, три
иностранных специалиста, остальные – техники и
рабочие. Всего 53 человека. Из них четверо были
оправданы, одиннадцать – приговорены к рас-
стрелу, остальные – к длительным срокам заклю-

чения или ссылке. Николай Андреевич был
осужден на шесть лет строгого режима в Сибири
за то, что «состоял членом вредительской органи-
зации, знал о саботаже и молчал». Не по воле Чи-
накала в его жизнь вошла Сибирь, но с ней он свя-
зал всю свою дальнейшую судьбу, и впоследствии
назвал ее второй родиной.

О двух годах после приговора биографам
Чинакала ничего неизвестно. А в 1930 г. Николай Ан-
дреевич приступает к обязанностям заместителя
главного инженера особого проектно-строительного
бюро № 14 при ПП ГПТУ в Новосибирске, так назы-
ваемой «шарашки» (жаргонное название для секрет-
ных НИИ и КБ, в которых работали заключенные
специалисты). В марте 1931 г. его переводят на ком-
бинат «Кузбассуголь», находившийся тогда тоже в
Новосибирске. Здесь он занимает разные должности.

В 1933 г. приходит досрочное освобождение,
разрешен выезд, но Чинакал остается в Сибири.

В октябре 1934 г. Николая Андреевича пере-
водят в проектный отдел «Кузбассугля» заведующим
техническим проектированием, а с июля 1935 г. –
выполняет функции заместителя начальника про-
ектного отдела комбината по технической части.

За время работы в бюро и на комбинате Н. А. Чи-
накал успел сделать очень многое. При его участии
и непосредственном руководстве было заново пере-
смотрено и скорректировано в соответствии с изме-
нившимися требованиями 12 старых проектов шахт,
сдано в эксплуатацию 10 новых шахт; по его инициа-
тиве составлен проект Завьяловского рудника Гор-
топтреста Новосибирска, по которому в течение не-
скольких десятилетий велась эксплуатация рудника.

Тогда же Николай Андреевич, детально изу-
чив различные системы разработки мощных сло-
ев, приступил к созданию своего главного изобре-
тения, обеспечившего максимальную для того вре-
мени добычу угля и безопасность работы шахтеров
на крутопадающих слоях. Еще в 1934 г. публикуя
результаты анализа работы шахты Емельяновс-
кой на Ленинском руднике, он впервые высказал
идею передвижной щитовой крепи. В основу лег-
ла идея использования природных сил тяжести
обрушенных горных пород при перемещении кре-
пи вдоль лежачего и висячего боков пласта. Щит
Чинакала движется вперед (вниз по падению) ис-
ключительно за счет сил горного давления.

В июле 1935 г. Николай Андреевич выступил
со своим проектом перед большой группой горных
инженеров комбината «Кузбассуголь» на техничес-
кой конференции. Мнения присутствующих разде-
лились, но в итоге после длительной дискуссии кон-
ференция не поддержала новаторской идеи.
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Но Чинакал не сдавался, и после долгих хож-
дений по инстанциям, уговоров, выступлений до-
бился получения экспериментальных участков на
двух шахтах в Киселевском и Прокопьевском
районах. Первое испытание щита, проведенное в
1936 г. в Киселевске, закончилось неудачей. Щит
прошел всего 11 метров по падению, когда на участ-
ке по независящим от испытаний причинам воз-
ник пожар. Тем не менее, бюро научно-техничес-
кого совета «Кузбассугля» дало положительную
оценку результатам опытных работ, признало их
большую практическую ценность. И на продолже-
ние эксперимента выделили средства, хоть и вчет-
веро меньше, чем требовалось. Николай Андрее-
вич оставляет престижную должность главного
инженера проектного управления комбината
«Кузбассуголь» и перебирается в Прокопьевск, где
упорно работает над внедрением созданной им
системы для разработки мощных крутых слоев.

Неспециалисту трудно оценить революцион-
ный переворот, который совершила щитовая систе-
ма в отработке мощных крутопадающих пластов.
Созданная Н. А. Чинакалом щитовая система яви-
лась первой в мировой практике и по существу един-
ственной до настоящего времени системой разработ-
ки, обеспечивающей непосредственное использова-
ние сил горного давления в технологическом
процессе по выемке угля в очистном забое.

Эффективность щитовой технологии была не-
вероятно высокой, но путь к широкому применению
был долгим, по-настоящему востребованной она ста-
ла только с началом войны. Когда западные место-
рождения угля были оккупированы, резкий скачок в
добыче угля на крутопадающих пластах в Кузбассе
стал возможен благодаря внедрению щитов конструк-
ции Н. А. Чинакала. В 1943 г. за разработку и вне-
дрение в производство высокоэффективной щитовой
системы Н. А. Чинакал был удостоен Сталинской пре-
мии, а Всемирный конгресс угольщиков в Париже
в 1956 г. охарактеризовал щитовую технологию как
наиболее выдающееся событие в развитии горной
науки XX века. Эта система положила начало созда-
нию передвижных крепей во всем мире.

Еще работая на шахтах Киселевска и Прокопь-
евска, Николай Андреевич установил тесные контак-
ты с учеными горного факультета Томского индуст-
риального института (Томского политехнического).
Неоднократно выступал с докладами, вел консульта-
ции, печатался в сборниках Трудов института. А в
1940 г. перешел на научно-педагогическую работу в
ТИИ. В 1941 г. по ходатайству академика Л. Д. Ше-
вякова, поддержанного другими лицами и организа-
циями, Н. А. Чинакалу присуждают ученую степень

доктора технических наук без защиты диссертации
и утверждают его в ученом звании профессора.

 Во время войны Н. А. Чинакал активно помо-
гал комбинату «Кузбассуголь» во внедрении щито-
вой системы, консультировал предприятия по раз-
работке торфа. В марте 1942 г. Николай Андреевич
направил в Новосибирский обком ВКП(б) доклад-
ную записку, в которой предлагал форсировать вне-
дрение щитовой системы в Кузбассе, создать само-
стоятельную железорудную базу для металлургии в
Западной Сибири, начать разведку нефти в Сиби-
ри. Немного спустя он направляет еще одну до-
кладную записку, в которой обосновывает «необ-
ходимость и своевременность создания крупного
научно-исследовательского и научного центра в
месте, где скрещиваются интересы угольной, руд-
ной и металлургической промышленности и тем
самым положить начало и создать предпосылки
для успешного разрешения крупнейших проблем,
имеющих промышленное значение». В июле 1943 г.
при Томском электромеханическом заводе было
организовано Специальное проектно-конструктор-
ское «Бюро Чинакала», которое занималось усовер-
шенствованием щитовых крепей и проектировани-
ем щитовой системы для разнообразных горно-гео-
логических условий.

21 октября 1943 г. для координации деятель-
ности многочисленных научно-исследовательских
и проектных институтов и решения крупных комп-
лексных задач Совет народных комиссаров СССР
постановил создать в Новосибирске Западно-Си-
бирский филиал АН СССР в составе четырех инсти-
тутов. В феврале 1944 г. президиум Академии наук
утвердил директором горно-геологического инсти-
тута (ГГИ) Николая Андреевича Чинакала. В ГГИ
было организовано два отдела: горный и геологи-
ческий. В 1957 г. институт был реорганизован, и на
базе горного отдела создан Институт горного дела.
С 1 января 1959 г. вся структура Западно-Сибир-
ского филиала влилась в состав Новосибирского
научного центра СО АН СССР.

В должности директора института Николай
Андреевич проработал до 1972 года. Главные на-
правления, разрабатываемые институтом, – механи-
ка горных пород и горное машиностроение. Совмест-
но с первопроходцами института Н.Чинакалу уда-
лось сформировать основные направления работы
института, организовать взаимодействие с другими
профильными институтами и промышленностью,
обеспечить полнокровное развитие института и его
пополнение новыми кадрами. За это время инсти-
тут превратился в крупное академическое учрежде-
ние горного профиля на Востоке страны. По горным
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проблемам в институте сформировалось главное
научное направление – исследования в области
физико-технических проблем разработки полезных
ископаемых. Проводились многочисленные изыска-
ния по улучшению условий труда горнорабочих.

 При активном участии Н. А. Чинакала и под
научным руководством профессора М. К. Коровина
были начаты в Западной Сибири, Красноярском и
Алтайском краях, Туве работы по нефти, железной
руде, ртути, вольфраму и т.д. Николай Андреевич
был председателем Государственной комиссии по
разработке проекта и освоению южнокузбасского
месторождения каменных углей (г. Междуреченск).

Многогранная натура Н. А. Чинакала соеди-
няла в себе теоретика и экспериментатора, облада-
ющего энциклопедическими знаниями и организа-
торским талантом. Николай Андреевич отстаивал
свое понимание науки как «производительной
силы» и вместе со своими соратниками выработал
несколько принципов «теории внедрения», что спо-
собствовало продвижению разработок института к
решению насущных народнохозяйственных задач.
Среди них: опережение, означающее, что идея и
результат должны опережать уровень знаний и
разработок в данной области; острая потребность в
решении именно этой задачи; быстрота, комплекс-
ность и многоплановость решения проблемы; твор-
ческий контакт ученых и производственников.

Учениками Чинакала была разработана и
выпущена уникальная серия пневмоударных ма-
шин, применяемых в горном деле и строительстве.
Широко известны работы по проблемам нелиней-
ной геомеханики и горной геофизики. На основе
оригинального изобретения – щитовой системы –
в Кузбассе родилась и получила дальнейшее раз-
витие научная школа систем разработки мощных
угольных пластов с передвижными крепями чле-
на-корреспондента АН СССР Н. А. Чинакала. Эта
школа стала катализатором решения ряда других
актуальных проблем горного производства: горной
геомеханики; механизации подземной разработки

мощных рудных месторождений и открытой добы-
чи полезных ископаемых; повышения нефтеотда-
чи скважин и т. п.

Перу Н. Чинакала, самостоятельно и в соав-
торстве, принадлежит более 200 печатных работ и
27 авторских свидетельств. Под научным руковод-
ством Николая Андреевича защитили докторские
и кандидатские диссертации более 20 человек.

Н. А. Чинакал неоднократно отмечался различ-
ными правительственными наградами, научными и
почетными званиями: 1942 г. – награжден орденом
Трудового Красного Знамени; 1943 г. – присужде-
но звание лауреата Сталинской премии за созда-
ние и внедрение щитовой системы разработки;
1948 г. – награжден орденом Ленина за безупреч-
ную работу для угольной промышленности СССР;
1958 г. – избран членом-корреспондентом АН СССР;
1959 г. – удостоен почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР»; 1960 г. –
награжден орденом Ленина за большие заслуги
в создании и освоении новой техники; 1966 г. –
Чинакалу вместе с группой сотрудников институ-
та и работников производства за разработку науч-
ных основ, создание и внедрение комплекса высо-
копроизводительных механизмов для бурения
скважин в подземных условиях присвоено звание
лауреата Ленинской премии; 1967 г. – за выдающи-
еся заслуги в развитии горной науки и техники,
активное участие в организации Сибирского отде-
ления АН СССР присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Самыми же дорогими для Нико-
лая Андреевича, по утверждению знавших его,
были знаки «Шахтерская слава» трех степеней.

Умер Николай Андреевич Чинакал 25 декаб-
ря 1979 г. в Новосибирске. Он прожил долгую, труд-
ную и чрезвычайно насыщенную событиями, твор-
чеством и делами жизнь. Это был мудрый дально-
видный руководитель, многогранный ученый,
отзывчивый, интеллигентный, порядочный чело-
век. Таким он и остался в памяти сотрудников и
всех, кто его знал.

А. А. Ким

Литература

ИБРАГИМОВА, З. М. Земное тяготение /
З. М. Ибрагимова // Созидатели : очерки о лю-
дях, вписавших свое имя в историю Новоси-
бирска. – Новосибирск, 2003. – Т. 2. – С. 469 –
478 : портр.

ЗВОРЫГИН, Л. В. Николай Андреевич
Чинакал : Горное дело – жизнь и судьба /
Л. В. Зворыгин, М. В. Курленя ; Рос. акад. наук,
Сиб. отд-ние, Ин-т горн. дела ; отв. ред. А. Д. Ко-
стылев. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. –



1 5 8

Н

О

Я

Б

Р

Ь

90 лет со дня рождения поэта, участника Великой Отечественной войны

Перевалова (Колесникова) Николая Илларионовича (1918–1984)
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ЧИНАКАЛ Николай Андреевич // БСЭ. – 3-е
изд. – М., 1978. – Т. 29. – С. 205.
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рераб. – 1974. – 191 с.

[Вып. 2] 1974–1981 гг. – 1982. – 207 с.
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Николай Илларионович Перевалов принад-
лежит к тому поколению писателей, человеческое
и гражданское возмужание которых пришлось на
тяжелую годину Великой Отечественной войны, а
большая дорога в литературу открылась в сложное
время сороковых – начала пятидесятых годов. Его
перу принадлежит полтора десятка поэтических
сборников, изданных в Новосибирске и Москве в
разные годы. В эти сборники вошли многочислен-
ные стихи, баллады, поэмы, отражавшие жизнь
целого поколения, занятого после страшной вой-
ны созидательным трудом во благо родной страны.

Николай Перевалов (литературный псевдо-
ним Н. И. Колесникова) родился 24 ноября 1918 г.
в многодетной семье крестьянина деревни Боль-
шая Шабанка Малмыжского уезда Вятской губер-
нии (ныне – район Кировской области). Окончив
четыре класса деревенской школы, вместе со стар-
шим братом и несколькими своими ровесниками хо-
дил пешком в соседнее село – в школу колхозной мо-
лодежи. После окончания педагогического технику-
ма в Малмыже – районном городке на берегу Вятки,
три года работал учителем начальных классов в

сельской школе. К этому довоенному времени отно-
сятся и его первые печатные опыты. Все написанное
им тогда было поиском своего пути в поэзии, своей
первой строчки. Этот поиск продолжался и в армей-
ских дальневосточных казармах, на Маньчжурской
границе, и в окопах Великой Отечественной...

В 1939 г., испытывая страстное желание
учиться, Николай Перевалов поступил в Киров-
ский педагогический институт. Проучился же в
нем всего десять дней: был призван в ряды Крас-
ной Армии, откуда затем и ушел на фронт.

Не институтам окнами-глазами
тебя встречать улыбкою с утра...
Зовут, зовут в армейские казармы
иных наук иные доктора...
Великая Отечественная война – незабывае-

мая и тяжелая глава жизненной биографии Н. Пе-
ревалова. В армейских газетах стали появляться
стихи мало кому известного командира понтонно-
мостового взвода лейтенанта Николая Колеснико-
ва, наводившего переправы от Волги до Днепра...
Очень немногое из написанного тогда уцелело:
сшитые из ученических тетрадей маленькие блок-
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ноты, всегда лежавшие в карманах гимнастерки,
наспех написанные, выцветшие строчки...

За горизонтом – грохот отдаленный,
туда уходит серый, пыльный шлях.
Солдатской долей, смертью опаленной,
там дышит фронт на выбитых полях.
Лежит она, шинельная судьбина,
мои мечты весенние поправ,
по блиндажам, в окопной вязкой глине,
на минном поле, возле переправ...

(«Последний привал», 1942 г.,

Юго-Западный фронт)
Стихи военных лет не всегда поэтически со-

вершенны, но причастность автора к подвигам и
суровому быту войны делает их достоверными и
выстраданными.

В 1943 г. тяжелое ранение на одной из днеп-
ровских переправ прервало боевой путь Н. Перева-
лова. День Победы молодой офицер встречал на
госпитальной койке. За участие в Великой Отече-
ственной войне награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями
«За Отвагу», «За оборону Сталинграда»...

В 1946 г., после окончания войны, Николай
Перевалов приезжает в Сибирь, оканчивает в Но-
восибирске Учительский институт, некоторое вре-
мя ведет преподавательскую работу: сначала в
Петровске-Забайкальском, а затем – в Новосибир-
ске. Одновременно учится в Литературном инсти-
туте имени А. М. Горького (Москва).

Первое крупное произведение поэта – поэма
«В сельской школе» – увидело свет в 1941 г. в лите-
ратурном журнале «Сибирские огни». Выход перво-
го сборника стихов «Светлые дали» (1951) убеждает
Н. Перевалова в том, что подлинное его призвание –
поэзия. Так литература становится его профессией.
Его стихами заинтересовался Александр Твардовс-
кий и опубликовал их в журнале «Новый мир». Это
был знак доброго внимания, которого удостаивался
не каждый. А впереди был долгий и нелегкий путь
постижения литературного опыта и мастерства...

Как поэт Н. Перевалов сформировался в
1950-х годах. Стихи этого периода проникнуты
светлым мироощущением, жизнелюбием, теплым
душевным лиризмом. Поэт глубоко проникал во внут-
ренний мир своего лирического героя, подмечая тон-
чайшие движения его души. А достигалось это бла-
годаря непринужденной, доверительной интонации
разговора по душам, стремлению понять, чем жив
современный человек, разделить с ним повседневные
заботы, радости и огорчения, осмыслить красоту и
самоотверженность его нелегких будничных дел.

В образную ткань стихов органично входи-
ли темы советского патриотизма, братской друж-
бы народов нашей страны, интернационального
единения людей труда. Таков был дух времени.
Не случайно стихи Николая Перевалова наполне-
ны высокой патетикой лирических обобщений,
романтической приподнятостью интонаций, ог-
ромной, всепоглощающей любовью к людям.

Я верю, верю вечной власти
людского доброго тепла
и неразменянного счастья...

(«Возвращаться не надо»)
Один за другим появляются его поэтические

сборники: «Стихи» (1954), Ледоход» (1957), «За пя-
титысячной верстой» (1958), «И хлеб, и соль» (1959),
«У линии прибоя» (1962), «Как начиналась любовь...»
(1962).

В послевоенное время поэту еще долго слы-
шались голоса войны, голоса его однополчан и од-
ногодков, живых и мертвых, «голоса, умолкшие
давно». Осталась вечная боль утрат:

Поседевшие, огрубевшие,
уцелевшие в дни войны,
ничего забыть не сумевшие –
это мы с тобой, это мы....
Не пахали мы,
не ковали мы,
не вздыхали мы при луне,
а живых людей убивали мы
в наши двадцать лет на войне....

(«Мы с тобой»)

Посвященные войне стихи Н. Перевалова вы-
званы не столько воспоминаниями о прошедших
битвах (у него немного стихов о войне), сколько
обострившейся к началу 1960-х гг. опасностью
новой гибельной войны. Автор, сам прошедший
тяжкий фронтовой путь, особенно остро ощущал
эту опасность.

Я разверну газету в тишине –
За океаном воют о войне.
Опять заноют раны фронтовые,
В семнадцать лет доставшиеся мне...

Уже в первых своих сборниках стихов и поэмах
Н. Перевалов проявляет себя как тонкий мастер пей-
зажных зарисовок, создающих особую поэтическую
атмосферу. Пейзаж, являясь одним из средств рас-
крытия духовного мира и нравственной ценности
человека, в стихах Николая Перевалова всегда внут-
ренне соотнесен с человеческим настроением, мыс-
лями, чувствами, делами. Этот прием придает ли-
рике особую выразительность и эмоциональность.
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Над зубчатым темным лесом
опустился дождь косой,
даль туманную завесив
темноватой полосой.
Кто-то ломаные строчки
чертит огненным пером.
Не спеша, пустые бочки
перекатывает гром...

(«В сельской школе»)

Большое место в творчестве Н. Перевалова за-
нимают стихи, навеянные воспоминаниями дет-
ства. К ранней поре своей жизни поэт не раз обра-
щается в большом лирическом цикле «Тропинки
детства», в поэмах «В сельской школе», «Наташа».
Лучшим его стихам о деревенском детстве, юности
с ее исканиями и порывами, первой трепетной лю-
бовью свойственна автобиографичность, искрен-
ность и откровенность.

Ивы старые, милые клены!
В час раздумий опять и опять
среди вас
в сапогах запыленных
разрешите вы мне постоять;
приглядеться к волнующим вехам,
долго слушать, как ветер поет, –
и припомнить, куда же со смехом
пробежало тут детство мое.

(«Пройденное поле»)

Автор предан традиционной поэтической фор-
ме, без стилевой модернизации, внешних художе-
ственных эффектов, без усложненного ассоциатив-
ного строя. У стихов Н. Перевалова другие досто-
инства: его стих живописен, в них присутствует
необычность и образность авторских наблюдений,
точность деталей, подробности живы, ярки, про-
никнуты глубоким чувством:

Идут плоты распахнутой рекой,
плывут своим путем многонедельным.
И я машу приветливо рукой
вот этим бывшим рощам корабельным...

(«Наташа»)

Поэта интересовали драматические сюжеты,
злободневные, остроконфликтные темы («Белые»,
«Неуслышанный крик», «Если не раскрылся пара-
шют», «Смерть геолога», «О молчаливом подвиге»
и т. д.). У него есть ряд жестких и резких стихотво-
рений о пошлости в окружающей его жизни и тем-
ных сторонах человеческих отношений («Полноч-
ный гость», «В вагоне», «Мензурка», «Анонимное
письмо», «Кукушка»), в которых поэт поднимается
до уровня публицистики и фельетона.

Пик творчества Н. Перевалова приходится
на середину 1960-х годов. Сборники его стихов

«Я скоро уеду» (1964), «У нас на Чаусе» (1968),
«На туманных лугах» (1969), «Судьба моя» (1972)
были близки и понятны современникам. Обозна-
чилась главная тема писателя – Сибирь. Николай
Перевалов сам вместе с эшелонами молодых стро-
ителей, целинников, новоселов много путешество-
вал по целинным землям и большим народным
стройкам (Южсиб и Абакан, Дивногорск и Братск).
Большинство стихов сборника «Как начиналась
любовь...» (1962) посвящено новой Сибири, ее лю-
дям, осваивающим богатства этого обширного, ве-
личественного края. Поэт пишет о геологах, не-
фтяниках, строителях, речниках; об испытателях,
в двадцать лет «сгоревших дотла»; о людях, «побы-
вавших, погибавших, убивавших на войне»; о та-
ежной речке Тое, которой на «горло лезет тина,
молча давят камыши»... Здесь нет общих декла-
ративных строк и описательства, присутствует
свежее восприятие мира, многоплановость, объем-
ность восприятия жизни во всех ее проявлениях,
ощущение своего места в жизни, присущее уже
зрелой лирике поэта.

В середине 1960-х годов Н. Перевалов написал
один из самых проникновенных своих циклов –
цикл «Тропинки детства», проникнутый чувством
большой любви и благодарности вятской земле, на
которой он родился. Истоки его поэтического миро-
ощущения находились здесь, в далеком детстве,
в родной природе, в «родных напевах», нелегком
раннем «труде в крестьянской стороне». Посещения
родного края разбудили в нем глубокие чувства, выз-
вали горькие размышления. Он пытается поэтичес-
ки осмыслить перемены, происшедшие в колхозной
деревне, пишет о сложностях и трудностях сельской
жизни, о том, что мешает людям жить достойно:

Отчий край, где кладов не сочтешь,
край лесной, и хлебный, и медовый,
почему невесело живешь?

Своеобразие лирического таланта Н. Пере-
валова в полной мере сказалось в поэмах «Теп-
лый бор», «Наташа» и в лирической хронике
«Возвращаться не надо». Это поэмы-воспоминания,
рассказы о любви былой и ушедшей, где образы и
интонации светлые, а нередко грустные, элегич-
ные. В них автор стремится выразить свое пони-
мание, свою художественную концепцию челове-
ческого счастья. Для самого поэта такое счастье –
прежде всего сама жизнь.

Я видел счастья разного немало,
к нему я с детства самого причастен,
оно всю жизнь меня сопровождало.
Уже на свет родиться было счастьем...

(«Возвращаться не надо»)
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Путь в большую поэзию Н. Перевалова состо-
ялся не только благодаря таланту, но и постоян-
ной работе над собой, стремлению к творческому
совершенствованию, высоким нравственным тре-
бованиям, прежде всего, к самому себе...

Миновало почти четверть века с тех пор, как
не стало замечательного сибирского поэта Нико-
лая Перевалова (он умер в Новосибирске 27 ян-
варя 1984 г.), но душевный разговор с читателем,
начатый им полвека назад, продолжается...

В одном из своих стихотворений поэт писал:
Сторонись хвастливой песни звонкой,
Что летит назойливо ярка, –
Говорливы мелкие речонки.
Но тиха глубокая река...

Такой «тихой», но «глубокой» рекой кажется
нам сейчас поэзия Николая Перевалова, поэзия зна-
чительных мыслей и глубоких чувств, свойственных
человеку-гражданину, человеку-творцу. Она нуж-
на нам сегодня, не меньше, чем вчера.

Г. П. Рыбина

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Вдвоем : стихотворения
и поэмы / Н. И. Перевалов. – М. : Современ-
ник, 1983. – 143 с. : ил.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Стихи разных лет / Н. И. Пе-
ревалов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1981. – 70 с. : ил.
На с. 2 биографическая справка.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Стихотворения и поэмы /
Н. И. Перевалов. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1978. – 287 с., [1] л. портр.
На с. 3 – 8 автобиографическая статья «Первая строчка».

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Семь берез : [стихи] /
Н. И. Перевалов. – М. : Молодая гвардия,
1977. – 95 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Стихотворения. Поэма /
Н. И. Перевалов ; [вступ. слово Н. Старшино-
ва]. – М. : Совет. Россия, 1977. – 175 с. : портр.
ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. На туманных лугах : [сти-
хи] / Н. И. Перевалов. – М. : Совет. Россия,
1969. – 69 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. У нас на Чаусе : [стихи] /
Н. И. Перевалов ; предисл. В. Коржева. – Но-
восибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. – 135 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Как начиналась любовь... :
[стихи, поэмы] / Н. И. Перевалов ; вступ. ст.
А. Смердова. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1962. –
375 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. И хлеб, и соль : стихи /
Н. И. Перевалов ; [послесл. В. Сякина]. – М. :
Молодая гвардия, 1959. – 127 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Веснушки : [стихи : для
мл. шк. возраста] / Н. И. Перевалов. – Ново-
сибирск : Кн. изд-во, 1959. – 24 с. : ил.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. За пятитысячной верстой :
[стихи] / Н. И. Перевалов. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 1958. – 99 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Ледоход : стихи / Н. И. Пе-
ревалов. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1957. – 124 с.

ПЕРЕВАЛОВ, Н. И. Светлые дали : [одноим.
цикл стихов и поэма «В сельской школе»] /
Н. И. Перевалов. – Новосибирск : Облгиз,
1951. – 102, [1] с.

НИКОЛАЙ Перевалов / Н. И. Перевалов //
Писатели о себе. – Новосибирск, 1973. – С. 171 –
175. – Библиогр.: с. 174 – 175.

РЕШЕТНИКОВ, Л. В. Постижение истины /
Л. В. Решетников // Встречи : заметки поэта о
лит. и литераторах / Л. В. Решетников. – Но-
восибирск, 1986. – С. 419 – 424.

КОРЖЕВ, В. Г. «И беды, и радости клубок...» /
В. Г. Коржев // Под высоким накалом эпохи /
В. Г. Коржев. – Новосибирск, 1984. – С. 46 –
93. – (Лит. портреты).

СМЕРДОВ, А. И. Пойми меня, стихи читая,
друг... / А. И. Смердов // Земляки мои! : очер-
ки разных лет / А. И. Смердов. – М., 1974. –
С. 352 – 360.

НИКУЛЬКОВ, А. В. Поэты большого города :
(лит.-крит. очерк) / А. В. Никульков // Книга
о поэтах / А. В. Никульков. – Новосибирск,
1972. – С. 132 – 222.
См. с. 162 – 167.
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1 – 20 лет назад (1988) новосибирское историко-просветительское общество «Мемориал» и со-
трудники Института истории, филологии и философии СО АН СССР организо-
вали вечер памяти жертв стал инского террора. Вечер был приурочен к годовщи-
не убийства советского государственного и партийного деятеля С. М. Кирова (1886–
1934), после которого в Советском Союзе были усилены политические репрессии.
Большой зал Дома ученых был полон, люди стояли в проходах. Выступил исто-
рик, член-корреспондент Н. Н. Покровский, другие ученые Академгородка.
Своими воспоминаниями и размышлениями поделился один из бывших репресси-
рованных – Г. М. Медведев26. Выступил ансамбль политической песни «Амиго».
Экспонировались картины, различные информационные материалы (Новонико-
лаевск – Новосибирск, 1893–1993 : события, люди. – С. 412. – Загл. пер.: Новоси-
бирск. 100 лет ; Молодость Сибири. – 1988. – № 49 (3 дек.). – С. 2)

8 – 30 лет со дня открытия Маслянинского историко-краеведческого музея (1978). Предысто-
рия создания музея началась в 1921–1926 гг., когда сбором старой утвари и ве-
щей, изготовлением чучел животных и птиц, комплектованием гербариев для бу-
дущего музея занимался Н. Г. Чермянин, назначенный для этой работы отделом
народного образования Маслянинского волревкома и ставший первым директо-
ром нового учреждения культуры. Впоследствии музей перестал существовать, в
1936 г. экспонаты были переданы в Маслянинскую школу № 1. В 1974 г. были
предприняты новые шаги к созданию музея. Из школы экспонаты переместили в
районный Дом культуры, и несколько лет здесь была комната боевой и трудовой
славы. Серьезная работа по созданию настоящего историко-краеведческого музея
началась в 1977 г. В этой работе активное участие приняли: уроженец Масляни-
на художник  В. В. Протопопов, заведующий отделом культуры Г. Я. Буркаев, учи-
тель и краевед Ф. Г. Кашина, учащиеся школы № 3 О. Гончарова и Е. Сорокин и
многие другие. В настоящее время основной фонд составляет около 1500 музей-
ных предметов, общий – 3000. Наиболее интересен историко-этнографический
отдел, рассказывающий о жизни и быте маслянинцев в конце XIX – начале XX в.
Значителен документальный фонд советского периода; активно ведется попол-
нение недокументального фонда об истории района (периодические и книжные
издания, видео- и аудиоматериалы). Велико количество экспонатов научно-есте-
ственной коллекции. Имеются большие коллекции значков и наград, открыток,
фотографий. В год музей посещают около 6000 человек. С 1984 г. он носит звание
«Народный музей» (На отрогах Салаирского кряжа / А. И. Перфильев. – Новоси-
бирск, 1994. – С. 70 ; Маслян. льновод. – 1978. – 14 дек. – С. 4 ; Совет. Сибирь. –
1978. – 10 дек. – С. 4)

20 – 90 лет со дня рождения детского писателя Осинина Николая Петровича (настоящая фа-
милия Апсит; 1918, Шаталово Починковского р-на Смоленской обл. – 1972,
г. Новосибирск). Выпускник филологического факультета Томского универси-
тета, в конце 1930-х гг. работал учителем в Кемеровской области. Участвовал в
советско-финской войне, служил офицером связи на литовской границе в Шяу-
ляе, где встретил начало Великой Отечественной войны. Летом 1942 г. был
захвачен в плен. В финском лагере для военнопленных возглавил подпольную

26 Один из активных членов инициативной группы «Мемориал», уроженец д. Устюжанино Ордынского района.

За 20 лет (с 1936 по 1956-й) сменил 12 тюрем, 2 лагеря (в т. ч. Соловецкий лагерь особого назначения). С 1960 г. –
в новосибирском Академгородке, работал старшим ревизором контрольно-ревизионного отдела СО АН СССР (до 1985 г.).
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организацию, которая подготовила и совершила побег (1944). Войну Николай
Петрович закончил в военной разведке. После демобилизации жил в Новосибир-
ске, где началась его литературная деятельность. Теме войны посвящены: повесть
Осинина «Через все преграды» – его первое и одно из самых известных, переизда-
вавшихся много раз произведений (впервые издано отдельной книгой в 1951 г.),
повесть «Журавлиный яр», книга «Дорогие мои краснодонцы» (совместно с
А. Колотович; Новосибирск, 1968). О жизни и проблемах детей – книги Н. П. Оси-
нина «Борискины карпы», «Палочка-выручалочка» , «Солнечный дождик» ,
«Соль» , «Железная команда» (Новосибирск, 1953–1966) и другие (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 658)

22 – 120 лет со дня рождения Венгерова Михаила Трофимовича (1888–1919), участника уста-
новления Советской власти на территории бывшего Каинского уезда Томской
губернии, комиссара красных партизан во время Гражданской войны. Родился в
селе Спасском Каинского уезда Томской губернии в батрацкой семье. Под влия-
нием политссыльного рабочего М. К. Абрамченко начал революционную деятель-
ность. После Октябрьской революции, вернувшись с Румынского фронта, был
избран в родном селе председателем ревкома. Весной 1919 г. в Спасском органи-
зовали партизанский отряд во главе с В. М. Макаровым, комиссаром отряда стал
М. Т. Венгеров. К концу июня 1919 г. отряд занял более десяти волостей северной
части Каинского уезда (позднее вошел в состав партизанского соединения Усть-
Таркского фронта). 26 июня 1919 г. М. Т. Венгеров был захвачен карателями и
расстрелян. В 1933 г. постановлением ВЦИК Спасский район Западно-Сибир-
ского края переименован в Венгеровский, а село Спасское – в село Венгерово.
В Новосибирске именем Венгерова названа одна из улиц Калининского района
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 142)

22 – 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, кавалера ордена Отечественной
войны I степени Заковряшина Ефима Степановича (1918, с. Артамоново Сузун-
ского р-на Новосибирской обл. – 1998, г. Новосибирск). До призыва в 1940 г. в Крас-
ную Армию работал слесарем-водопроводчиком на стройках Новосибирска. В годы
Великой Отечественной был командиром отделения разведки 242-го стрелково-
го полка 104-й стрелковой дивизии (19-я армия, Карельский фронт), командиром
отделения 21-й отдельной разведроты 27-й стрелковой дивизии (19-я армия, 2-й
Белорусский фронт). За подвиги, совершенные в Мурманской области, в Карелии
(1944) и Польше (близ г. Гдыня, 1945) награжден орденом Славы III, II (1944) и
I (1967) степеней. После войны жил в Новосибирске, возглавлял бригаду строи-
телей в СУ-18 (Новосибирск : энциклопедия. – С. 331)

25 – 90 лет со дня рождения доктора биологических наук Терновского Дмитрия Владимирови-
ча (1918, г. Нижний Ломов Пензенской обл. – 1996, г. Новосибирск), специалиста
по хищным млекопитающим. По окончании Московского пушно-мехового инсти-
тута был направлен в Новосибирск на должность научного сотрудника Охотбио-
станции (ныне Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства). В 1942 г.
призван в Красную Армию. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечест-
венной войны II степени. В 1946 г. Д. Терновский становится сотрудником Медико-
биологического института Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР
(впоследствии – Биологический институт ЗСФ АН СССР, затем – СО АН СССР;
ныне – Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск).
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Изучал млекопитающих Новосибирской области, Алтайского края, территорий
Западной и Восточной Сибири, Казахстана, Дальнего Востока. В 1967 г. ученый
создал при Биологическом институте экспериментальную базу для изучения куньих
и питомник для сохранения исчезающей из мировой фауны европейской норки.
В 1978 г. (т. е. 30 лет назад) вывел хонорика (ценный пушной зверек, гибрид хорька
и норки) (Новосибирск : энцикл. : доп., 2003 г. – С. 38)

27 – 50 лет Новосибирскому художественному музею. Основан в 1957 г. как Новосибирская
картинная галерея. Первая экспозиция открыта 27.12.1958 (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 401 ; http://gallery.nsc.ru/index_r.htm / Новосибирская картинная
галерея ; http://russianmuseum.spb.ru/museum.php?MuseumID=218 / Художествен-
ные музеи России)*

30 – 125 лет со дня рождения профессионального революционера Горбаня Федора Ивановича
(1883, с. Головково Чигиринского уезда Киевской губ. – 1918, г. Новониколаевск).
Активный участник революции 1905–1907 гг. Неоднократно арестовывался и под-
вергался ссылкам. После Нарымской ссылки, во время которой стал членом
РСДРП, вернулся в Томск, а в 1916 г. переехал в Новониколаевск, где и встретил
Февральскую революцию. Был членом исполкома большевистского Новоникола-
евского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, председателем
городской ЧК. Вместе с рабочими проводил национализацию. В одном только 1918 г.
национализировали типографию Н. П. Литвинова, мельницу Чернышева, мель-
ницы Алтайской и Южно-Алтайской мукомольных компаний, речной флот и бан-
ки. Ф. И. Горбань создавал фабзавкомы, профсоюзы, вводил 8-часовой рабочий
день. В результате контрреволюционного мятежа 26 мая 1918 г.27  был арестован,
а 4 июня «под утро при попытке к бегству Горбань был расстрелян». В его честь
названа улица в Кировском районе Новосибирска (Вечер. Новосибирск. – 1983. –
21 сент. – С. 2 ; 30 дек. – С. 3 ; ГАНО. Ф.П-5. Оп. 2. Д. 145. ЛЛ. 7, 8, 18, 19; Д. 784.
ЛЛ. 2, 2-об, 15, 16, 17, 41, 43)

30 – 90 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР Калико Якова Вениаминовича (1918,
г. Новониколаевск – 1987, г. Новосибирск), кандидата медицинских наук, врача-
организатора здравоохранения высшей категории. Родился в семье врача. В 1941 г.,
по окончании новосибирского медицинского института был мобилизован в ряды
РККА. На фронтах Великой Отечественной войны прошел путь от младшего вра-
ча полка до начальника санитарной службы отдельного полка и бригады. Демо-
билизовавшись в ноябре 1946, с 1947 г. работал в Дзержинском районе г. Новоси-
бирска: начальником медсанслужбы авиазавода имени В. П. Чкалова, заведую-
щим райздравотделом, главным врачом поликлиники № 3. С 1954 по 1987 г. –
главный врач городской клинической больницы № 2. Я. В. Калико – организатор
крупного межведомственного комплекса с участием мединститута по изучению и
профилактике вибрационной болезни. Выработанные лечебно-профилактические
мероприятия, внедренные на авиазаводе, позволили значительно снизить ви-
брационную болезнь. Я. В. Калико неоднократно избирался в Дзержинский рай-
ком КПСС и в Совет народных депутатов Дзержинского района. В числе его на-
град – ордена Красной Звезды и «Знак Почета», знак «Отличник здравоохране-
ния СССР», серебряная медаль ВДНХ (Новосибирск : энциклопедия. – С. 392)

27 См. материалы Календаря к дате 26 мая 1918 г.
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50 лет Новосибирскому художественному музею (1958)

27

27 декабря исполняется 50 лет Новосибирс-
кому художественному музею. Основан в 1957 г.
как картинная галерея по инициативе местного
отделения Союза художников РСФСР и при под-
держке областного комитета КПСС. С 16 января
1957 г. началось формирование фондов. 27 декабря
1958 г. состоялось открытие картинной галереи
для публичного посещения. Экспозиция русского
дореволюционного и советского искусства (около
100 произведений) разместилась в пяти залах пер-
вого этажа жилого дома по улице Свердлова, 37
(через несколько лет Галереей был освоен и вто-
рой этаж дома). В 1977 г. Галерея обрела выставоч-
ный зал в бывшем здании Краеведческого музея
(Красный проспект, 9; до революции – дом купца
Маштакова). В 1982 г. Галерея переехала в освобо-
дившееся здание бывшего обкома КПСС по адре-
су: Красный проспект, 5. Здание является памят-
ником архитектуры республиканского значения,
построено в 1926 г. для Сибирского революционно-
го комитета по проекту А. Д. Крячкова.

Формирование коллекции Галереи шло за счет
поступлений из Министерства культуры РСФСР,
Государственной Третьяковской галереи, Государ-
ственного музея изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина (Москва), Государственного Русско-
го музея, Государственного Эрмитажа (Ленинград),
Павловского дворца-музея (Ленинградская область),
Центральных государственных художественно-
реставрационных мастерских, некоторых музеев
провинции. С 1960-х годов Галерея ведет закупоч-
ную деятельность. В первой половине 1990-х уча-
ствовала в московских художественных аукционах.

Сегодня Новосибирский художественный му-
зей – одно из значительных собраний Сибири.
Общее количество единиц хранения – более 10 000,
живописи – более 1 800, графики – около 5 000,
скульптуры – более 370, предметов декоративно-
прикладного искусства – более 2000, произведений
древнерусского искусства (в т. ч. литье) – около 800.

Раздел древнерусского искусства включает в
себя иконы XVI–XIX вв. как московской школы и
Строгановского направления, так и провинциаль-
ных центров (костромские, уральские и др.). Име-
ются народные иконы, найденные экспедициями
на территории Новосибирской области (в Сузун-
ском и Колыванском районах).

Русскую живопись XVIII – первой половины
XIX в. характеризуют образцы портретной живо-
писи (Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, В. А. Тро-
пинин, С. К. Зарянко) и работы академического
направления (В. Я. Родчев, А. И. Иванов, А. Г. Вар-
нек, К. П. Брюллов). В этом разделе есть работы
редких мастеров (Я. Ф. Яненко, М. Т. Дурнова).

Коллекция второй половины XIX в. знакомит с
произведениями таких художников как В. В. Пуки-
рев, Н. Н. Ге, Г. Г. Мясоедов, В. Г. Перов, И. М. Пря-
нишников, В. Е. Маковский, И. И. Шишкин,
А. И. Куинджи, И. Е. Репин, В. И. Суриков,
И. И. Левитан, В. М. Васнецов и др. Небольшие
этюды А. К. Саврасова, Ф. А. Васильева и В. Д. По-
ленова дополняют коллекцию пейзажных работ
передвижников. Два типичных пейзажа И. И. Ен-
догурова и Ю. Ю. Клевера органично вписывают-
ся в экспозиционный ряд картин своего времени.

Украшением собрания русского искусства кон-
ца XIX – начала ХХ века являются картины ма-
стеров «Союза русских художников» (С. Ю. Жуков-
ский, Л. В. Туржанский, П. И. Петровичев, А. А. Ар-
хипов, А. А. Рылов) и группировки «Бубновый
валет» (П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк). «Мир
искусства» представлен отдельными работами
разных периодов таких художников как А. Н. Бе-
нуа и Е. Е. Лансере (совместная композиция
«Приезд императрицы Елизаветы Петровны рано
утром с тетеревиных токов в «Монбеж» Царского
Села»), А. Я. Головин, К. А. Коровин. Особо бога-
та коллекция произведений З. Е. Серебряковой.
Экспрессионистические тенденции в русском искус-
стве демонстрируют произведения Б. Д. Григорь-
ева. Особой гордостью музея являются 60 работ
Н. К. Рериха, которые были созданы в 1930-х –
1940-х гг. в Индии (переданы новосибирской гале-
рее в 1960 г.). Вместе с пятью картинами С. Н. Ре-
риха они составляют отдельную экспозицию.

Советский период русского искусства представ-
лен в новосибирском музее произведениями извест-
ных мастеров: К. Ф. Юона, И. И. Машкова, К. С. Пет-
рова-Водкина, П. П. Кончаловского, Р. Р. Фалька,
А. В. Куприна, А. В. Шевченко, А. В. Лентулова,
А. А. Осмеркина, П. В. Кузнецова, П. Д. Корина,
Н. М. Ромадина, С. А. Чуйкова, В. Ф. Стожарова,
В. Е. Попкова, В. И. Иванова, Д. Д. Жилинского,
Т. Г. Назаренко, Н. И. Нестеровой, А. Г. Ситнико-
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ва, И. Л. Лубенникова и др. Искусство бывших союз-
ных республик представлено такими именами как
Т. Н. Яблонская (Украина), М. Г. Греку (Молдавия).

Коллекция сибирского искусства не исчерпы-
вается именами только новосибирских мастеров.
Картины и графика В. Д. Вучичевича-Сибирско-
го, Г. И. Гуркина, Н. И. Чевалкова, Н. А. Андрее-
ва, Н. Ф. Смолина, А. В. Вощакина, А. Г. Заковря-
шина дают достаточно полную картину развития
искусства Сибири первой половины ХХ в. Разно-
образно представлено искусство Сибири второй
половины ХХ века. В музее имеются работы пред-
ставителей всех ведущих художественных центров
Сибири. В этой части выделяются коллекции про-
изведений новосибирских художников: около 70 ак-
варелей и гуашей Н. Д. Грицюка, графическое
наследие Г. А. Курочкиной-Домашенко, собрание
скульптуры и рисунков В. В. Телишева.

Отдел скульптуры Новосибирского художе-
ственного музея хранит произведения В. А. Серо-
ва, С. Т. Коненкова, В. А. Андреева, И. Д. Шадра,
В. Н. Домогацкого, С. Д. Лебедевой, Д. Ф. Цапли-
на, Л. Е. Кербеля, Н. И. Альтмана, Б. А. Свинина,
Л. М. Баранова, М. М. Воскресенской, В. М. Клы-
кова, А. В. Марца и др. Отдел русской графики
располагает оригинальными рисунками и аква-
релями О. А. Кипренского, И. Н. Крамского, И. Е. Ре-
пина, В. И.Сурикова, В. Е. Маковского, В. М. Васне-
цова, Ф. А. Малявина, С. В. Малютина, Б. М. Ку-
стодиева, З. Е. Серебряковой, Б. Д. Григорьева,
В. Я. Шухаева, Л. С. Бакста, Р. Р. Фалька, В. А. Ми-
лашевского, Кукрыниксов и др. Сложились значи-
тельные коллекции печатной графики В. А. Фавор-

ского, И. В. Голицына, Г. Ф. Захарова, В. М. Воло-
вича, В. С. Вильнера и новосибирских граверов.

Небольшой раздел зарубежного искусства
включает слепки с античной скульптуры, графи-
ческие произведения и картины европейских ма-
стеров XVI–XX вв. (Л. ван Юден и Д. Тенирс Мл.,
Л. Брамер, Д. Верхарт, А. ван Эвердинген, мастер
круга Пуссена (С. Бурдон – ?), Г. Роббер и др.).
Зарубежная графика представлена отдельными
листами К. Меллана, Ж. Эделинка, А. Массона,
Н.-Т. Шарле, П. Гаварни. Украшением коллекции
является рисунок Х. Янссена («Автопортрет»), по-
даренный им по случаю проведения выставки в
музее в 1985 г.

В стенах картинной галереи новосибирцы
познакомились с творчеством таких художников,
как В. А. Фаворский, Т. Н. Яблонская, Р. Гуттузо,
Б. М. Кустодиев, А. В. Шевченко, П. Н. Филонов.
В залах Галереи проходила зональная выставка
«Сибирь социалистическая» (1964), многочислен-
ные выставки из центральных музеев (Третьяков-
ская галерея, Русский музей, Эрмитаж, музеи-
усадьбы Кусково и Останкино и др.). Из числа за-
рубежных выставок – графика Х. Янссена (ФРГ,
1985), коллекция А. Хаммера (США, 1986), шедев-
ры живописи из собрания Тиссен-Борнемисса
(Швейцария, 1988), произведения американских
живописцев XIX–XX вв. из коллекции Аншуца
(США) в выставочном проекте «Запад. Запад. За-
пад» (1989). В последние годы Новосибирский ху-
дожественный музей стал известен в стране и за
рубежом благодаря проведению Биеннале совре-
менной графики, которые организуются с 1999 г.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ государственного
учреждения культуры «Новосибирская кар-
тинная галерея» [в ОГУ культуры «Новоси-
бирский государственный художественный
музей»] // Совет. Сибирь. – 2004. – 15 июня. –
С. 1 прил. – (Офиц. док. администрации Но-
восиб. обл.: прил. к газ. «Совет. Сибирь»).

БОРОВИКОВА, Р. И. Русское искусство XVI–
XX веков : обзор. экскурсия по экспозиции Но-

Литература

восиб. картин. галереи / Р. И. Боровикова ;
Новосиб. ин-т повышения квалификации и пе-
реподгот. работников образования. – Новоси-
бирск : [Изд-во НИПКиПРО], 2000. – 42, [1] с. –
(Б-чка твор. идей). – (Музейн. педагогика). –
(Сиб. учитель : прил. к журн. ; № 11). – Биб-
лиогр.: с. 36 – 42.

НОВОСИБИРСКАЯ картинная галерея. –
М. : Внешторгиздат, 1985. – 32 с. : ил., [15] л.

По материалам энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003)

и Интернет-сайтов http://gallery.nsc.ru/index_r.htm

(Новосибирская картинная галерея),

http://russianmuseum.spb.ru/museum.php?MuseumID=218

(Художественные музеи России)
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ил. – Текст парал. на рус. и нем. яз. – На обл.
загл.: Novosibirskaya kartinnaya galereya.

КАТАЛОГ русского и советского искусства : из
новых поступлений 1967-1974 гг. : живопись,
скульптура, графика / Новосиб. гос. картин.
галерея ; сост. М. И. Качальская. – Новоси-
бирск : [Полиграфкомбинат], 1977. – 53, [1] с.,
[40] л. ил.

НОВОСИБИРСКАЯ областная картинная
галерея : кат. : Живопись. Графика. Скульп-
тура : Рус. искусство XVI – нач. ХХ в. Совет.
искусство / сост. И. Г. Малашина. – Л. : Худож-
ник РСФСР, 1965. – 172 с.
КУЗМЕНКИНА, Л. Картинной галерее –
40 лет : [история музея] / Л. Кузменкина //
Вечер. Новосибирск. – 1999. – 5 янв. – С. 2.

ШУМИЛОВА, А. Хранители древности /
А. Шумилова // Вечер. Новосибирск. – 2006. –
19 авг. – С. 13 : ил.
По материалам беседы с директором художественного
музея С. М. Дубровиным и главным хранителем Ново-

сибирского краеведческого музея И. Орловой о пробле-

ме сохранности музейных фондов в Новосибирске.

МАРТЫНОВ, И. Таланты «Зазеркалья» /
И. Мартынов // Аргументы и факты. – 2003. –
№ 49 (3 дек.). – С. 25 прил. : портр. – (Аргумен-
ты и факты на Оби : регион. прил. для чита-
телей Новосиб. обл.).
О студии детского творчества «Зазеркалье» при картин-

ной галерее.

КОСЕНКОВА, И. Портрет эпохи в новом
интерьере / И. Косенкова // Сиб. столица. –
2002. – № 7. – С. 62 – 63 : ил.
Об обновленной экспозиции русской и советской живо-

писи первой половины XX в. в картинной галерее.

КОСЕНКОВА, И. Прогулка по Картинной
галерее / И. Косенкова // Сиб. столица. – 2002. –
№ 4. – С. 58 – 61 : ил.
О коллекции русской живописи конца XVIII–XIX вв. и

первой трети XX в. в Новосибирской картинной галерее.

НЕСТЕРЕНОК, А. Картины «любят», когда
на них смотрят / А. Нестеренок // Совет. Си-
бирь. – 2001. – 2 окт. – С. 3 : портр.
О работе службы хранения картинной галереи и, в част-

ности о заместителе директора, главном хранителе
И. А. Мышко.

ЛАВРОВА, А. Новосибирск – территория
искусства / А. Лаврова // Новая Сибирь. –
1999. – № 38 (1 окт.). – С. 7.
Об открытии I новосибирской международной биеннале
станковой графики в Новосибирской картинной галерее.

МУРАТОВ, П. Д. Новосибирская картинная
галерея / П. Д. Муратов // Российская музей-
ная энциклопедия. – М., 2005. – С. 445 : ил.

КЛУШИН, А. Д. Картинная галерея / А. Д. Клу-
шин // Новосибирск : энциклопедия. – Ново-
сибирск, 2003. – С. 401. – Библиогр.: с. 401.
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В 2008 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАКЖЕ:

170 лет со дня рождения инженера-путейца, изыскателя и строителя железных дорог в Рос-
сии Меженинова Николая Павловича (1838, Рязанская губ. – 1901, г. Санкт-Петер-
бург), начальника экспедиции по проведению изысканий Средне-Сибирской же-
лезной дороги и начальника ее строительства (1887–1896 гг.) (Созидатели. Т. 2. –
С. 307 ; Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1905 год28. –
Томск, 1905. – С. 136 (1-я паг.))*

160 лет селу Утянка Доволенского района (1848) (Сел. правда. – Довольное, 2000. – 20 мая. –
С. 329 )*

150 лет со дня рождения сузунского художника-иконописца Крестьянникова Ивана Василь-
евича (1858–1941). Был одним из нескольких мастеров иконописи, работавших в
Сузуне (предположительно, с последней четверти XVIII в.). Главная особенность
работ Крестьянникова – соединение изысканного, даже артистичного рисунка лиц
и рук с простодушной декоративностью чисто народного толка. Наиболее художе-
ственно выразительны – изображения Христа и святителя Николая Чудотворца.
В Новосибирском художественном музее хранится 120 икон Сузунского письма,
из них более двадцати икон – Крестьянникова. Главным образом, это изображе-
ния Богоматери, святого Николая и Христа. Есть работы мастера и в Сузунском
краеведческом музее, и в домах старожилов района, и в частных коллекциях Но-
восибирска. Датировка (условная) – 1880-е, 1890-е, начало 1900-х гг. Последние
десятилетия жизни Крестьянников икон не писал (работал пожарным, весовым на
базаре). Одна из улиц Сузуна носит имя иконописца (Дарование. – 1997. – № 1. –
С. 28 ; Новая жизнь. – Сузун, 1991. – 15 мая. – С. 4 ; 1998. – 27 июня. – С. 11)

140 лет со дня рождения работника культуры и просвещения Белдыцкого Николая Петрови-
ча (1868–1928, г. Новосибирск). Родился в г. Чердынь Пермской губернии в семье
разночинцев. Выпускник Пермской гимназии, с начала 1880-х гг. работал в на-
родном образовании края, учительствовал в сельских школах, проводил в Екате-
ринбурге и Перми масштабные курсы переподготовки учителей и просвещенцев.
Н. П. Белдыцкий был известен как крупный организатор культпросветработы и
демократический общественный деятель. Работа его включала библиотеки, на-
родные дома, воскресные чтения. Был одним из организаторов Пермского губерн-
ского музея. В 1906 г. за публичные выступления против царизма приговорен к
тюремному заключению. В 1917 – избран  в состав Пермской губернской земской
управы, заведовал отделом народного образования. После Октябрьской револю-
ции работал в советском комиссариате народного просвещения в Перми. С при-
ходом белогвардейцев вновь – заведующий ОНО губернского земства. В июне 1919 г.,
накануне захвата Перми Красной Армией, эвакуировался из города. С августа
1919 г. – в Новониколаевске. После восстановления здесь советской власти, в июне
1920 г. Н. П. Белдыцкий становится первым заведующим библиотечной секцией
отдела народного образования губернии (сначала Томской, а затем – Новонико-
лаевской, созданной в июне 1921 г.). Являясь организатором «с чистого листа»
советской библиотечной сети города и губернии, проявил, по отзывам современ-

28 В этом дореволюционном издании указана дата кончины Н. П. Меженинова – 27 ноября 1901 г. (во многих совре-

менных изданиях неверно указан 1915 г.).

29 В других источниках (Список населенных мест Сибирского края, Т. 1, Новосибирск, 1928; доволенская районная
газета «Сельская правда» от 5 ноября 1972 г. и 10 августа 1995 г.) годом основания села назван 1845-й.
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ников, фанатическое упорство в преодолении трудностей. Большой опыт Н. П. Белдыц-
кого помог просвещенцам губернии создать устойчивую сеть библиотечных учреж-
дений, наладить их снабжение литературой и организовать массовую просвети-
тельную работу. В Новониколаевске Николай Петрович читает лекции, публикует
статьи и заметки в газетах и журналах. Обладая огромной эрудицией и глубоким
знанием художественной литературы, выступает как литературный критик и
исследователь творчества русских писателей. В 1926 г. переходит на работу в Сиб-
крайиздат на должность специалиста-книжника торгового отдела, посвятив книж-
ной торговле последние годы жизни (Новосибирск : энциклопедия. – С. 74)

125 лет со дня рождения специалиста в области финансов, общественного деятеля и краеведа
Краснова Григория Адриановича (1883–1933). Родился в семье земского работни-
ка в с. Кинель-Черкассы (ныне центр Кинель-Черкасского р-на Самарской обл.)
Бугурусланского уезда Самарской губернии. До революции служил в органах
государственного контроля Российской империи. С ноября 1917 г. – в советском
Наркомате госконтроля. В июне 1918–1919 г. управлял ведомствами госконтроля:
Комитета членов Учредительного собрания30 , в правительстве Директории31 ,
в правительстве А. В. Колчака. В 1920 г. чрезвычайным трибуналом Сибирского
революционного комитета приговорен к пожизненному лишению свободы, но в
1922 г. освобожден по амнистии ВЦИК и принят на работу в финотдел Сибревкома.
В 1923–1933 гг. работал заместителем заведующего Сибирского, а затем Западно-
Сибирского краевого финотдела, формируя краевой бюджет, определяя налого-
вую и финансовую политику в крае. В 1925 стал одним из инициаторов создания
Общества изучения Сибири и ее производительных сил, до 1933 г. был замести-
телем председателя правления ОИС. В 1926 г. вошел в инициативную группу
издания Сибирской советской энциклопедии, а в 1928 стал редактором отдела
«Финансы» ССЭ. В 1929–1930 гг. Г. А. Краснов – один из организаторов первого
в Новосибирске высшего учебного заведения – Сибирского института народного
хозяйства, преподавал в вузе, получил звание профессора. Являлся членом правле-
ний Добролета и Осоавиахима, входил в руководство их сибирских отделений
(до революции был членом Всероссийского авиаклуба). В 1933 г. арестован в соста-
ве группы руководителей ОИС и ССЭ, расстрелян под Новосибирском (Новоси-
бирск : энцикл. : доп., 2003 г. – С. 21)

125 лет со дня рождения строителя Кузьмина Максима Арсентьевича (1883, г. Саратов – 1939,
г. Новосибирск). По окончании института путей сообщения в Санкт-Петербурге
работал в Сибири: в пос. Яшкино, г. Томске. После 1910 г. – в Новониколаевске.
Здесь строил туннель под железнодорожными путями, здание железнодорожно-
го вокзала, железобетонный мост через Каменку. Главным делом в профессио-
нальной биографии М. А. Кузьмина стало участие в строительстве Дома культу-
ры и науки, открытого как театр оперы и балета в 1945 г. Уникальный купол те-
атра, толщина которого минимальна по отношению к размерам окружности и в
силу этого сравнима с толщиной скорлупы яйца, потребовал много сил, знаний и
десятков людей, которыми руководил Кузьмин. Бетонирование на опалубку долж-
но было производиться круглосуточно, в зимнее время приходилось обогревать
бетон «тепляками». Максим Арсентьевич ночевал тут же, на работе, тщательно

30 Комуч, антисоветский эсеровский орган власти на территории Среднего Поволжья и Приуралья в июне-сентябре
1918 г. Образован в Самаре после захвата города белочехами.

31 Уфимская директория («Временное всероссийское правительство», сентябрь-ноябрь 1918 г., Уфа, с октября – Омск).
Разогнана А. В. Колчаком, установившим военную диктатуру.



171

2

0

0

8

отслеживая весь процесс. Профессор Сибирского строительного института (ныне
НГАСУ) Н. И. Молотилов в 1932 г. дал заключение, оценивая работы по возведе-
нию Дома культуры и науки: «…М. А. Кузьмин по справедливости считается луч-
шим прорабом по железобетонным работам в Сибири» (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 469)

120 лет со времени основания новых населенных пунктов на территории будущей Новосибир-
ской области (1888). Это село Ермолаевка Убинского района и деревня Ичкала –
Северного (Список населенных мест Сибирского края. Т. 1. – Новосибирск, 1928. –
С. 250 ; Сев. газ. – 1998. – 6 июля. – С. 5 ; Убин. вестн. – 1998. – 11 авг. – С. 3)

120 лет со дня рождения деятеля народного просвещения, экономиста и краеведа Черемных
Георгия Ивановича (1888, с. Таргентуй Забайкальской обл. – 1937, близ г. Мед-
вежьегорск, Карелия). Выпускник Московского коммерческого института (1916),
работал в Дарнице (ныне часть г. Киева): бухгалтером и экономистом, препода-
вателем гимназии, после Февральской революции – председателем земской
управы; в 1919–1920 гг. был председателем ревкома, зампредом уездного испол-
кома. Педагогическую деятельность не прекращал и в послереволюционные годы.
С 1920 – в Сибири, в краевом отделе народного образования. С 1921 г. – заведую-
щий в Новониколаевске – Сибпрофобром, с 1922 – первый заместитель  руководи-
теля Сибоно Д. К. Чудинова. Позднее – инспектор научных учреждений. В 1925 г.
Г. И. Черемных выступил одним из главных организаторов Общества изучения
Сибири и ее производительных сил, вошел в бюро, а затем стал председателем
правления общества. Одновременно с ОИС в Новосибирске формировалось Си-
бирское краевое отделение ВАРНИТСО (Всесоюзная ассоциация работников на-
уки и техники для содействия социалистическому строительству). Г. И. Черемных
избирается членом Центрального президиума организации и председателем кра-
евого отделения. Во второй половине 1920-х гг. Георгий Иванович – один из наи-
более деятельных членов президиума редакции Сибирской советской энциклопе-
дии, организатор авторского коллектива, редактор экономических и науковедчес-
ких разделов. В конце 1920-х – директор-организатор Сибирского института
народного хозяйства. С началом работы института в ноябре 1929 назначен заме-
стителем директора по учебной части. Читал курс экономической географии, был
избран доцентом. В 1933 г. арестован по сфальсифицированному делу о Запад-
но-Сибирской «белогвардейской повстанческой организации», осужден к 10 годам
заключения, направлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1937 – рас-
стрелян (Новосибирск : энцикл. : доп., 2003 г. – С. 42)

115 лет городу Новосибирску (Новониколаевск – Новосибирск, 1893–1993 : события, люди. –
Новосибирск, 1993. – 471 с. – Загл. пер.: Новосибирск. 100 лет ; Новосибирск : ист.-
геогр. атлас. – М., 1993. – С. 10 ; Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Го-
рюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Новосибирск, 1978. – С. 36)

105 лет назад началась история библиотечного дела на территории будущего Кыштовского
района Новосибирской области: в 1903 г. открылась Кыштовская библиотека
Каинского уезда Томской губернии. Ныне существующая Центральная библио-
тека Кыштовского района начала работу 7 ноября 1933 г. (75 лет назад). К 1947 г.
в районе действовали 21 изба-читальня, одна районная и две сельские библиоте-
ки. Их фонд составлял 10118 экземпляров. Решением исполкома Кыштовского
райсовета № 199 от 27 мая 1953 г. (55 лет назад) в с. Кыштовка открылась дет-
ская библиотека. На начало 1960-х гг. в районе действовало 18 библиотек с фон-
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дом 134 560 экз. Число читателей составляло 12255 читателей. В 1970-х гг. поми-
мо стационарных библиотек работали 15 передвижек (в деревнях Вятка, Худыш-
ка и других населенных пунктах). 1 июня 1974 г. образовалась Кыштовская
централизованная библиотечная система. На 1991 г. фонд Центральной библио-
теки составлял 54 тысячи книг. 2007 год. В районе действуют 24 сельские библио-
теки и Кыштовская районная. Общий фонд составляет 230212 экземпляров книг.
В ЦБ ведутся клубы: «Солнышко» (социокультурная реабилитация детей с огра-
ничениями жизнедеятельности), «Родничок» (работа с социально незащищенны-
ми детьми) и клуб поэтов-земляков «Музыка слов». Как районный методический
центр библиотека ведет Школу начинающего библиотекаря для работников сель-
ских филиалов32 (Краткий Очерк деятельности общества за время его существова-
ния и отчет Совета общества / О-во содействия устройству сел. бесплат. библио-
тек-читален в Том. губернии. – Томск, 1912. – С. 28)

100 лет со времени основания новых населенных пунктов на территории будущей Новосибир-
ской области (1908). В частности, это деревня Алферовка (бывшая д. Кочубей) и
село Метелево Купинского района; село Новотроицк, поселки Алешинский и Кор-
дон – Северного (Список населенных мест Сибирского края. Т. 1. – Новосибирск,
1928. – С. 250, 284 ; Маяк Кулунды. – Купино, 1998. – 18 февр. – С. 2 ; Новосиб. арх.
вестн. – 2002. – № 10. – С. 62 ; Сев. газ. – 1998. – 6 июля. – С. 5 ; 30 июля. – С. 3)

100 лет с начала разработки месторождения гранитоидов и роговиков «Борок» (Новоникола-
евск, 1908 – Новосибирск, 2008). Ныне эксплуатируется предприятием «Горно-
добывающая компания» (ООО, основано в 2004 г.). Переработкой добываемого
строительного камня и производством щебня занимается ООО «Сибстройкамень»
(Совет. Сибирь. – 2003. – 3 апр. – С. 27)

80 лет новосибирскому ЗАО «Валяные изделия». Предприятие создано в 1928 г. на основе банно-
прачечного хозяйства, артелей инвалидов и предприятий местной промышлен-
ности. Первоначально называлось заводом  по изготовлению пимов и бурок. Впо-
следствии это был пимокатно-кошмовальный завод, сапого-валяльная фабрика,
фабрика валяной обуви. В годы Великой Отечественной войны завод снабжал
своими изделиями фронт. В 1946 г. выпускали 50 тысяч пар обуви. В последую-
щие годы, после реконструкции предприятия и оснащения его новым оборудова-
нием выпуск обуви увеличился. В 1976 г. выпустили 234 тысячи пар. В 1990-е гг.
был пущен в производство цех стелечно-иглопробивного полотна. В настоящее
время предприятие производит обувь из текстильных материалов, валяную обувь,
войлок, фетр валяный, нетканые материалы из натуральных волокон, професси-
ональные головные уборы (Новосибирск : энциклопедия. – С. 135)

80 лет со времени организации Западно-Сибирской охотничье-биологической станции «Сиб-
лес» (1928). После нескольких преобразований научно-исследовательского учреж-
дения и изменений его ведомственной принадлежности появилось Западно-Си-
бирское отделение Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства
имени профессора Б. М. Житкова РАСХН. Основные задачи Западно-Сибирско-
го отделения – изучение охотничьего хозяйства и охотничье-промысловой фауны
Западной Сибири; изучение биологии, распространения, численности промысло-
вых зверей и птиц, разработка методов учета и прогноза изменений численности
и качественности состояния промысловых животных; теоретические разработки

32 Справка подготовлена по информации директора ЦБС Пережогиной Анны Макаровны.
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методов воспроизводства охотничье-промысловых животных, обогащения и ка-
чественного улучшения сырьевой базы, определения дальнейших перспектив охот-
ничьего и пушномехового хозяйства, а также проведение опытных работ в этом
направлении. Области деятельности отделения – Новосибирская, Томская, Кеме-
ровская, Омская области и Алтайский край. В результате проведенных исследова-
ний в Западной Сибири акклиматизированы и стали основными промысловыми
видами соболь и ондатра. В отдельных районах в промыслы включены: заяц-русак
и американская норка (Новосибирск : энциклопедия. – С. 336 ; ГАНО. Ф.Р-2062)

80 лет библиотечному делу Чистоозерного района (1928) (Совет. Сибирь. – 2003. – 27 мая. – С. 1)*

75 лет со времени открытия в Новосибирске спортклуба «Динамо». В заметке «Простор, воз-
дух, свет!», опубликованной в газете «Советская Сибирь» от 17 ноября 1933 г., ее
автор Н. Иванов писал: «Давно новосибирские физкультурники мечтают о спорт-
клубе. […] И вот мечта стала реальностью: в Новосибирске на Коммунистической
улице вырос спортклуб «Динамо». Стиль и конструкция клуба совершенно отлич-
ны от обычных зданий. Здесь все, до мельчайших деталей, координируется с тре-
бованиями физкультуры […] Сюда, в эти залы здоровья, каждый день приходят
сотни людей33». Газета информировала о том, что в клубе имеется зал для спортив-
ных игр площадью 850 кв. метров, залы «борьбы, самозащиты и нападения», гим-
настический и шахматно-шашечный залы, автомотосекция, биллиардная, тир для
стрельбы. Кроме того, душ, ванны. «Комната отдыха встречает физкультурника ти-
шиной. Маленький экран демонстрирует короткометражные фильмы». Здание клу-
ба проектировали архитекторы Б. А. Гордеев и С. П. Тургенев и инженер Н. В. Ники-
тин. В современном Новосибирске это один из наиболее ярких примеров архитекту-
ры конструктивизма. В 1987 г. по решению облисполкома здание получило статус
памятника архитектуры (Новосибирск : история градостроительства, 1893–1945 гг. –
Новосибирск, 1978. – С. 103 ; Памятники истории, архитектуры и монументального
искусства Новосибирской области. Кн. 1. – 2-е изд., перераб. – Новосибирск, 2003. –
С. 56 ; Совет. Сибирь. – 1933. – 17 нояб. – С. 4 ; ГАНО. Ф.Р-1604)

50 лет первому новосибирскому фотоклубу – «Мудрец». Организован в 1958 г. фотографом-
любителем, геологом Г. Черновым как место, где люди фотографирующие и ин-
тересующиеся фотографией могут встречаться, проводить совместный досуг,
обмениваться опытом создания фотографий. В 1959 г. клуб провел свою первую
выставку. В начале 1960-х получил название «Кадр», был взят под патронаж ко-
митета комсомола Советского района. В 1966 г., когда был построен Дом ученых
СО АН СССР, фотолюбители Академгородка приобрели здесь постоянную прописку.
Клуб переименовали: он стал называться «Этюд», а с 1968 г. – «Мудрец» (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 929 ; Фото. Сибирский успех. – 1998. –  № 2 (5). – С. 12)

40 лет Музею истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, созданному в 1968 г.
по инициативе академика А. П. Окладникова в Институте истории, филологии и
философии СО АН СССР34. Экспозиция отражает основные этапы развития древ-
них и современных народов, их традиционную культуру. В результате многолет-
них этнографических сборов усилиями исследователей Г. И. Пелех, И. Н. Гемуе-
ва, А. В. Бауло, Ч. М. Таксами, В. А. Тимохина, О. А. Куйсали и других создана

33 В некоторых краеведческих изданиях дата 17 ноября 1933 г. приводится как день открытия клуба «Динамо», но из
приведенной цитаты ясно, что это событие произошло раньше.

34 Ныне Объединенный институт истории, филологии и философии СО РАН, включающий Институт археологии и
этнографии, в котором и находится Музей.
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уникальная коллекция предметов и изображений материальной и духовной
культуры. Это предметы одежды, обуви, охотничьего снаряжения, орудия труда,
предметы быта, ритуальной атрибутики, украшений и пр. Особый интерес представ-
ляют материалы многослойных пещерных комплексов Алтая с костными останка-
ми неандертальца. Уникальное мировое значение имеют мумифицированные
останки женщины из погребения на плоскогорье Укок с татуировкой, выполненной
более 2 тысяч лет назад в скифско-сибирском стиле. Общее количество единиц хра-
нения музея – более 7 тысяч (Музеи Новосибирска. – Новосибирск, 2006. – С. 27, 31)

40 лет детскому театру на льду и роликах «Сказка». Создан в новосибирском Дворце культу-
ры имени М. Горького в 1968 г., когда танцевальный коллектив ДК под руковод-
ством Льва Николаевича и Ксении Игнатьевны Беззубик разделился на две груп-
пы. Одна из групп начала работать на льду. В 1973 г. театр становится лауреа-
том Всесоюзного фестиваля молодежи и лауреатом премии Ленинского комсомола
г. Новосибирска, удостаивается почетного звания «народный». С 1988 г. коллек-
тив работает не только на льду, но и на роликах: весь арсенал прыжков, поддер-
жек и вращений, присущих фигурному катанию, артисты демонстрируют при
помощи необычных роликовых коньков, в которых ролики расположены не попар-
но (как обычно), а в ряд – «по нитке». В 1987 г. «Сказка» становится лауреатом
второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, а в 1991 – лауреатом Пя-
того международного фестиваля по групповым танцам на льду в Москве и меж-
дународного фестиваля «Земля, театр, дети» в Евпатории. Коллектив выступает
не только в Новосибирске и в других городах России (Омск, Барнаул, Усть-Камено-
горск, Самара, Красноярск, Новокузнецк, Москва и др.), но и за рубежом: в Польше
(1991, 1992), в Швеции (1995), в Финляндии (1995, 1996). Данные о театре и его ху-
дожественном руководителе Ольге Николаевне Радченко внесены в Золотую кни-
гу Новосибирска, изданную к 100-летию города (Новосибирск, 1993) (Вечер.
Новосибирск. – 1996. – 2 февр. – С. 18 ; Молодость Сибири. – 1997. – № 2 (9 янв.). –
С. 29 ; http://www.cis.ru/~skazka/htm/in1.htm / Кардинал Интернет Сервис/ Сказка)

20 лет новосибирскому джаз-оркестру «Сибирский диксиленд» (1988) (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 263)*

10 лет Музею истории Советского района г. Новосибирска (1998). См. статью к 50-летию района
(26 марта 1958 г.).

34 Ныне Объединенный институт истории, филологии и философии СО РАН, включающий Институт археологии и
этнографии, в котором и находится Музей.
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170 лет со дня рождения инженера-путейца, изыскателя и строителя

железных дорог в России Меженинова Николая Павловича (1838–1901)

Строительство Транссибирской магистрали,
крупнейшей стройки конца XIX – начала XX веков,
привлекло к себе немало ярких, одаренных лично-
стей. Освоение нашего края связано с именами та-
лантливых инженеров К. Я. Михайловского,
Н. А. Белелюбского, Н. Г. Гарина-Михайловского,
В. И. Роецкого, Н. М. Тихомирова и др. Будучи
людьми образованными, прогрессивно мыслящи-
ми, они не только проводили изыскания, проекти-
ровали мосты и тоннели, руководили строитель-
ством самой протяженной железной дороги в мире,
но и закладывали и обустраивали будущие города
и поселки, занимались просветительской и благо-
творительной деятельностью.

Достойное место в этом ряду занимает Межени-
нов Николай Павлович – выдающийся изыскатель и
строитель железных дорог в России, начальник экс-
педиции по проведению изысканий и начальник
строительства Средне-Сибирской железной дороги
Великого Сибирского пути (1887–1896 гг.).

Николай Павлович родился в 1838 г. в старин-
ной дворянской помещичьей семье в Рязанской гу-
бернии. В 1861 г. окончил физико-математический
факультет Императорского Московского универси-
тета (по отделению чистой математики), и в том же
году поступил в Санкт-Петербургский институт ин-
женеров путей сообщения, откуда, после окончания
полного курса, был выпущен в 1863 г. со званием ин-
женера-поручика путей сообщения.

В год окончания института Н. П. Меженинов
был назначен начальником дистанции седьмого
округа путей сообщения Конотопской железной
дороги. Его карьера железнодорожного чиновни-
ка складывается весьма успешно. Однако работа
на эксплуатации мало привлекала Николая Пав-
ловича. Он чувствует потребность в более широком
применении своих знаний, интересуется практи-
ческой стороной сооружения железных дорог.

С 1866 г. Н. П. Меженинов строит линии в об-
ществе Курско-Киевской железной дороги, в 1869 г.
принимает участие в производстве изысканий же-
лезной дороги Конотоп – Бахмач – Минск. В 1870 г.,
после успешного окончания этой работы и представ-
ления отчета в Министерство путей сообщения, на-
значается начальником правительственных изыс-
каний железной дороги Вильно – Минск. Через два

года его как опытного изыскателя и строителя ми-
нистр путей сообщения командировал в качестве
правительствующего инспектора на постройку Ланд-
варово-Роменской железной дороги, по окончании
строительства которой в 1874 г. он получил назна-
чение на должность инспектора Уральской горно-за-
водской дороги от Перми до Екатеринбурга.

Но Н. П. Меженинова больше интересовала
самостоятельная работа, где можно было проявить
творчество и инициативу, а не наблюдать за готовым
делом, и в марте 1875 г. он поступает на службу в об-
щество Оренбургской железной дороги – уже в каче-
стве руководителя строительства сложнейшего участ-
ка дороги от Оренбурга до Самары. С завершением
строительства в 1877 г. Николай Павлович назначен
главным инженером по постройке Сумского участка
Харьковско-Николаевской железной дороги. Состоя
главным инженером правления, работал над увели-
чением провозоспособности этой дороги и над устрой-
ством Николаевского порта. В 1881 г., с переходом
дороги в казну, Н. П. Меженинов назначен директо-
ром ее правления. Выйдя в 1883 г. в отставку, состо-
ял контрагентом Управления казенных железных
дорог на постройке участка Полесской дороги. С окон-
чанием этих работ был избран начальником управ-
ления Закавказской железной дороги.

К 1887 г., когда Н. П. Меженинов, по пригла-
шению Управления казенных железных дорог, сно-
ва поступает на государственную службу и назна-
чается начальником изысканий Средне-Сибирской
железной дороги, он получил богатый опыт изыс-
кателя, строителя, администратора.

Строительство железной дороги через всю Си-
бирь пугало многих своей большой протяженностью,
потребностью крупных финансовых и материаль-
ных затрат. Было распространено мнение, что на
первое время можно ограничиться постройкой толь-
ко тех участков железной дороги, которые связыва-
ли бы речные бассейны. В связи с этим первые про-
екты Транссиба не предполагали сквозного харак-
тера магистрали от Урала до Тихого океана и с
пересечением больших рек. В частности, предпола-
галось не строить линию между Тюменью и Томс-
ком, а сообщение осуществлять пароходами.

1 июня 1887 г. Особое совещание в составе ми-
нистров – путей сообщения, морского, военного, фи-
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нансов, внутренних дел – приняло решение о строи-
тельстве отдельных участков железной дороги в Си-
бири: Средне-Сибирской – от Томска до Иркутска,
Забайкальской – от оз. Байкал до Сретенска и Уссу-
рийской – от Владивостока на запад до того пункта
на Амуре или его притоках, куда подойдет железная
дорога с Запада. Начальниками экспедиций по про-
изводству предварительных изысканий этих линий
были назначены опытные инженеры путей сообще-
ния: Средне-Сибирскую возглавил Н. П. Меженинов,
Забайкальскую – О. П. Вяземский, Уссурийскую –
А. И. Урсати. Средне-Сибирская и Уссурийская
экспедиции приступили к работе в августе 1887 г.,
Забайкальская – в феврале 1888 г.

7 июля 1887 г. Н. П. Меженинов назначается
начальником изысканий Средне-Сибирской желез-
ной дороги от Оби до Енисея. С августа экспедиция
приступила к рекогносцировочным изысканиям.

Подробно и основательно ознакомившись на
месте с условиями работ по  строительству Сред-
не-Сибирской дороги, через три месяца Н. П. Ме-
женинов  представил вышестоящему начальству
две записки: «О местных средствах и условиях со-
оружения Средне-Сибирской железной дороги» и
«К вопросу о направлении Сибирской железной
дороги». В этих записках он высказывал мысль о
том, что ввиду малой населенности округов, пере-
секаемых Средне-Сибирской железной дорогой на
протяжении 1600 верст и ненадежности водного
пути от Тюмени до Омска, Средне-Сибирская же-
лезная дорога не может быть построена скоро и
дешево, а количество грузов будет незначительно,
поэтому выгоднее строить ее как продолжение
Уфа-Златоустовской линии. Указывая таким об-
разом на необходимость Западно-Сибирской же-
лезной дороги, он находил, что дорога от Урала до
Оби, следуя по ровной местности, стоила бы более
чем вдвое дешевле Средне-Сибирской, снизила бы
сложности, связанные с ее постройкой.

«Великий Сибирский путь, – писал Межени-
нов, – должен быть сплошным от Европейской сети
железных дорог до бассейна Амура и должен начи-
наться от Златоуста и направляться на Челябинск,
Курган, Петропавловск, Омск, Каинск, Колывань,
пересекая Обь в 80 верстах выше Томска, далее на
Мариинск, Ачинск, Иркутск».

Несмотря на содействие со стороны местной
сибирской администрации как в производстве изыс-
каний, так и в сборе различных сведений, выпол-
нить поставленную перед экспедицией задачу на
самом протяженном участке Сибирской дороги (око-
ло 1700 верст) было довольно сложно. Тем более,
что экспедиция, которую возглавил Н. П. Межени-
нов, состояла всего из пяти изыскательских
партий, в состав которых входили пятеро инжене-

ров и одиннадцать техников. Но за два года, к сен-
тябрю 1889 г., проект был представлен.

Изыскатели обследовали множество самосто-
ятельных направлений. Проводимые изыскания не
ограничивались изучением ландшафта, всесторон-
не регистрировались и анализировались социологи-
ческие, экономические и демографические данные.
Прокладывая линию вдоль Московского тракта от
Томска до Иркутска, используя богатый опыт мно-
гих поколений ямщиков, отыскивавших для своих
лошадей кратчайший путь между населенными
пунктами, Меженинов собрал множество сведений
о количестве возможного груза, условиях найма ра-
бочих, стоимости шпал и земляных сооружений,
количестве и качестве рельсов и другого сорта же-
леза, а главное – все это заложил в смету, довольно
точно соответствующую действительности. В одном
из отзывов современников о Меженинове говори-
лось, что «г. Меженинов прежде всего специалист,
инженер-строитель, а потому и будет дорожить тех-
нической цельностью, дешевизной, изяществом по-
стройки, или возможно большей производительно-
стью и доходностью сооружения».

Инженер П. Е. Гронский, ссылаясь на успехи
железнодорожной сети в американском штате Коло-
радо, построенной по узкоколейному типу, но имев-
шей провозоспособность на уровне лучших линий
Европейской России с широкой колеей, настаивал на
проведении дополнительных изысканий и перепро-
ектировании Транссиба под узкую колею. По мне-
нию сторонников данной идеи, такая переделка зна-
чительно удешевляла стоимость сооружения, позво-
ляя использовать малые радиусы закруглений и,
тем самым, сократить длину линии, особенно в го-
ристой местности.

В январе 1889 г. Временное управление ка-
зенных железных дорог попросило Н. П. Межени-
нова дать заключение по данному вопросу. Меже-
нинов категорически отказался проводить двой-
ную работу по пересмотру изысканий и вводить
казну в новые расходы. В отзыве от 21 марта он
ответил, что «сибирская дорога, соединяющая сеть
европейских железных дорог с восточным побере-
жьем Азии, будет иметь широкое торговое и го-
сударственное значение и как дорога транзитная
непременно должна быть ширококолейная. Будущ-
ность ее для экономического развития края и тор-
говли нашей с Дальним Востоком громадна». Что
касается ссылок на зарубежный опыт, то Межени-
нов заметил, что все главные транзитные линии
Америки построены по ширококолейному типу, а
узкая колея применялась лишь на боковых ветвях.

После изысканий, проведенных под руковод-
ством Н. П. Меженинова в 1887–1889 гг., Министер-
ство путей сообщения признало план «Сплошной
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Сибирской железной дороги» более выгодным в тех-
нико-экономическом отношении, чем сочетание вод-
ных и железнодорожных участков. Несколько
позже Министерство путей сообщения неоднократ-
но вносило подобные предложения в Комитет Ми-
нистров, но не встречало поддержки Министерства
финансов, игравшего решающую роль в выделении
для этой цели средств. Только 21 февраля 1891 г.
Комитетом Министров было принято решение о на-
чале работ по сооружению железной дороги от Миас-
са до Челябинска и о начале изысканий на участке
от Челябинска до Томска.

Таким образом, Средне-Сибирская дорога полу-
чила характер продолжения Самаро-Златоустовской
и Западно-Сибирской железной дороги, как это отста-
ивалось в записках Н. П. Меженинова.

17 марта 1891 г. император Александр III под-
писывает рескрипт по строительству сплошного рель-
сового пути от Челябинска до Владивостока, санкци-
онировав возведение мостов через реки Иртыш, Обь
и Енисей. Высочайшим установлением было предпи-
сано отказаться в строительстве от услуг концессио-
неров и иностранного капитала, построить Великий
Сибирский путь «средствами российской казны», си-
лами отечественных инженеров, рабочих и каторж-
ников, из своих материалов, с применением «нашен-
ских» паровозов и вагонов.

В течение 1891 г. решались частные техничес-
кие вопросы о принятии железных мостов на камен-
ных опорах, применении уменьшенной ширины
балластного полотна, осушении обводненных участ-
ков и т.п. В этом же году были разрешены «спорные
участки» мостовых переходов через реки Обь у Кри-
вощеково и Томь у Поломошного.

По результатам предварительных изысканий
Н. П. Меженинов наметил место для моста через
Обь у небольшого уездного городка Колывань.
Однако строительство в этом месте было невыгод-
но из-за большого разлива реки во время паводков
(до 12 верст) и неустойчивых грунтов для мостовых
опор. Изыскания Западно-Сибирской железной
дороги, которые были проведены отрядом инжене-
ра В. И. Роецкого, входившим в состав Пятой Колы-
ванской изыскательской партии (возглавлялась
Н. Г. Гариным-Михайловским) показали, что пере-
ход в районе Кривощеково имел наименьшую ши-
рину русла и разлива реки, которая протекала здесь
в скалистой «трубе», не позволявшей ей отклонить-
ся и обеспечивающей постоянный характер течения.

В сентябре начальник изыскательских работ
Запсиба К. Я. Михайловский информировал о ре-
зультатах изысканий руководство Министерства
путей сообщения, а оно, в свою очередь, одобрило
кривощековский вариант перехода через Обь.

В результате совместной оценки предвари-
тельных изысканий выяснилась необходимость пе-
реноса западной границы Средне-Сибирской доро-
ги на правый берег Оби. Перенесением границы к
Оби Меженинов подтверждал значение пункта пе-
ресечения водной магистрали железной дорогой в
благоприятных географических и экономических
обстоятельствах. Так появилась станция «Правая
Обь» – начальный пункт Средне-Сибирского участ-
ка Сибирской магистрали.

В промежуток времени с августа 1889 по
1892 г., когда первоначальные изыскания Сибир-
ской железной дороги находились на рассмотре-
нии в высших государственных учреждениях,
Николай Павлович успел произвести изыскания
и построить Джанкой-Феодосийскую железную
дорогу. В сентябре 1889 г. он выезжал в США для
изучения опыта железнодорожного строительства.

В 1892 г. Меженинов Николай Павлович на-
значается начальником экспедиции для проведе-
ния подробных изысканий и составления проекта
Средне-Сибирского участка от Оби до Иркутска, а
чуть позднее – начальником работ по сооружению
этой дороги.

Руководство работами осуществлялось в соот-
ветствии с принятой ранее четкой организацион-
ной структурой. Средне-Сибирская дорога была
разбита на 16 строительных участков, каждый из
которых, в зависимости от сложности работ и его
протяженности, имел в своем составе одну или две
строительные дистанции. Все без исключения долж-
ности начальников участков и дистанций были
замещены инженерами, выпускниками Петербург-
ского института инженеров путей сообщения.

Начальники работ имели широкий круг обя-
занностей и большие полномочия. Они могли са-
мостоятельно составлять и утверждать сметы, про-
екты, заключать договора подряда, устанавливать
цены на материалы и продукты. Местные власти
не могли отменить их решения и должны были
всячески содействовать строительству. Даже суд и
полиция на магистрали были самостоятельными
и не подчинялись местной власти.

Постройка линии совершалась при самых не-
благоприятных условиях: приходилось бороться с
тяжелыми климатическими условиями Сибири,
прокладывать рельсы через непроходимую тайгу,
болота и многочисленные большие и малые реки.
Все это усугублялось и малонаселенностью Сибири
вообще. Строителям приходилось по полгода жить
в вагончиках. А ведь все инженеры прибыли на стро-
ительство, что называется, из светских салонов.
Испытывался недостаток рабочей силы, необходи-
мых для железнодорожных работ орудий труда.
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Вместе с тем поражает та сказочная быстро-
та, с которой, при самых неблагоприятных услови-
ях, ведется сооружение железной дороги. Работы
на участке Обь – Красноярск были начаты в мае
1893 г. 1 декабря 1895 г. было открыто рабочее
движение, а 1 января 1898 г. участок был принят в
постоянную эксплуатацию. На остальной части (Крас-
ноярск – Иркутск) работы были начаты в 1894 г.,
временное движение открыто 15 февраля 1897 г.,
а в 1899 г. вся Средне-Сибирская железная доро-
га была принята в постоянную эксплуатацию.

При прокладке железных дорог Н. П. Межени-
нов требовал везде вдоль путей в городах и поселках
строить гимназии, больницы, церкви, библиотеки,
переселенческие пункты, высаживать сады.

Инженерам-путейцам того времени в обяза-
тельном порядке вменялось в обязанности участие
в проектировании не только железных дорог, но и
сопутствующих сооружений. Под руководством ин-
женера Н. П. Меженинова были начаты подготови-
тельные работы для строительства станции Обь, ее
депо, мастерских, водоразборных сооружений, водо-
напорной башни, вокзала. Н. П. Меженинов органи-
зовал строительство порта и железнодорожной вет-
ки к нему на станции Обь, которая вступила в строй
уже в сентябре 1893 г.

20 июля 1894 г. в с. Кривощеково (будущем
Ново-Николаевске) в присутствии томского губер-
натора Г. А. Тобизена, управляющего Контрольной
палатой М. К. Шпейра и начальника строительст-
ва Средне-Сибирского участка железной дороги
Н. П. Меженинова был отслужен молебен, и состо-
ялась торжественная закладка первого камня в
правобережный устой железнодорожного моста.

С началом строительства железнодорожного
моста из центра страны в район Кривощеково
по рекам Обской системы хлынул поток грузов.
Под руководством Н. П. Меженинова на правобере-
жье Оби началось быстрое сооружение пристани и
причалов, товарных складов, жилья для речников
и т.д. Он способствовал переименованию поселка
Александровского (одно из нескольких первона-
чальных названий будущего Новосибирска) в по-
селок Новониколаевский.

Николай Павлович возглавлял комитет по
построению храма Александра Невского. Комитет
организовал сбор пожертвований на его сооруже-
ние, выбрал площадку. 15 мая 1897 г. состоялся
молебен в связи с закладкой собора. На нем при-
сутствовали томский губернатор, начальник Ал-
тайского горного округа, начальник строительства
Средне-Сибирского участка Н. П. Меженинов и
инженер Н. М. Тихомиров, руководивший строи-
тельством собора, жители поселка.

В Средне-Сибирскую железную дорогу вхо-
дила и ветка на Томск, строительство которой на-
чалось 5 июня 1895 г. Из-за сильно пересеченной
местности, значительной залесненности, более су-
рового климата условия сооружения этой ветки
оказались очень трудными, и все-таки в июле
1896 г. старинный купеческий Томск услышал
первые паровозные гудки. В городе обосновалось
управление по сооружению Средне-Сибирской же-
лезной дороги, возглавляемое Н. П. Меженино-
вым. В постоянную эксплуатацию Томская ветка
была сдана 1 января 1898 г.

После окончания строительства Средне-Си-
бирской железной дороги Николай Павлович Ме-
женинов руководил строительством Байкальской
ветви, соединившей Иркутск с озером Байкал.

В Сибирском торгово-промышленном и спра-
вочном календаре на 1898 год (Томск, 1898) дана
такая характеристика деятельности Меженинова:
«Уже одно простое перечисление должностей, кото-
рые Николай Павлович занимал в течение 30 лет,
показывает нам с яркой очевидностью, к какому
роду деятельности он принадлежит. Мы видим его
всюду, где является потребность в широком приме-
нении научных знаний, многосторонней опытности,
неутомимой энергии, где происходит созидательная
деятельность. Заканчивается такая деятельность на
одном месте – Николай Павлович стремится уже на
другую окраину нашего обширного отечества, и все-
гда в роли изыскателя, строителя, руководителя».

Российское правительство высоко оценило
вклад Н. П. Меженинова в общегосударственное
строительство дорог:

20.06.1866 г. – Н. П. Меженинов произведен
в титулярные советники со старшинством в чине.

28.03.1871 г. – награжден орденом Станисла-
ва III степени.

1.02.1871 г. – произведен в коллежские асес-
соры.

8.04.1873 г. – награжден орденом Св. Анны
II степени.

1.02.1875 г. – произведен в надворные совет-
ники.

1887 г. – произведен в статские советники.
1.04.1890 г. – награжден орденом Св. Влади-

мира IV степени, произведен в действительные
статские советники.

2.04.1895 г. – награжден орденом Св. Влади-
мира III степени.

13.04.1897 г. – награжден орденом Станисла-
ва I степени.

04.1900 г. – произведен в тайные советники.
15.06.1901 г. – пожалован нагрудный знак за

содействие духовному просвещению Сибири.
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160 лет селу Утянка Доволенского района (1848)

По рассказам старожилов, село Утянка образо-
валось в 1848 г. Первыми переселенцами были семьи
беженцев, крепостных крестьян из Тамбовской, Ор-
ловской, Курской, Черниговской губерний. Позднее
село пополнилось переселенцами из этих же губер-
ний, ищущих свободные земли. Многие оставались
здесь после отбывания ими сроков царской ссылки.

Первыми жителями заселялось место между
двух небольших озер, одно из которых носило назва-
ние «Утичье», но по некоторым данным село было
названо Утянкой не по названию озера, а потому, что
первыми его жителями были переселенцы из с. Ку-
тянка Острожского уезда Волынской губернии
(ныне Острожский район Ровенской области).

В 1910 г. в селе было около 500 дворов. Насе-
ление занималось полеводством и животноводством.
До 1912 г. земля не была поделена, а с 1912–1915 гг.
землю разделили между жителями села. Обрабаты-
вали землю коллективно, а убирали каждый свой

участок. Некоторые жители продавали свою землю
богатым, а сами нанимались к ним в батраки.

Управление в селе осуществлялось старостой,
десятниками и писарем.

В селе была церковь, при которой существо-
вала церковно-приходская школа, в ней учились
25–30 ребятишек. После революции, когда стало
возможным посещать школу всем детям, в Утян-
ке открыли несколько начальных школ. Школа,
находящаяся в центре села, стала одной из первых
семилеток района. В 1940 г. была построена Утян-
ская средняя школа, и в 1944 г. она сделала свой
первый выпуск – 11 человек.

До революции в селе было три крупных купе-
ческих магазина. На крайне низком уровне было
поставлено медицинское обслуживание,  больницы
не было вообще, больных лечили бабки-знахарки.

В селе было два сливкоотделения и масло-
цех, где в сутки вырабатывалось два пуда масла.

Литература

Скончался Николай Павлович Меженинов
27 ноября 1901 г. в Санкт-Петербурге.

 Сооружению железных дорог в Сибири Ни-
колай Павлович Меженинов посвятил 13 лет.
Благодарные жители Новониколаевска назвали в

его честь одну из улиц Межениновской (ныне ул.
Челюскинцев). В память о Николае Павловиче
Меженинове была названа станция Меженинов-
ка (с 1909 г. – Томск-1), а сейчас разъезд на 48-м
километре от станции Тайгa.
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АКУЛИНИН, Н. А. Счастливая судьба /
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НОЗДРИН Г. А. Меженинов Николай Павло-
вич / Г. А. Ноздрин // Новосибирск : энцикло-
педия. – Новосибирск, 2003. – С. 519. – Биб-
лиогр.: с. 519.

Н. П. МЕЖЕНИНОВ : [биогр. очерк] // Сибир-
ский Торгово-промышленный и Справочный
Календарь на 1898 год. – Томск, 1898. – С. 638 –
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641. – Загл. на корешке: Сибирский Торгово-
промышленный Календарь.
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В 1917 г. была провозглашена советская
власть. Первым председателем сельского совета
был избран Улизко Егор Герасимович.

Первыми коммунистами партячейки были
Иван Бородай, Федот Денисенко, Тимофей Дектя-
рев, которые совместно с комсомольцами устанав-
ливали на селе советскую власть, боролись с арми-
ей адмирала Колчака. Многие утянцы в составе
партизанского отряда освобождали Сибирь от кол-
чаковцев. В боях с ними погибли Савченко Иван,
Гапотченко Степан и другие партизаны. В сентяб-
ре 1919 г. в село вошел регулярный отряд Красной
Армии, и с этого времени советская власть в с. Утян-
ка восстановилась.

До 1928 г. жители села обрабатывали землю
единоличным путем. В 1928 г. в Утянке начали об-
разовываться коммуны, в которые вступали бедные
крестьяне. В начале 1931 г. существовала коммуна,
состоящая из 250 бедных крестьянских хозяйств,
возглавлял ее коммунист Косточко. В 1932 г. были
созданы первые сельскохозяйственные артели.
Позднее были организованы колхозы «Знамя Ок-
тября», «Красный фронтовик» и «Пятилетка».
В 1937 г. была организована МТС, которая обраба-
тывала своей техникой земли и в соседних колхозах.

Мирный созидательный труд нашего народа
был прерван начавшейся войной. Много бед она
принесла жителям села, 300 здоровых мужчин и
парней ушли на фронт. В селе остались старики,
дети и женщины, которые продолжали работать,
несмотря на огромные трудности. Лучшие тружени-
ки села показали в эти трудные годы образцы само-
отверженного труда на полях, фермах, в ремонтных
мастерских. Вот имена тружениц села, которые вме-
сте с подростками и стариками помогали фронту в
тылу: Маляренко А. М.,  Кузнецова Л. Н., Барсу-
кова Е. С., Загорулько О. Т., Карпичко Е. А., Сах-
но А. Д. и др. Закончилась война, остались в жи-

вых из ушедших на фронт 150 человек, остальные
не вернулись в родные семьи, пали смертью храб-
рых в боях за Родину. В честь погибших в с. Утян-
ка воздвигнут обелиск, у которого каждый год
9 мая собираются жители села, чтобы почтить па-
мять своих односельчан.

В послевоенные годы пришедшее в упадок хо-
зяйство особенно нуждалось в мужских руках. Мно-
гое нужно было построить, доделать, отремонтиро-
вать. С 1947 г. в село начинают приходить новые
трактора, особенно много техники получили утян-
цы на освоение целинных земель.

В январе 1960 г. образовался совхоз Утянский,
в него вошли: Утянка, с. Ярки, Ярковская ферма,
д. Кротово. В 1992 г. совхоз «Утянский» преобразо-
ван в АОЗТ «Утянское», в 2000-м в ЗАО «Утянское»,
в 2001-м в МУП «Утянское», а с 2004 г. образован
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив колхоз «Утянский». СПК колхоз «Утянский» в
2006 г. сеял 1100 га пшеницы, заготовил 2140 ц сена.

В 1930-е годы из с. Ярки был перенесен масло-
завод. Его рабочие и служащие тоже переехали в
Утянку на постоянное место жительства. Вся рабо-
та в МСК производилась вручную, продукция выво-
зилась на ст. Каргат. В годы войны трудящиеся за-
вода, кроме непосредственной работы на производ-
стве, выполняли и другие работы: сеяли и убирали
хлеб, косили вручную сено. В настоящее время ОАО
«Молкомбинат Утянский» – это одно из крупных
перерабатывающих предприятий, производствен-
ная мощность которого до 100 тонн в смену, объем
производимой продукции 162 млн рублей.

На территории села функционирует участко-
вая больница, Утянская средняя школа, муници-
пальное дошкольное учреждение Утянский детс-
кий сад «Вишенка», МУК «Сельский Дом культу-
ры», Утянский филиал библиотеки, Утянский
филиал Доволенской детской школы искусств.

В. А. Говор

Литература
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ное, 2000. – 20 мая. – С. 3.

ЦЫГАНКОВ, Л. Утянка прежде и теперь /
Л. Цыганков // Сел. правда. – Довольное,
1972. – 5 нояб. – С. 2.
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(из воспоминаний) / М. Денисенко // Сел.
правда. – Довольное, 1999. – 3 июля. – С. 3.
Село Утянка и его жители Поцелуевы в годы войны.

АРТЕМЬЕВ, В. Награда за ударный труд /
В. Артемьев // Сел. правда. – Довольное, 1979. –
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САМУЛЕЕВА, Л. Что будет завтра? / Л. Са-
мулеева // Сел. правда. – Довольное, 1996. –
26 марта. – С. 3.
Об Утянском Доме культуры.
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И СМЕХ, и слезы, и любовь… // Совет. Сибирь. –
2003. – 21 марта. – С. 2 : ил. – (Доволенский :
[подборка материалов] / подгот. Н. Егорова,
В. Злодеев).
Об отделении милосердия при Утянской сельской боль-

нице.

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
Т. 1 : Округа Юго-Западной Сибири / Сиб.

краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новосибирск :
Б. и., 1928. – 831 с.
На с. 452 – 453 имеются краткие справочные данные о селе

Утянское Индерского района Новосибирского округа.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год / изд. Том. губ. стат. ком. – Томск,
1911. – 577, XXVI с.
На с. 276 – 277 краткие справочные данные о деревне

Утичье Ярковской волости Барнаульского уезда.

80 лет библиотечному делу Чистоозерного района (1928)

История развития библиотечного дела в рай-
оне тесно связана с историей советской власти. До
революции у нас, как и везде, культурно-просвети-
тельскую роль играли церкви. И лишь в 20-е годы,
когда ликвидировалась безграмотность в стране,
стали открываться избы-читальни.

На проведение этих мероприятий из евро-
пейской части СССР выезжали учителя, культра-
ботники. В их числе в 1928 г. в район прибыли Ана-
стасия Матвеевна Юферева и Елизавета Миронов-
на Верхотина, сестра Сергея Мироновича Кирова
(деятеля Коммунистической партии и Советского
государства); они и были одними из первых изба-
чей, так их тогда называли. Первая изба-читаль-
ня была образована по решению райисполкома
1928 г., с книжным фондом в 200 экземпляров.

Сеть изб-читален в районе активно формиро-
валась в предвоенные и первые военные годы.
К 1943 г. на территории нашего района существо-
вала 21 изба-читальня. В 1944 г. было принято ре-
шение о строительстве районной библиотеки.
Первое здание (впоследствии в нем располагалась
киносеть) было построено за счет средств самооб-
ложения, снятых со счетов сельских советов.
Огромная работа по реорганизации изб-читален
была проведена в районе в 1947 г. Накануне празд-
нования 30-й годовщины Октябрьской револю-
ции был объявлен первый смотр культпросветуч-
реждений. Решением райисполкома избу-читаль-
ню на ст. Чистоозерная перевели в разряд районной
библиотеки, а избы-читальни сел Романовка и Жу-
равка – в разряд сельских библиотек. Открылись
избы-читальни в Бугриновке и Воронецке (ныне
эти деревни не существуют).

Газета «Ударник» 27 марта 1949 г. сообщала:
«У нас в районе насчитывается 17 изб-читален,
2 сельских клуба, 12 колхозных клубов и 6 крас-
ных уголков. Хорошо работает Кошкульская изба-
читальня. Здесь организованы и работают круж-
ки драматический, хоровой, агротехнический,
кружок по изучению биографии тов. Сталина [...]
Весь советский народ живет одним желанием –
выполнить пятилетку в четыре года. Клубы и
избы-читальни должны показать ход социалисти-
ческого соревнования и помогать развивать его».

В 1958 г. начинается строительство нового
здания районной библиотеки. В решении XVIII
районной комсомольской конференции было запи-
сано, что каждый комсомолец должен проработать
не менее чем по 20 часов на строительстве район-
ной библиотеки.

25 марта 1958 г. в районном Доме культуры
состоялось районное совещание по вопросам куль-
турно-просветительной работы среди трудящих-
ся района. Были отмечены значительные измене-
ния, которые произошли в районе за последние
пять лет. Количество домов культуры, клубов, биб-
лиотек увеличилось более чем в два раза, а кино-
установок – в 7 раз. Книжный фонд библиотек пре-
высил 100 тыс. экземпляров. 14 библиотек райо-
на организовали 63 передвижки для тракторных
и полеводческих бригад. Очень быстро повышался
спрос на книгу, только одна районная библиотека
за год выдала читателям 26 тыс. книг, что соста-
вило 22 книги на читателя.

В 1961 г. построено и сдано в эксплуатацию
новое, большое, прекрасное двухэтажное здание
районной библиотеки, расположенное вдоль же-
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лезнодорожной линии. Это было радостное собы-
тие для всех чистоозерцев. В новом здании свобод-
но разместились две библиотеки: районная взрослая
и районная детская с просторными читальными за-
лами, абонементами, книгохранилищами. Большая
заслуга в строительстве нового помещения принад-
лежала Марии Игнатьевне Кулешовой – директо-
ру библиотеки. В 1976 г. Мария Игнатьевна была
награждена орденом Ленина за самоотверженный
труд и большую общественную деятельность.

Газета «Кулундинская новь» за 3 сентября
1967 г. писала: «Неизвестно точно, сколько и что
читали в селах Юдинской волости до 1917 г. Были,
видимо, не многие сочинения классиков, губерн-
ская газета да журнал «Нива», читать их могли
лишь десятки, а покупать единицы. Иное дело –
наше время. Книга, журнал, газета прочно во-
шли в быт чистоозерцев. [В 1967] году распростране-
но 21 122 экземпляра [периодических изданий],
или по 704 экземпляра на каждую тысячу жите-
лей; тридцать лет назад чистоозерцы выписыва-
ли всего лишь 5000 газет и журналов – по 177 на
тысячу».

В 1978 г. в районе произошла централизация
всех государственных массовых библиотек. Цент-
рализованная библиотечная система (ЦБС) объе-
динила 20 сельских библиотек-филиалов, район-
ную библиотеку с детским отделом. При централь-
ной библиотеке были созданы новые отделы с
различными функциями по форме и содержанию
работы: отдел комплектования, методико-библио-
графический отдел, отдел обслуживания взрослых
читателей и отдел организации и использования
единого фонда. Возглавила ЦБС в 1978 г. Галина
Ивановна Мительман, с 1979 по 1984 г. директором
была Галина Алексеевна Демченко. Обе эрудиро-
ванные, обаятельные, принципиальные, они мно-
го сделали для развития библиотеки, решения
трудных задач, связанных с централизацией.

Нельзя не отметить ту роль в становлении
культуры района и библиотечной системы, кото-
рую сыграла Валентина Илларионовна Мирош-
ниченко. Неугомонная, ищущая, всегда готовая
взяться за любое, даже самое трудное дело, она и
от коллектива ждала такой же самоотдачи.

В 70–80-е годы особо высокие требования
предъявлялись к работе в помощь сельскохозяй-
ственному производству. В библиотеках были повсе-
местно созданы уголки и кабинеты научно-техничес-
кой информации, велась индивидуальная и группо-
вая работа со специалистами сельского хозяйства.

Период с начала 90-х годов и по сегодняшний
день связан с реорганизацией библиотек района.

Создаются новые отделы, расширяются функции
старых. С 1994 г. функционируют специализирован-
ные библиотеки – семейного чтения, информацион-
но-культурные центры, центры досуга. В районной
библиотеке в 2001 г. был создан информационный
центр поддержки образования (ИЦПО). С ноября
2002-го организован центр информационных услуг,
в деятельность которого входит внедрение новых ин-
формационных технологий. С 2004 г. в центре по-
явилась новая современная оргтехника – компью-
тер, сканер, ксерокс. Появилась возможность под-
ключиться к сети Интернет, которая помогает
оперативно выполнять запросы читателей.

Новые формы обслуживания прекрасно соче-
таются с традиционными: оформляются темати-
ческие книжные выставки, проводятся встречи с
интересными людьми, литературные и музыкаль-
ные вечера, презентации книг, дни информации
и т.д. Ведется реклама библиотечных услуг, обоб-
щается опыт лучших.

За последние годы библиотека неоднократно
становилась победителем в региональных и област-
ных конкурсах. В 2001 г. детская районная библио-
тека была внесена в «Золотую книгу культуры»
Новосибирской области и награждена медалью
«Учреждение года». В 2003 г. среди районов Ново-
сибирской области «Библиотеке имени С. П. Моси-
яша» было присвоено звание «Библиотека года».

14 ноября 2003 г. Центральной районной биб-
лиотеке по инициативе коллектива и жителей по-
селка присвоено имя писателя-земляка, члена Со-
юза российских писателей, лауреата премии имени
Валентина Пикуля, члена Международной ассо-
циации писателей-баталистов Сергея Павловича
Мосияша. Родился Сергей Павлович 14 ноября
1927 г. на станции Чистоозерная. Здесь прошло его
детство, отсюда он ушел в армию. О Чистоозерном
пишет в своих произведениях. Повесть «Синеозер-
ка» – о незабываемой поре детства. Начинал свое
творчество со стихов для детей. Затем увлекся
историей – пишет историческую прозу (трилогия
«Александр Невский», романы «Святополк Окаян-
ный», «Одиссея Батьки Махно» и др.). Всего выпу-
стил около тридцати книг, из них 16 стихотворных.
Уже много лет работники библиотеки поддержива-
ют с Сергеем Павловичем связь через переписку.
Был он и гостем Чистоозерного, встречался с кол-
лективом библиотеки и ее читателями. Каждую
свою новую книгу он присылает в дар библиотеке.

С января 2005 г. в связи с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в
целях улучшения комплектования и сохранности
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библиотечного фонда района, создания единого
информационного и справочно-библиографичес-
кого аппарата организовано муниципальное уч-
реждение культуры «Чистоозерный библиотеч-
ный коллектор». Одновременно сельские библио-
теки вошли в состав культурно-досуговых центров
на территории сельских советов, а центральная рай-
онная библиотека приобрела статус муниципаль-
ного учреждения культуры «Библиотека имени
С. П. Мосияша», в него вошли отдел обслуживания
взрослого населения и детская библиотека.

С февраля 2007 г. произошла вновь реорга-
низация библиотек. Создано муниципальное уч-
реждение культуры «Межпоселенческая библио-
тека». Из МУК «Библиотека имени С. П. Мосия-
ша» выделился отдел обслуживания взрослой
библиотеки и центр информационных услуг с пе-
редачей в МУК «Межпоселенческая библиотека»
Чистоозерного района.

В год 80-летия библиотечное дело в районе
представляют 54 библиотекаря, из них 44 – творчес-
ких работников, 10 – технических; высшее образо-
вание имеют 11 человек, среднее специальное –
33, из них библиотечное – 25 сотрудников. Добрую

память о себе оставили многие библиотечные ра-
ботники, которые в разное время трудились в биб-
лиотеках района: А. Г. Бабина, А. С. Селивонен-
ко, Е. В. Романюк, М. М. Олифер, Г. С. Многолет-
няя, Г. К. Магута, Н. Н. Тормоза, а некоторые
трудятся и ныне – В. Г. Алексеенко, Г. В. Крыжа-
новская, Г. В. Таранина. Более 20 лет работают
З. Я. Горюнова, О. И. Демиденко, С. Д. Исаева,
Т. А. Картушина, М. П. Ковтун, Е. В. Марга, Т. П. Не-
федова, М. П. Петрова, В. И. Працук, О. В. Рузайки-
на, Н. В. Соболева, Е. М. Совастьянок, Н. А. Фалько,
О. В. Чебыкина, Н. В. Чепелева, Н. Н. Эйрих.
Растут профессионально и молодые кадры: И. Вер-
лова, О. Савельева, В. Скрибко, А. Тюрина.

С 1988 г. по сегодняшний день во главе биб-
лиотечного дела в районе стоит Тамара Никола-
евна Тюрина. Управляя таким сложным организ-
мом как современная библиотека, она умеет быть
требовательной и сплотить вокруг себя единомыш-
ленников ради поставленной цели.

Встречая свой юбилей, коллектив библио-
течных работников постоянно совершенствуется
в своей профессиональной деятельности, можно
сказать, что у него есть неиссякаемый творческий
потенциал.

О. И. Демиденко

СОБОЛЕВА, Н. Из истории в сегодняшний
день : [к 75-летию центр. район. б-ки] / Н. Собо-
лева // Кулунд. новь. – Чистоозерное, 2003. –
22 окт. – С. 2 : ил.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ районной библиотеке – 70 :
[подборка материалов] / подгот. С. Николае-
ва // Кулунд. новь. – Чистоозерное, 1998. –
2 сент. – С. 2, 4. – Из содерж.: О чем рассказал
архив : [из истории б-ки, 1928 – 1940-е гг.] /
Н. Тихонова ; Юбилейный монолог ; Люди,
цифры, факты.
ТЮРИНА, Т. Н. Мы живем теперь по-новому /
Т. Н. Тюрина ; подгот. А. Грабовская // Ку-
лунд. новь. – Чистоозерное, 2003. – 5 нояб. –
С. 2.
Интервью с директором о работе Центральной библио-
теки и ее филиалов.

БАБИНА, А. Верю в свет добра и истины :
[о дет. б-ке] / А. Бабина // Кулунд. новь. – Чи-
стоозерное, 2001. – 16 мая. – С. 2.

СОБОЛЕВА, Н. Библиотека – тихий дом
души : [о центр. район. б-ке] / Н. Соболева //
Кулунд. новь. – Чистоозерное, 2001. – 26 мая. –
С. 2.

ПРАЦУК, В. Библиотека – будущее цивили-
зации / В. Працук // Кулунд. новь. – Чистоо-
зерное, 2000. – 5 июля. – С. 4.
О работе и проблемах Центральной библиотеки и

ее филиалов.

ТЮРИНА, Т. Н. Совершенствованию нет пре-
дела : [о работе ЦБ] / Т. Н. Тюрина // Кулунд.
новь. – Чистоозерное, 2000. – 27 мая. – С. 2.

ТЮРИНА, Т. Н. С надеждой на лучшее : [о
работе ЦБС] / Т. Н. Тюрина // Кулунд. новь. –
Чистоозерное, 1997. – 12 марта. – С. 2.

ТИХОНОВА, Н. Мы приглашаем друзей /
Н. Тихонова // Кулунд. новь. – Чистоозерное,
1996. – 13 янв. – С. 2.
О клубах (семейного отдыха, ветеранов, литературных
и др.) в массовой работе сельских библиотек района.
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20 лет новосибирскому джаз-оркестру «Сибирский диксиленд» (1988)

Коллектив был организован в 1988 г. Иници-
атором его создания и бессменным художествен-
ным руководителем стал Борис Балахнин.

Борис Балахнин родился в г. Юрге Кемеровс-
кой области. Казалось бы, не было ни почвы, ни
причин, способных разбудить в мальчишке из про-
винциального городка устойчивый интерес к афро-
американской музыке. Тем более, что в нашей стра-
не, джаз в разные времена был то под полным за-
претом, то негласно «неодобрялся».

И все-таки это случилось. Во время Великой
Отечественной войны отец Бориса попал в плен,
откуда был освобожден американцами. Владимир
Балахнин служил в союзнических войсках, а когда
вернулся домой, в его чемодане лежали подаренные
американцами виниловые джазовые пластинки.

Накручивая ручку патефона, будущий
музыкант окунулся в новый для него мир, захва-
тивший полностью, без остатка. Заезженные
«вдрызг» пластинки воспроизводили записи зна-
менитых диксилендов, джаз-оркестров, он слу-

шал великих музыкантов: Чарли Паркера, Луи
Армстронга. Вот тогда, в свои школьные годы,
Борис сделал первый шаг навстречу джазу – на-
чал играть в духовом оркестре.

Годы учебы, конечной точкой которых стал
Кемеровский государственный институт культуры,
проходили параллельно с выступлениями в самых
разных коллективах. Практику концертирующего
музыканта, начавшуюся еще в юношеские годы,
Борис Балахнин не прекращает по сей день. В раз-
ные годы он играл в оркестрах, как солист – с орке-
стром, в ансамблях, выступал с сольными програм-
мами. Его саксофон осваивал не только тради-
ционный, но и авангардный джаз (в ансамбле
«Джазмин»). Борис делал записи на радио (Россия,
Германия), выпускал компакт-диски.

Около двадцати лет Борис Балахнин посвятил
армии. Как военный музыкант работал в оркестрах
Сибирского военного округа, в оркестре Советской
группы войск в Восточной Германии. Здесь он полу-
чил возможность выступать с немецкими музыкан-

ДАДОНОВА, М. Что в формуляре специали-
ста / М. Дадонова // Кулунд. новь. – Чистоозер-
ное, 1988. – 6 авг. – С. 2.
О работе сельских библиотек района с читателями – спе-

циалистами сельского хозяйства.

КРАСЮК, Ю. Приходите к нам чаще /
Ю. Красюк // Кулунд. новь. – Чистоозерное,
1965. – 15 сент. – С. 2.
О работе районной библиотеки и ее читателях.

БЕРДНИКОВ, А. Ф. Каждый школьник –
читатель библиотеки : (из опыта работы Чис-
тоозерной дет. б-ки) / А. Ф. Бердников ; Ново-
сиб. обл. дет. б-ка им. А. М. Горького. – Ново-
сибирск, 1963. – 29 с. : ил.

КОВЕШНИКОВА, В. Книгу – в каждый дом /
В. Ковешникова // Совет. Сибирь. – 1959. –
22 янв. – С. 2.
О работе районной библиотеки по привлечению новых

читателей.

УЛУЧШИТЬ работу клубов и изб-читален //
Ударник. – Чистоозерное, 1949. – 27 марта. –
С. 1.

КУЛЕШОВА, М. И. Хорошие люди – рядом /
М. И. Кулешова // Кулунд. новь. – Чистоозер-
ное, 2005. – 11 июня. – С. 2 : портр.
Бывшая заведующая районной библиотекой – о людях,

с которыми работала.

МИРОШНИЧЕНКО, В. Хвала учителю /
В. Мирошниченко // Кулунд. новь. – Чистоо-
зерное, 2003. – 8 нояб. – С. 2.
О бывшем директоре М. И. Кулешовой.

МИРОШНИЧЕНКО, В. Ее года – богатство /
В. Мирошниченко // Кулунд. новь. – Чистоо-
зерное, 2001. – 22 авг. – С. 2.
О директоре Т. Н. Тюриной.

МОСИЯШ, С. П. Возвращение в молодость /
С. П. Мосияш // Кулунд. новь. – Чистоозерное,
1997. – 12 февр. – С. 2.
Письмо писателя (из Гомеля землякам-чистоозерцам), о
его жизни и творчестве.
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тами. Социалистическая Германия, в отличие от
СССР, лояльно относилась к джазу. Тут Борис и со-
здал свой первый диксиленд, который выступал в
местных кафе. Успех превзошел все ожидания.

Вернувшись в Новосибирск, Балахнин орга-
низовал «Сибирский диксиленд», художественным
руководителем и солистом которого является до сих
пор. Его коллектив добился признания и в России,
и за рубежом.

С первых дней существования «Сибирский
диксиленд» активно гастролировал по городам и
республикам бывшего СССР. Инерция советского
отношения к джазу давала рецидивы и в эти годы.
Время от времени музыканты «приглашались» в
Комитет государственной безопасности, где с ними
проводили беседы, лейтмотивом которых был один
сакраментальный вопрос: «Откуда такой интерес
к враждебной нам музыке?»

Любопытно, но в Новосибирске джазовые кол-
лективы существовали начиная с 30-х годов прошло-
го века. Никакие запреты не смогли уничтожить
интерес к джазу полностью, Новосибирск то и дело
«глотал из запретного сосуда». В годы Великой Оте-
чественной в нашем городе выступал оркестр Лео-
нида Утесова. Словом, почва для «чуждого нам жан-
ра» была готова давно. Но только с конца 80-х – на-
чала 90-х гг. ситуация изменилась кардинально.

Если сегодня Новосибирск и называют джа-
зовой столицей Сибири, то именно благодаря та-
ким музыкантам, как артисты «Сибирского дикси-
ленда». Вот уже 20 лет они своим «хулиганским»
задором будоражат не только Россию, но и мир
свинга многих зарубежных государств. Первая их
поездка «за кордон» состоялась в мае 1991 г. В Гол-
ландии они произвели такой фурор, что спустя три
месяца были приглашены снова для участия сра-
зу в трех фестивалях: «Джаз в Гетхорн», «Джаз в
Лайдтаун», «Фестиваль Северного моря». После
первого зарубежного триумфа «плотину», что на-
зывается, прорвало: Финляндия, Эстония, Герма-
ния, Китай. Где бы ни выступали артисты «Сибир-
ского диксиленда», их принимали с неизменным
восторгом. Традиционный джаз, приверженцами
которого и являются музыканты коллектива, обла-
дает, подобно фольклору, какой-то особой «непо-
топляемой» устойчивостью.

В 1994 г., уже в статусе филармонического
коллектива, диксиленд выпускает свой первый
компакт-диск. К слову сказать, сегодня дискогра-
фия «Сибирского диксиленда» насчитывает уже
десяток альбомов!

Участник всех новосибирских джазовых
фестивалей, коллектив украшал своим искусством
множество фестивалей международного масштаба.

«Сибирский диксиленд» – желанный гость на фи-
лармонической сцене и на сценических площад-
ках Новосибирской области, на Дерибасовской
улице в Одессе и на солидных зарубежных джазо-
вых «тусовках». Успех в своей стране, в Европе –
вещь важная, никто не спорит. И все же...

Рубеж веков стал новой точкой отсчета для
«Сибирского диксиленда». Он добился, пожалуй,
самого важного – признания на родине джаза, в
Америке. В 2001 г. случилось невероятное. Один
из авторитетнейших, старейших американских
джазовых фестивалей «Costa Mesa Orange Countu
Classic Jazz Festival», ни разу за всю свою историю
не приглашавший участников из других стран,
сделал исключение для «Сибирского диксиленда».

Новосибирские артисты в буквальном смыс-
ле покорили Америку. На первом же выступлении
в Калифорнии компакт-диски «Сибирского дикси-
ленда» заняли первое место в рейтинге продаж, а
восхищение публики вылилось в создание «фан-
клуба» коллектива. С тех пор наши музыканты –
желанные гости на этом фестивале. В 2005 г., пос-
ле очередной триумфальной поездки в Америку
«Вечерний Новосибирск» писал: «Сибирский дик-
силенд» входит в тройку лучших коммерческих
коллективов Америки. Та деталь, что в диксилен-
де играют русские музыканты, составителей рей-
тинга явно не смущает».

Артисты расширяют и европейскую гастроль-
ную карту. В 2002 г. с огромным успехом «Сибирс-
кий диксиленд» выступал на крупнейшем европей-
ском джазовом фестивале в Монтре (Швейцария).

Двадцать лет для творческого коллектива –
срок не малый. За эти годы его состав неоднократно
менялся. Но есть в «Сибирском диксиленде» и «ве-
тераны», работающие со дня его основания. Три му-
зыканта из состава группы имеют почетное звание
«Заслуженный артист России»: Борис Балахнин
(саксофон), Сергей Гершенович (труба), Игорь Гу-
лый (клавиши). Но и имена тех музыкантов дикси-
ленда, что званием не обременены, пользуются не
меньшей популярностью, любители джаза их знают
как «Отче наш»: Сергей Полянский (тромбон), Де-
нис Костин (туба), Владимир Кирпичев (ударные),
Иван Кривцов (банджо). Каждый из участников
ансамбля – яркая индивидуальность, великолеп-
ный инструменталист, обладающий не только вир-
туозным мастерством, но и завидным артистизмом.

В предстоящем концертном сезоне «Сибирс-
кий диксиленд» отмечает свое 20-летие и пригла-
шает своих поклонников достойно отпраздновать
эту круглую дату. Пир фантазии, мастерства и
таланта, растянувшийся на два десятилетия, про-
должается.

С. И. Кравцов
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ВСЕМ лауреатам – по ключам / продгот.
Л. Смирнова // Молодость Сибири. – 2007. –
№ 6 ( 7 февр.). – С. 39.
О предстоящем вручении премий Новосибирской филар-

монии «Золотой ключ-2006» деятелям искусства, в чис-

ле которых – Б. В. Балахнин.

«ВАЛЕНКИ», балалайка и зажигательный
джаз : на днях из Лос-Анджелеса с джазово-
го фестиваля вернулся «Сиб. диксиленд»
Б. Балахнина // Вечер. Новосибирск. – 2005. –
19 авг. – С. 13 : ил.

МАМАЙ, Г. Солнечный джаз  / Г. Мамай //
Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
2005. – № 35 (26 авг.). – С. 29 : ил.

БАЛАХНИН, Б. В. Борис Балахнин: Джаз
играют не пальцами, а душой / Б. В. Балах-
нин ; подгот. Ю. Щеткова // Новая Сибирь. –
2003. – № 43 (24 окт.). – С. 6 : ил.
Интервью с художественным руководителем об истории
и успехах коллектива.

БАЛАХНИН, Б. В. Мастера импровизации :
[интервью] / Б. В. Балахнин ; подгот. Т. Гама-
лей // Ведомости Новосиб. обл. Совета депута-
тов. – 2003. – № 47 (14 нояб.). – С. 45 : ил.

СИБИРСКИЙ джаз на родине джаза : [о гаст-
ролях в США, авг. 2003] // Комсомол. правда. –
2003. – 8 авг. – С. 19.

ШУМИЛОВА, А. Эти трудные подростки иг-
рают джаз / А. Шумилова // Вечер. Новоси-
бирск. – 2003. – 29 окт. – С. 13 : портр.

БАЛАХНИН, Б. В. Борис Балахнин: Мы иг-
рали джаз над пропастью / Б. В. Балахнин ;
подгот. К. Паршутина // Новая Сибирь. – 2002. –
№ 34 (23 авг.). – С. 6 : ил.
Интервью об участии в фестивале в г. Монтре (Швейцария).

АЛЕКСЕЕНКО, Л. Борис Балахнин. Джаз и
керосин : [к 50-летию рук. коллектива] /
Л. Алексеенко // Новая Сибирь. – 1997. – № 35
(19 авг.). – С. 10 : портр.

ШУМИЛОВА, А. Три причины сыграть соло
на трубе : [к 50-летию трубача С. Б. Гершено-
вича] / А. Шумилова // Вечер. Новосибирск. –
2006. – 1 февр. – С. 11 : ил.

ШИНДИН, Б. Игорь Гулый: «Джаз не любит
дилетантов» : [к 55-летию пианиста И. Гуло-
го] / Б. Шиндин // Совет. Сибирь. – 2003. –
22 нояб. – С. 6 : портр.

КАЛУЖСКИЙ, В. М. Джаз-оркестр «Сибирс-
кий диксиленд» / В. М. Калужский // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 263 – 264.

Литература
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35 Указатель включает не только даты рождения, но и другие, связанные с биографиями известных людей даты: присво-

ения звания Героя Советского Союза (например, Ф. И. Пересыпкину); проведения гастролей в Новосибирске (Л. В. Со-

бинов); подписания официальных документов (Николай II, Горячев Ф. С., Зверев А. И.) и др. – эти даты в Указателе
выделены курсивом.

А

Абрамович (Енисейский) И. Я.
26(14).07.1888

Аврутис Х. А. 19.04.1928
Авсенев В. Я. 10.01.1918

Алексеев А. С. 12.10.1928

Апсит Н. П. см. Осинин Н. П.
Афанасьев С. Н. 20.03.1988,

2.06.1958

Б

Багратуни В. В. 12.03.1938
Балахнин Б. В. 1988

Барков Л. М. 24.10.1928

Беззубик К. И. 1968

Беззубик Л. Н. 1968

Белдыцкий Н. П. 1868
Бертик А. А. 15.06.1908

Бибичева Г. М. 1.02.1948

Бирюля Н. А. 25.10.1938
Боресков Г. К. 27.06.1958

Будкер Г. И. 21.02.1958, 28.03.1958 ,
1.05.1918

В

Векуа И. Н. 9.01.1958,  28.03.1958

Венгеров М. Т. 22.12.1888

Воеводский В. В. 28.03.1958

Волколаков И. И. 11.09.1883

Ворожцов Н. Н. 27.06.1958

Вяткин Г. А. 6.02.1928

Г

Гашек Я. Р. 30.04.1883
Говор В. В. 15.08.1948

Горбань Ф. И. 30.12.1883
Городецкий В. Ф. 11.07.1948

Горячев Ф. С. 20.06.1968

Гризодубова В. С. 24.10.1938

Гриценко Е. Д. 1.05.1908

Гугля В. Г. 17.02.1938

Д

Дедов П. П. 5.02.1933

Демин А. А. 29.09.1918
Диденко З. З. 22.04.1938

Дидигуров А. А. 14.11.1918
Добролюбов В. А. 3.06.1908

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ35

Е

Еличев Я. М. 19.10.1908
Емельянов Л. Г. см. Тихон,

архиепископ Новоси-
бирский и Бердский

Енисейский И. см. Абрамович И. Я.

З

Забалуев В. Т. 14.09.1908

Заволокин Г. Д. 18.03.1948
Заковряшин Е. С. 22.12.1918

Захарченко В. Г. 22.03.1938
Зверев А. И. 20.06.1968

Зимина Т. А. 17.01.1928

И

Ибрагимова З. М. 5.03.1938

Иванов А. С. 5.05.1928
Ивачев Ф. Н. 5.09.1908

Индинок И. И. 6.08.1938

Иоаниди С. С. 30.04.1928

К

Калашников А. П. 9.02.1918
Калико Я. В. 30.12.1918

Карандеев К. Б. 28.03.1958

Кармачев В. Н. 2.05.1938
Ковалев Р. В. 9.10.1968

Колесников Н. И. см. Перевалов Н. И.
Коропачинский И. Ю. 16.03.1928

Корытный А. А. 16.07.1948

Кочина П. Я. 28.03.1958

Краснов Г. А. 1883

Крестьянников И. В. 1858
Крупенина Л. И. 1.11.1928

Кубышев В. А. 1.02.1928

Кубышкин М. П. 29(16).09.1908
Кузнецов В. Д. 28.03.1958

Кузьмин М. А. 1883
Куршева Е. П. 16.11.1918

Л

Лещинский В. И. 6.09.1928

Лозовой В. П. 15.07.1928

М

Магалиф Ю. М. 16.07.1918

Максимов О. Г. 13.07.1938
Мальцев А. И.  28.03.1958

Махотин Ф. Ф. 15.08.1908

Меженинов Н. П. 1838

Михалев М. Е. 14.05.1908

Многолетний И. А. 27.01.1908
Молодин В. И. 26.09.1948

Мосиенко С. С. 15.07.1948
Мочалов В. В. 23.06.1938

Муров А. Ф. 5.02.1928

Н

Небольсина В. В. 11.1998

Никитин Ю. П. 23.08.1928
Николай II, император 11.11.1908

Новиков В. Г. 17.06.1938

О

Огибенин Л. Н. 24.07.1908

Окладников А. П. 16(3).10.1908,
1968

Осинин (Апсит) Н. П. 20.12.1918
Осипенко П. Д. 24.10.1938

П

Пармон В. Н. 18.04.1948

Перевалов (Колесников) Н. И.

24.11.1918
Пересыпкин Ф. И. 23.02.1948

Пикулик С. В. 4.09.1998

Плотникова А. П. 16.04.1918

Пруденский Г. А. 28.03.1958

Прудник А. А. 1.10.1933

Р

Работнов Ю. Н. 28.03.1958

Раскова М. М. 24.10.1938

Ребров А. К. 30.07.1933

Романов А. Г. 14.11.1938

С

Салащенко И. А. 25.09.1958

Севастьянов И. П. 28.01.1918

Селиванов А. И. 14.08.1908
Смолин Н. Ф. 29.07.1888

Собинов Л. В. 17-19.08.1928

Соболев В. С. 28.03.1958 ,
30(17).05.1908

Соболев С. Л. 6.10(23.09).1908
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Терновский Д. В. 25.12.1918
Титов В. М. 19.09.1933

Тихон, архиепископ
Новосибирский и Бердский

(Емельянов Л. Г.) 2.06.1948

Толстиков Г. А. 21.01.1933
Топтыгин С. Г. 21.08.1918

Торгашова Е. Г. 3.01.1928
Трофимук А. А. 28.03.1958

У

Ульянова П. А. 29.09.1918

Ф

Федоров В. Д. 23.02.1918
Федчук М. И. 12.08.1933

Х

Христианович С. А. 9.11(27.10).1908

Ц

Цветков Ю. Д. 23.05.1933

Целищева Г. А. 15.06.1933

Ч

Чеботаев В. П. 27.08.1938

Черемных Г. И. 1888
Черкасова В. В. 22.06.1958

Чернядев К. С. 12.08.1918

Чикинев В. П. 17.10.1928
Чинакал Н. А. 28.03.1958,

19(7).11.1888
Чириков Б. В. 6.06.1928

Ш

Шакирзянов Н. Ш. 4.09.1998

Шляк Г. Н. 22.06.1918

Я

Яншин А. Л. 28.03.1958

Ярославский Е. М. 3.03(19.02).1878
Ячменев Л. А. 21.01.1938

А

Абакан, г. 21.03.1928, 6.10.1958,
24.11.1918

Австралия 17.01.1928, 25.09.1948
Австрия 14.11.1918

Австро -Венгрия (ист.) 30.04.1883

Аккерман, г. (ист.)
см. Белгород-Днестровский, г.

Алексеевка, д.
(Локнянский р-н
Псковской обл.) 12.10.1928

Алексеевка, с.
(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Мошково, с.
Алексеевский район

(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Мошковский район
Алексина, д.

(Починковский р-н
Смоленской обл.) 11.07.1948

Алешинский, пос.

(Северный р-н
Новосибирской обл.) 1908

Алма -Ата, г. 4.02.1918, 5.05.1928,
23.06.1938, 1.10.1933

Алтай 26.09.1948, 1968

Алтайский край 16.11.1918,
19(7).11.1888, 25.12.1918, 1928

Алферовка, д.
(Купинский р-н
Новосибирской обл.) 1908

Амурская область 13.07.1938
Англия см. Великобритания

Анжеро-Судженск, г. 1.10.1933
Анта, с.

(Качутский р-н
Иркутской обл.) 16(3).10.1908

Армения 12.03.1938 , 14.10.1948

Аромашевский район
(Тюменская обл.) 3.01.1928

Артамоново, с.

(Сузунский р-н) 22.12.1918
Архангельск, г. 14.10.1958

Архангельская область 14.08.1908
Астрахань, г. 16.11.1918

Атырка, с.

(Тарский р-н Омской обл.)
1.02.1948

Ачинск, г. 1838

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ36УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ

Ачинский район
(Красноярский край) 6.08.1938

Ашхабад, г. 13.07.1938

Б

Бавария (Германия) 07.1918

Байкало-Амурская магистраль
14.10.1948

Баку, г. 1.10.1933
Балман, с.

(Куйбышевский р -н
Новосибирской обл.) 22.03.1938

Барабинск, г. 26.05.1918, 24.10.1938

Барнаул, г. 4.02.1918, 21.03.1928,
1.05.1918,  2.06.1948,

11.11.1908, 1968

Барнаульский уезд
(Томская губ., ист.) 14.11.1938

Барселона, г. 14.11.1938
Барышевка, с.

(Киевская обл.) 19.04.1928

Бахмач, г. 1838
Бахчисарай, г. 30.04.1928

Башкирия 21.01.1933
Белгород-Днестровский, г. 15.06.1908

Белоруссия, Беларусь 21.01.1933,

14.05.1908 , 26.09.1948 ,
3.10.1988

Белуха, г. 15.08.1948
Бельгия 15.07.1948, 23.07.1958

Бергуль, с.

(Северный р-н
Новосибирской обл.) 5.02.1933

Бердск, г. 26.03.1958, 7.05.1928,
26.05.1918 , 2.06.1948, 06.1988,

15.08.1908, 1.10.1933,

14.11.1918
Бердск, д. п.

(Бердский р -н
Новосибирского окр.

Западно-Сибирского края, ист.)

см. Бердск, г.
Бердск, с.

(Новониколаевский уезд
Томской губ., Бердский р -н
Новосибирского окр.

Сибирского края, ист.)
см. Бердск, г.

Бердский район
(ист., Сибирский край,

36  Указатель включает названия всех географических объектов, упомянутых

в Календаре. Жирным шрифтом выделены те даты, которые, возможно,
будут наиболее интересны тем, кто изучает историю соответствующих горо-

дов, сел, областей и т. д. Если географический объект упоминается лишь в

пристатейном списке литературы, то в Географическом указателе возле
соответствующей даты дается уточнение: «в библиогр.»
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Западно-Сибирский край, ист.)
10.4.1933, 7.05.1928, 1.10.1933

Березовый Лог (Чербусы),

пос. (ист., Новосибирский р-н)
26.03.1958

Беркли, г. 1.05.1918
Берлин, г. 1.05.1908, 6.10(23.09).1908,

16(3).10.1908

Бийск, г. 4.02.1918, 17.06.1938 ,
16.07.1948, 11.11.1908

Благовещенка, пос.
(ист., Новосибирский р-н)

26.03.1958

Болгария 17.01.1928, 5.02.1933,
5.05.1928, 16.07.1918,

25.09.1948, 12.10.1928
Болотная, ст. 24.10.1938

Болотное, г. 29(16).09.1908,

24.10.1938
Большая Сазанка, с.

(Серышевский р-н
Амурской обл.) 13.07.1938

Большая Шабанка, д.

(Малмыжский р-н
Кировской обл.) 24.11.1918

Большереченский район
(Омская обл.) 21.01.1938

Большеречье, с.

(Большереченский р-н
Омской обл.) 21.01.1938

Большой Кусеряк, д.
(Аромашевский р-н
Тюменской обл.) 3.01.1928

Борисоглебск, г. 16.11.1918
Бородулиха, с.

(Бородулихинский р-н
Семипалатинской обл.)

17.02.1938

Бранденбург, г. 18.04.1948
Братск, г. 6.10.1958, 24.11.1918

Брестская область (Белоруссия)
26.09.1948

Брестский район

(Брестская обл., Белоруссия)
26.09.1948

Бугриновка, д.
(ист., Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 1928

Бугульма, г. 30.04.1883
Бугурусланский уезд

(Самарская губ., ист.) 1883
Будапешт, г. 16(3).10.1908

Бурмистрово, д.
(Бердский р-н
Западно-Сибирского края (ист.),

Искитимский р-н
Новосибирской обл.)

1.10.1933
Бурятия 16(3).10.1908

Быстрый Исток, пос.

(Быстроистокский р-н
Алтайского края) 1.10.1933

В

Валенсия (Испания) 14.11.1938

Ванадзор, г. (в 1935–1991 гг. –
Кировакан) 14.10.1948

Веймар, г. 04.1968,

6.10(23.09).1908
Великие Луки, г. 12.08.1918

Великобритания (Англия)
4.02.1918, 23.05.1933,

26.05.1918 (в библиогр.),

07.1918, 6.10(23.09).1908,
16(3).10.1908, 19(7).11.1888

Вена, г. 13.07.1938
Венгерово, с.

(Западно-Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.)
10.04.1933, 2.05.1938, 11.1928,

22.12.1888
Венгеровский район

(Западно-Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.) 5.02.1933,
22.03.1938, 10.04.1933 ,

22.12.1888
Венгрия 5.02.1933, 26.05.1918,

16.07.1918, 16(3).10.1908,

14.11.1918
Верх -Коен, с.

(Бердский р-н Западно-
Сибирского края (ист.),

Искитимский р-н
Новосибирской обл.) 1.10.1933

Верх -Назаровка, с.

(Западно-Сибирский край, ист.)
см. Северное, с.

Верх -Назаровский район

(Западно-Сибирский край, ист.)
см. Северный район

Верхне -Богдановка, с.
(Луганская обл., Украина)

30.07.1933

Верхоленский уезд
(Иркутская губ., ист.)

16(3).10.1908
Вильно, г. (ист.) см. Вильнюс, г.

Вильнюс, г. (до 1939 г. – Вильно)
1838

Вильярде-Ольмос, пос. (Испания)

14.11.1938
Винница, г. 1.05.1918

Винницкая область (Украина)
1.05.1918

Владивосток, г. 16(3).10.1908, 1838

Владимир, г. 19.04.1928
Вожгалы, с.

(Кировская обл.) 9.02.1918
Воздвиженский, пос.

(Чулымский р-н
Новосибирской обл.) 25.10.1938

Волгоград, г. 14.11.1938

Воронеж, г. 2.06.1948
Воронецк, д.

(ист., Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 1928

Восточная Сибирь 25.12.1918

Восточно-Казахстанская область
(Казахстан) 5.05.1928

2-я Борисоглебская, д.

(Ленский р-н
Архангельской обл.) 14.08.1908

Вылково, с.
(Западно -Сибирский край, ист.)

см. Искитим, г.

Вьетнам 17.01.1928
Вьюны, с. (Вьюнская вол. (р -н)

Новониколаевского уезда
Новониколаевской губ. (ист.),

Колыванский р-н

Новосибирской обл.) 5.09.1908
Вятка, г. (ист.) см. Киров, г.

Вятка, д.
(Кыштовский р-н
Новосибирской обл.) 1903

Вятская губерния (ист.)
см. Кировская область

Г

Гана 21.03.1928

Гатчина, г. 3.06.1908
ГДР (ист.) см. Германия

Гдыня, г. 22.12.1918

Германия (в 1949–1990 гг. – ГДР
и ФРГ) 9.01.1958, 5.02.1933,

21.02.1958, 16.04.1918 ,
18.04.1948 , 04.1968, 1.05.1908,

15.07.1948, 23.07.1958, 07.1918,

27.08.1938, 25.09.1948 ,
6.10(23.09).1908, 2.11.1998,

19(7).11.1888, 27.12.1958, 1988

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Гжатск, с.
(Куйбышевский р-н
Новосибирской обл.) 04.1988

Гималаи, горн. система 15.08.1948
Глазов, г. 20.03.1988

Голландия см. Нидерланды
Головково, с.

(Чигиринский уезд

Киевской губ., ист.) 30.12.1883
Гомельская область (Белоруссия)

14.05.1908
Гонконг, г. 26.05.1918 (в библиогр.)

Горностаевка, с.

(до 1945 г. – Мариенталь,
Крым) 16.04.1918

Горький, г. (ист.) см. Нижний
Новгород, г.

Д

Дальневосточная республика (ист.)

26(14).07.1888

Дальний Восток 21.03.1928,
16(3).10.1908, 25.12.1918, 1968

Дания 17.01.1928
Девятники, с.

(Жидачовский р-н
Львовской обл., Украина)
12.08.1933

Джанкой-Феодосийская железная
дорога (ист.) 1838

Дивногорск, г. 24.11.1918

Днепропетровск, г. (в 1776–96
и в 1802–1926 – Екатеринослав)

19(7).11.1888
Днепропетровская область

(Украина) 1.10.1933

Доволенский район
(Новосибирская обл.) 1848

Домачевский район
(ист., Брестская обл.,

Белоруссия) см. Брестский район

Донецк, г. 12.03.1938, 22.04.1938
Донецкая область (Украина)

22.04.1938
Донецкий угольный бассейн

27.01.1908,  19(7).11.1888

Дрогобыческая область
(ист., Украина)

см. Львовская область
Дядьковская, станица

(Краснодарский край) 22.03.1938

Е

Евпаторийский район

(Крымская обл., Украина)
19(7).11.1888

Евпаторийский уезд
(Таврическая губерния, ист.)

см. Евпаторийский район

Евпатория, г. 1968
Екабпилс, г. 15.07.1948

Екатеринбург, г. (в 1924–1991 гг. –
Свердловск) 1.02.1948,

4.02.1918, 1.03.1958, 2.08.1928,

5.09.1908, 4.11.1978, 1838, 1868
Екатеринослав, г. (ист.)

см. Днепропетровск, г.
Елбаши, с.

(Бердский р-н Западно-
Сибирского края (ист.),
Искитимский р-н
Новосибирской обл.) 1.10.1933

Енисейск, г. 26(14).07.1888

Ерахтурский район

(ист., Рязанская обл.)
см. Шиловский район

Ереван, г. 12.03.1938, 11.1998
Ермолаевка, с. (Убинский р -н

Новосибирской обл.) 1888

Ессентуки, г. 23.02.1918

Ж

Женева, г. 1.05.1918
Жигаловский район

(Иркутская обл.) 16(3).10.1908
Жидачовский район

(Львовская обл., Украина)

12.08.1933
Житомер, г. 14.11.1938

Журавка, с.
(Сумской р-н Сумской обл.)

27.01.1908

Журавка, с.
(Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 1928

З

Забайкальская железная дорога 1838

Забайкальская область (ист.) 1888
Закавказская железная дорога

(ист.) 1838
Западная Сибирь 26.09.1948,

9.10.1968, 19(7).11.1888,

25.12.1918, 1928
Западно-Сибирская железная

дорога 28.01.1918, 1838
Западно-Сибирский край (ист.)

10.04.1933, 1.10.193337

Здвинск, р. п.
(Здвинский р -н
Новосибирской обл.) 2.03.1978,

10.04.1933
Здвинск, с.

(Здвинский р -н
Западно-Сибирского края

(ист.), Новосибирской обл.)

см. Здвинск, р. п.
Здвинский район

(Западно -Сибирский край (ист.),
Новосибирская обл.) 2.03.1978,

10.04.1933

Зима, г. 14.10.1948
Златоуст, г. 14.09.1908 , 1838

Знаменская волость
(Верхоленский уезд

Иркутской губ., ист.)

16(3).10.1908

И

Игналина, г. 14.10.1948
Израиль 19.04.1928, 2.11.1998

Ингушетия (Ингушская Республика,
РФ) 3.10.1988

Индия 21.02.1958, 21.03.1928,

27.12.1958
Инская, ст. 11.09.1883

Иран 21.03.1928
Иркутск, г. 4.02.1918, 20.03.1988,

30.04.1883, 26.05.1918

(в библиогр.), 30(17).05.1908,
3.10.1988, 6.10.1958,

16(3).10.1908 , 1838
Иркутская губерния

(ист., ныне Иркутская обл.)

16(3).10.1908
Искитим, г. 10.4.1933, 1.10.1933,

28.10.1928, 14.11.1918
Искитим, р. п.

(Бердский р -н Западно-
Сибирского края, ист.)
см. Искитим, г.

Искитимский район
(Западно -Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.) 10.4.1933,

14.11.1918
Испания 25.09.1948, 14.11.1938,

11.1998
Италия 21.02.1958, 1.05.1918,

15.07.1948, 23.07.1958

Ичкала, д.
(Северный р-н
Новосибирской обл.) 1888

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

37  На эту дату в Календаре – два события по Западно-Сибирскому краю:
начало паспортизации в крае и ликвидация Бердского района
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Кабаклы, разъезд (ист., ныне ст.)
26.05.1918

Каган, г. (до 1935 г. – Новая Бухара;
Узбекистан) 15.07.1928

Казань, г. 29.07.1888, 30.07.1933,
2.08.1928, 19.10.1908

Казахстан 4.02.1918, 21.03.1928,
5.05.1928, 23.06.1938,

16.07.1918, 3.10.1988,
25.12.1918

Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г.
Каинский уезд (Томская губ., ист.)

22.12.1888,  1903
Калининская область (ист.)

см. Тверская область
Калифорния (штат, США) 1988

Калужская область 5.09.1908
Камень-на-Оби, г. 16.11.1918

Камчатка, п-ов 13.07.1938
Канада 23.08.1928

Кангурт, пос.
(Хатлонская обл.,

Таджикистан) 21.01.1933
Карасукский район

(Западно-Сибирский край (ист.),
Новосибирская обл.)

10.04.1933
Каргат, с.

(ист., ныне город) 1.10.1933
Каргат, ст. 26.05.1918

Каргатский район
(Новосибирская обл.)

16.04.1918
Карелия 13.07.1938, 22.12.1918, 1888

Каталония (Испания) 14.11.1938
Кемерово, г. 23.02.1918, 21.03.1928,

2.06.1958, 16.07.1918, 16.07.1948,
3.10.1988, 14.11.1938

Кемеровская область 18.09.1938 ,
9.10.1968, 20.12.1918,  1928

Керби, пос.
(ист., Хабаровский край)

см. Полины Осипенко, с.
Керченский полуостров 16.04.1918

Керчь, г. 16.04.1918
Киев, г. 23.02.1948 , 4.11.1978, 1888

Киевская губерния
(ист., ныне Киевская обл.,

Украина) 19.04.1928 ,
14.11.1938,  30.12.1883

Кинель-Черкассы, с.
(Кинель-Черкасский р -н
Самарской обл.) 1883

Киргизия 21.03.1928

Киров, г. (в 1781–1934 гг. – Вятка)
24.11.1918

Кировакан, г. (ист.) см. Ванадзор, г.
Кировская область (бывшая

Вятская губ.) 1.02.1928,
9.02.1918, 24.11.1918

Киселевск, г. 15.06.1908

Кисловодск, г. 14.08.1908
Китай 17.01.1928, 5.02.1933,

21.02.1958, 1988
Китерня, д.

(Бердский р-н Западно-
Сибирского края (ист.),
Искитимский р-н
Новосибирской обл.) 1.10.1933

Козловка, с.
(Ачинский р-н
Красноярского края) 6.08.1938

Койново, с.

(Западно-Сибирский край, ист.)
см. Искитим, г.

Колбиха, с.

(Томский р-н Томской обл.)
10.01.1918

Колыванский район
(Новосибирская обл.)
27.12.1958

Колывань, г. (Томская губ., ист.)
см. Колывань, р. п.

Колывань, р. п. (Колыванский р-н
Новосибирской обл.) 5.09.1908,
11.11.1908, 1838

Кольский полуостров 30(17).05.1908
Кольцово, (поселок

Новосибирского р-на (ист.),
ныне наукоград) 06.1988,
14.10.1948

Конотоп, г. 1838
Конотопская железная дорога (ист.)

1838
Константиновщина, д.

(Жигаловский р-н Иркутской

обл.) 16(3).10.1908
Копенгаген, г. 16(3).10.1908

Кордон, пос.
(Северный р-н
Новосибирской обл.) 1908

Корея (Республика Корея)
21.02.1958, 22.04.1938

Коропский район
(Черниговская обл., Украина)
1.05.1908

Косманка, д.
(ист., Венгеровский р-н
Новосибирской обл.) 5.02.1933

Кострома, г. 27.12.1958
Кохтла-Ярве, г. 22.06.1958

Коченево, р. п. (Коченевский р -н
Новосибирской обл.)

29(16).09.1908

Коченево, с.
(ист., Коченевский р-н
Новосибирского окр.

Сибирского края, Западно-
Сибирского края, ист.)

см. Коченево, р. п.
Коченевский район

(Новосибирская обл.)

22.03.1938
Кочергино, д. (Московская обл.)

5.09.1908
Кочки, с.

(Кочковский р-н
Новосибирской обл.)
16.04.1918

Кочковский район
(Новосибирская обл.)

16.04.1918

Кочубей, д. (ист.) см. Алферовка, д.
Кошкуль, ст.  26.05.1918

Красногорск, г. 14.05.1908
Краснодар, г. 22.03.1938, 16.07.1948

Краснодарский край, Кубань

22.03.1938
Краснозерский район

(Западно -Сибирский край (ист.),
Новосибирская обл.)

10.04.1933

Краснозерское, с.
(Западно -Сибирский край (ист.),

ныне р. п. Краснозерского р-на
Новосибирской обл.)

10.04.1933

Краснообск, р. п.
(Новосибирский р -н) 1.02.1928,

9.02.1918,  17.02.1938,
14.08.1908 , 14.10.1948

Красноярск, г. 1.03.1958, 16.03.1928,

21.03.1928, 26.05.1918
(в библиогр.), 3.06.1958,

16.07.1948, 23.08.1928 ,
5.09.1908, 6.10.1958, 1838, 1968

Красноярский край 13.07.1938,

6.08.1938, 19(7).11.1888
Кривощеково, с. (ист.)

см. Новониколаевск, г.;
Новосибирск, г.

Кротово, д. (Доволенский р-н
Новосибирской обл.) 1848

Крым 16.04.1918 , 12.10.1928

Крымская область (Украина)
19(7).11.1888

Кубань см. Краснодарский край

Кудряшовский, д. п.
(Новосибирский р-н) 17.10.1928

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ



1 9 2

У

К

А

З

А

Т

Е

Л

И

Кузнецк, г. см. Новокузнецк, г.
Кузнецкий угольный бассейн

3.06.1908, 1.10.1933, 7.11.1933,

19(7).11.1888
Кузнецкий уезд

(Саратовская губ. (ист.),
ныне Кузнецкий р-н
Пензенской обл.)

29(16).09.1908
Куйбышев, г. (до 1935 г. – Каинск)

5.02.1933, 22.03.1938, 04.1988,
26.05.1918, 11.11.1908, 1838

Куйбышев, г. см. Самара, г.

Куйбышевский район
(Новосибирская обл.)

22.03.1938, 04.1988
Кулябская область

(ист., ныне в составе

Хатлонской обл., Таджикистан)
21.01.1933

Купино, г. 27.01.1933 , 26.05.1918
Купино, с. (Томская губ., ист.)

см. Купино, г.

Купинский район
(Новосибирская обл.)

27.01.1933, 5.02.1933, 03.1933,
1908

Курган, г. 2.08.1928, 19.10.1908, 1838

Курская губерния (ист., ныне
Курская область) 1848

Курско-Киевская железная дорога
(ист.) 1838

Кутянка, с.

(Острожский р-н
Ровенской обл.) 1848

Кыштовка, с.
(Каинский уезд Томской губ.,

Кыштовский р-н Новосибирской

обл.) 5.02.1933, 7.11.1933, 1903
Кыштовский район

(Новосибирская обл.)
7.11.1933, 1903

Л

Ландварово-Роменская железная

дорога (ист.) 1838

Ланестер, г. 20.03.1988
Латвия 15.07.1948, 11.09.1883

Латинская Америка 15.08.1948
Ленинград, г. (ист.)

см. Санкт-Петербург, г.

Ленинградская область 27.12.1958
Ленинск-Кузнецкий, г. 1.10.1933,

7.11.1933
Ленинское, пос.

(Шабалинский р-н
Кировской обл.) 1.02.1928

Ленский район
(Архангельская обл.)

14.08.1908

Липнице, г. 30.04.1883
Литва 20.12.1918

Ловозерские тундры, горн. массив
30(17).05.1908

Локнянский район

(Псковская обл.) 12.10.1928
Луганск, г. 30(17).05.1908

Луганская область (Украина)
16.07.1948, 30.07.1933

Львов, г.  30(17).05.1908,

12.08.1933, 1.10.1933
Львовская область (Украина)

12.08.1933

М

Магнитогорск, г. 7.11.1933
Макеевка, г. 19(7).11.1888

Малмыж, г. 24.11.1918

Малмыжский уезд
(Вятская губ. (ист.),

ныне р-н Кировской обл.)
24.11.1918

Мариенталь, с. (ист., Крым)

см. Горностаевка, с.
Мариинск, г. 26.05.1918

(в библиогр.), 15.06.1908,
11.11.1908, 1838

Маршанское, с.

(Каргатский р-н
Новосибирской обл.) 16.04.1918

Маслянино, р. п.
(Маслянинский р-н
Новосибирской обл.) 10.04.1933,

1.05.1908, 24.06.1938,
23.07.1958, 8.12.1978

Маслянинский район
(Западно-Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.) 10.04.1933,

1.05.1908, 24.06.1938
Матвеевка, пос.

(ист., Новосибирский р-н)
26.03.1958

Медведское, с.

(Черепановский р-н
Западно-Сибирского края (ист.),

Новосибирской обл.) 14.11.1938
Медвежьегорск, г. 1888

Междуреченск, г. 19(7).11.1888

Метелево, с.
(Купинский р-н
Новосибирской обл.) 1908

Миасс, г. 1838

Минино, с.
(Венгеровский р -н
Новосибирской обл.) 5.02.1933

Миннеаполис, г. 6.08.1938
Минск, г. 1838

Минусинск, г. 5.09.1908
Миньяр, г. 14.09.1908

Молдавия 27.12.1958

Монастырское, с.
(Шегарский р-н Томской обл.)

28.01.1918
Монголия 16(3).10.1908

Монтре, г. 1988

Москва, г. 3.01.1928, 17.01.1928 ,
1.02.1928, 4.02.1918, 5.02.1933,

9.02.1918, 21.02.1958, 23.02.1918,
23.02.1948 , 3.03(19.02).1878,

20.03.1988, 21.03.1928,

18.04.1948 , 19.04.1928 ,
22.04.1938, 1.05.1918,

5.05.1928,  14.05.1908,
23.05.1933 , 23.05.1988,

30(17).05.1908,  2.06.1948,

2.06.1958,  6.06.1928,
17.06.1938 , 22.06.1958 ,

27.06.1958 , 13.07.1938 ,
15.07.1948, 16.07.1918,

07.1918 , 2.08.1928, 6.08.1938,

12.08.1918 , 14.08.1908 ,
17-19.08.1928 , 5.09.1908,

19.09.1933 , 29(16).09.1908,
29.09.1918 , 09.1933, 1.10.1933,

3.10.1988, 6.10(23.09).1908,

14.10.1958, 16(3).10.1908,
24.10.1928 , 24.10.1938 ,

25.10.1938, 28.10.1928 ,
1.11.1928, 4.11.1978, 6.11.1928,

9.11(27.10).1908, 16.11.1918 ,

24.11.1918 , 25.12.1918,
27.12.1958 , 1838 , 1888, 1968

Московская область 19.04.1928,
14.05.1908 , 2.06.1948,

5.09.1908

Мошково, р. п.
(Мошковский р -н
Новосибирской обл.)
10.04.1933 , 5.05.1928

Мошково, с.

(Мошковский р -н
Западно-Сибирского края

(ист.), Новосибирской обл.)
см. Мошково, р. п.

Мошковский район

(Западно-Сибирский край,
ист., Новосибирская обл.)

10.04.1933

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Мураффа, с.
(Шаргородский р-н
Винницкой обл.) 1.05.1918

Мурманская область 14.11.1918,
22.12.1918

Мышкинский район
(Ярославская обл.) 21.08.1918

Н

Нарым, г. (Томская губ. (ист.),

ныне село Парабельского р-на

Томской обл.) 11.11.1908
Нидерланды (неофиц. назв. –

Голландия) 21.02.1958, 1988
Нижне-Каргат, с.

(Нижнее-Каргатский р -н
Западно-Сибирскогого края, ист.)
см. Здвинск, р. п.

Нижне-Каргатский район
(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Здвинский район

Нижний Ломов, г.
25.12.1918

Нижний Новгород, г.
(в 1932–1991 гг. – Горький)

4.02.1918, 22.04.1938 ,

23.06.1938,  2.08.1928,
19.10.1908, 16.11.1918

Нижняя Ельцовка, д.
(ист., Новосибирский р-н)

26.03.1958

Николаев, г. 1838
Никольское, с.

(Кузнецкий р-н
Пензенской обл.) 29(16).09.1908

Никоново, с.

(Никоновский р-н
Западно-Сибирского края, ист.)

см. Маслянино, р. п.
Никоновский район

(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Маслянинский район
Никополь, г. 1.10.1933

Новая Бухара, г. (ист.) см. Каган, г.
Новоключи, с.

(Купинский р-н
Новосибирской обл.) 5.02.1933

Новокузнецк, г. (в 1932–1961 гг. –

Сталинск, в 1939 г. в состав
города включен г. Кузнецк

(Кузнецк-Сибирский))

21.03.1928, 15.06.1908 ,
23.08.1928, 1.10.1933,

3.10.1988, 7.11.1933,
11.11.1908, 1968

Новолуговое, с.
(Новосибирский р-н
Новосибирской обл.)

31.10.1933
Новониколаевск, г. (ист.) 1.01.1918,

4.02.1918, 21.02.1908, 1.03.1958,
3.03(19.02).1878,  10.04.1918,

30.04.1883, 26.05.1918 ,

26(14).07.1888, 15.08.1908,
11.09.1883, 11.11.1908,

30.12.1883, 30.12.1918, 1868,
1883, 1888, 1908

Новониколаевская губерния (ист.)

1868
Новосибирск, г. 2.01.1968,

3.01.1928, 9.01.1958,
10.01.1918, 21.01.1933 ,

21.01.1938, 27.01.1908 ,

28.01.1918, 1.02.1948,
4.02.1918, 5.02.1928,

5.02.1933, 6.02.1928,
20.02.1958, 21.02.1958 ,

23.02.1918, 23.02.1948 ,

27.02.1998, 1.03.1958,
3.03(19.02).1878, 5.03.1938,

5.03.1998, 12.03.1938,
16.03.1928, 18.03.1948 ,

20.03.1988, 21.03.1928 ,

22.03.1983, 26.03.1958 ,
28.03.1958, 03.1988, 5.04.1928,

16.04.1918, 18.04.1948 ,
19.04.1928, 30.04.1928 ,

04.1968, 1.05.1918, 2.05.1938,

5.05.1928, 7.05.1928,
14.05.1908, 21.05.1933 ,

23.05.1933, 23.05.1988 ,
30(17).05.1908, 2.06.1948,

2.06.1958, 3.06.1908, 3.06.1958,

6.06.1928, 15.06.1908,
15.06.1933, 17.06.1938 ,

20.06.1968, 22.06.1918 ,
22.06.1958, 27.06.1958 ,

06.1988, 11.07.1948,

13.07.1938, 15.07.1928 ,
15.07.1948, 16.07.1918 ,

16.07.1948, 23.07.1958 ,
24.07.1908, 29.07.1888 ,

30.07.1933, 07.1918,  2.08.1928,

6.08.1938, 12.08.1918,
12.08.1933, 14.08.1908 ,

15.08.1948, 16.08.1988 ,

17-19.08.1928 , 21.08.1918,
23.08.1928 , 27.08.1938 ,

4.09.1998,  5.09.1908, 6.09.1928,

11.09.1883 , 14.09.1908,
19.09.1933 , 25.09.1958 ,

25.09.1948 , 26.09.1948 ,
29(16).09.1908,  29.09.1918,

09.1933 , 1.10.1928, 1.10.193338,

3.10.1988, 6.10(23.09).1908,
6.10.1958,  9.10.1968,

12.10.1928 , 14.10.1948 ,
14.10.1958 , 16(3).10.1908 ,

17.10.1928 , 17.10.1958 ,

19.10.1908 , 24.10.1928 ,
24.10.1938 , 25.10.1938 ,

28.10.1928 , 31.10.1933 ,
1.11.1928, 2.11.1998, 4.11.1978,

6.11.1928, 7.11.1933,

9.11(27.10).1908 , 11.11.1988 ,
14.11.1918 , 14.11.1938,

16.11.1918 , 19(7).11.1888 ,
24.11.1918 , 28.11.1948 , 11.1998,

1.12.1988, 20.12.1918 ,

22.12.1888, 22.12.1918 ,
25.12.1918 , 27.12.1958 ,

30.12.1883, 30.12.1918, 1858,
1868,  1883, 1888 , 1908, 1928,

1933,  1958, 1968 , 1988

Новосибирский район
(Новосибирская обл.)

1.02.1928, 9.02.1918,
17.02.1938 , 26.03.1958 ,

06.1988, 14.08.1908,

14.10.1948 , 17.10.1928
Новострелищенский район

(Дрогобыческая обл. (ист.),
Украина) 12.08.1933

Новотроицк, с.

(Северный р-н
Новосибирской обл.) 1908

Норильск, г. 6.10.1958
Носовичи, д.

(Тереховский р-н
Гомельской обл.,
Белоруссия) 14.05.1908

Нур -Али, д.
(Евпаторийский р -н
Крымской обл., Украина)

19(7).11.1888
Нью-Джерси, штат (США) 09.1933

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

38  На эту дату в Календаре по Новосибирску – четыре события: начало рабо-
ты нового театра (драматический театр «Старый дом»); начало паспортиза-

ции населения Запсибкрая, в т. ч. Новосибирска; ликвидация Бердского

района и присоединение части его населенных пунктов к Новосибирскому
горсовету; рождение будущего оперного певца А. А. Прудника.
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Огурцово, д.
(ист., Новосибирский р-н)

26.03.1958
Одесса, г. 15.06.1908, 12.08.1918,

1988

Олтарь, д.
(Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 27.01.1908

Ольшанский, пос.

(Коченевский р-н
Новосибирской обл.) 22.03.1938

Омск, г. 1.01.1918, 21.01.1938,

3.03(19.02).1878, 20.03.1988,
21.03.1928, 30.04.1883,

26.05.1918, 3.06.1908,

3.06.1958, 16.07.1948,
24.07.1908, 29.07.1888,

2.08.1928, 6.10.1958,
11.11.1908, 1838, 1883, 1968

Омская область 3.01.1928,

21.01.1938, 1.02.1948, 1928
Ордынский район

(Новосибирская обл.) 1.12.1988
Орел, г. 6.06.1928, 9.11(27.10).1908

Оренбург, г. 1838

Оренбургская железная дорога
1838

Орловская губерния
(ист., ныне Орловская обл.)

9.11(27.10).1908, 1848

Оропеза дель Мар, г. 11.1998
Орск, г. 4.11.1978

Орхово, с.
(Брестский р-н Брестской обл.,

Белоруссия) 26.09.1948

Острожский уезд
(Волынская губ. (ист.),

ныне р-н Ровенской обл.,
Украина) 1848

П

Павловск, г. 27.12.1958
Парабель, пос. (Томская обл.)

18.03.1948
Париж, г. 26.05.1918 (в библиогр.),

6.10(23.09).1908, 16(3).10.1908

Пензенская область 29(16).09.1908,
25.12.1918

Первомайск, г.
(Луганская обл., Украина)

16.07.1948

Пермская губерния
(ист., ныне Пермская обл.)

29.07.1888,  1868

Пермь, г.  3.03(19.02).1878,
26.05.1918, 3.06.1958, 1838, 1868

Поволжье 21.03.1928

Познань, г. 16(3).10.1908
Покровск, г. (ист.) см. Энгельс, г.

Полесская железная дорога (ист.)
1838

им. Полины Осипенко, с.

(им. Полины Осипенко р-н
Хабаровского края) 24.10.1938

Поломошное, с.
(Томская губ., ист.,

ныне село Яшкинского р-на

Кемеровской обл.) 1838
Полтавская губерния

(ист., ныне Полтавская обл.,
Украина) 19(7).11.1888

Польша 20.03.1988, 22.04.1938,

1.05.1918, 26.05.1918
(в библиогр.), 16.07.1918,

22.12.1918, 1968
Починковский район

(Смоленская обл.) 11.07.1948,

20.12.1918
Прага, г. 1.03.1958, 30.04.1883 ,

6.10(23.09).1908
Прибайкалье 16(3).10.1908

Приморск, г. 6.10.1958

Прокопьевск, г. 1.10.1933
Псковская область 12.10.1928

Пхеньян, г. 07.1918

Р

Резекне, г. 11.09.1883
Речкуновка, пос.

(ист., Новосибирский р-н)

26.03.1958
Рига, г. 23.05.1933

Рим, г. 6.10(23.09).1908
Ровенская область 1848

Романовка, с.

(Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 1928

Романовское, с.
(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Чулым, с.

Ростов -на-Дону, г. 22.04.1938,
9.11(27.10).1908

Рочестер, г. 1.05.1918
Румыния 17.01.1928, 5.05.1928,

16.07.1918

Рязанская губерния
(ист., ныне Рязанская обл.)

29.09.1918, 1838
Рязань, г. 16.11.1918

С

Самара, г. 27.08.1938, 1838 , 1883,
1968

Самарская губерния
(ист., ныне Самарская обл.) 1883

Санкт-Петербург, г.

(в 1914–1924 гг. – Петроград,
в 1924–1991 гг. – Ленинград)

17.01.1928 , 1.03.1958,
5.03.1938, 20.03.1988,

22.04.1938, 30.04.1928 ,

04.1968, 30(17).05.1908,
15.07.1948, 16.07.1918 ,

24.07.1908 , 14.08.1908 ,
21.08.1918 , 19.09.1933 ,

09.1933, 1.10.1933,

6.10(23.09).1908,  12.10.1928,
14.10.1948, 14.10.1958,

16(3).10.1908 , 19.10.1908,
25.10.1938, 4.11.1978,

6.11.1928, 9.11(27.10).1908,

16.11.1918, 19(7).11.1888,
1.12.1988, 27.12.1958, 1838, 1883

Саппоро, г. 6.08.1938, 09.1933
Саратов, г. 12.03.1938,  1883

Саратовская губерния

(ист., ныне Саратовская обл.)
5.02.1928, 29(16).09.1908

Свердловск, г. (ист.)
см. Екатеринбург, г.

Севастополь, г. 14.11.1938

Северная Осетия (Республика
Северная Осетия, РФ) 3.10.1988

Северное, с.
(Западно -Сибирский край (ист.),

Северный р-н

Новосибирской обл.)
10.04.1933

Северный район
(Западно -Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.) 5.02.1933,

10.04.1933 , 1888, 1908
Северодвинск, г. 16.11.1918

Семипалатинск, г. 5.05.1928,
1.10.1933

Семипалатинская область

17.02.1938
Сент -Пол, г. 6.08.1938

Серпухов, г. 5.09.1908
Серышевский район

(Амурская обл.) 13.07.1938

Сибирская платформа 30(17).05.1908
Сибирь 26.09.1948

Симферополь, г. 19(7).11.1888
Сирия 17.01.1928, 21.03.1928

Славянск, г. 22.04.1938

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Смоленская область 11.07.1948,
20.12.1918

Соловецкий остров 1888

Сосновка, д.
(Бердский р-н Новосибирского

окр. Сибирского края, (ист.),
ныне село Искитимского р-на

Новосибирской обл.) 7.05.1928

Спасск-Дальний, г.
(в 1917–1929 гг. – Спасск)

5.09.1908
Спасский район

(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Венгеровский район
Спасское, с.

(Западно-Сибирский край, ист.)
см. Венгерово, с.

Средне-Сибирская железная

дорога (ист.) см. Западно-
Сибирская железная дорога

Средняя Азия 4.02.1918, 13.07.1938,
09.1933, 16(3).10.1908

Сретенск, г. 1838

Ставропольский край 3.10.1988
Сталинск, г. (ист.) см. Новокузнецк, г.

Стамбул, г. 12.03.1938
Сузун, р. п.

(Сузунский р-н
Новосибирской обл.)
18.03.1948,  10.04.1933,  1858

Сузунзавод, с.
(Западно-Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.)

см. Сузун, р. п.
Сузунский район

(Новосибирская обл.)
22.12.1918, 27.12.1958, 1858

Сумская область (Украина)

27.01.1908
Сумской район

(Сумская обл., Украина)
27.01.1908

США 4.02.1918, 21.02.1958,

1.05.1918, 15.07.1948,
23.07.1958, 27.08.1938, 09.1933,

6.10(23.09).1908, 25.10.1938,
2.11.1998, 19(7).11.1888,

27.12.1958, 1838, 1988

Т

Таврическая губерния (ист.)

19(7).11.1888
Таджикистан 21.01.1933,

21.03.1928, 16(3).10.1908
Таиланд 09.1933, 25.10.1938

Тайга, ст. 24.10.1938

Тальменка, с.
(Бердский р-н
Западно-Сибирского края (ист.),

Искитимский р-н Новосибирской
обл.) 1.10.1933, 14.11.1918

Тамбов, г. 16.07.1948
Тамбовская губерния

(ист., ныне Тамбовская обл.) 1848

Таргентуй, с.
(Забайкальская обл., ист.) 1888

Тарский район
(Омская обл.) 1.02.1948

Тарусский район

(Калужская обл.) 5.09.1908
Татарск, г. 26.05.1918

Татарский район
(Новосибирская обл.)

22.03.1938, 03.1933

Ташкент, г. 20.03.1988, 16.04.1918
Тверская область (в 1935–1990 гг. –

Калининская обл.) 15.06.1933
Тверь, г. 23.05.1933

Тебисская, ст. 26.05.1918

Тереховский район
(Гомельская обл., Белоруссия)

14.05.1908
Тетерюхино, д.

(Мышкинский р-н
Ярославской обл.) 21.08.1918

Токио, г. 16(3).10.1908

Томск, г. 28.01.1918, 23.02.1948 ,
20.03.1988, 21.03.1928,

26.05.1918, 2.06.1948,

17.06.1938, 22.06.1918 ,
23.06.1938, 13.07.1938 ,

16.07.1948, 29.07.1888 ,
6.08.1938, 15.08.1908,

5.09.1908, 14.10.1948,

28.10.1928, 11.11.1908,
19(7).11.1888, 20.12.1918,

30.12.1883, 1838, 1883
Томская губерния

(ист., ныне Томская обл.)

3.01.1928, 10.01.1918,
28.01.1918, 18.03.1948 ,

26.05.1918, 5.09.1908,
18.09.1938, 9.10.1968,

11.11.1908, 22.12.1888, 1838,

1868, 1903, 1928
Томский район (Томская обл.)

10.01.1918
Топки, г. 1.10.1933

Торопец, г.  15.06.1933

Транссибирская магистраль,
Великая Сибирская магистраль

1838

Тува (Республика Тыва, РФ)
3.10.1988, 19(7).11.1888

Тула, г. 4.02.1918

Тюменская область 3.01.1928
Тюмень, г. 24.07.1908 , 1838

У

Убинский район

(Новосибирская обл.) 1888
Увяз, д.

(Шиловский р-н
Рязанской обл.) 29.09.1918

Удмуртия

(Удмуртская Республика, РФ)
20.03.1988

Ужаниха, с.

(Чулымский р-н
Новосибирской обл.) 1.05.1908

Узбекистан 20.03.1988, 21.03.1928,
15.07.1928

Укок, плоскогорье 26.09.1948

Украина 27.01.1908,  23.02.1948,
22.03.1938, 19.04.1928 ,

22.04.1938 , 30.04.1928 ,
1.05.1908, 1.05.1918,  2.05.1938,

30(17).05.1908,  15.06.1908,

16.07.1948 , 30.07.1933 ,
12.08.1918 , 2.08.1933,

19.09.1933, 25.09.1948,
1.10.1933 , 3.10.1988,  14.11.1938,

19(7).11.1888 , 27.12.1958

Улан-Батор, г. 12.03.1938,
16(3).10.1908

Улан-Удэ, г. 16.07.1948, 16(3).10.1908
Урал 21.03.1928, 27.12.1958

Уральская горно-заводская

железная дорога (ист.) 1838
Уссурийская железная дорога (ист.)

1838
Усть-Каменогорск, г. 1968

Усть-Таркский район

(Новосибирская обл.)
22.03.1938, 21.08.1918 ,

22.12.1888
Устюжанино, д.

(Ордынский р-н
Новосибирской обл.) 1.12.1988

Утянка, с.

(Доволенский р-н
Новосибирской обл.) 1848

Уфа, г.  21.01.1933, 30.04.1883, 1883

Ф

Финляндия 21.02.1958, 23.07.1958,

18.09.1938, 20.12.1918, 1968,
1988
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Франкфурт-на-Майне, г. 07.1918
Франкфурт-на-Одере, г. 04.1968

Франция 9.01.1958, 21.02.1958,

20.03.1988, 1.05.1918,
5.05.1928, 26.05.1918

(в библиогр.), 25.09.1948
ФРГ см. Германия

Х

Хабаровск, г. 4.02.1918, 6.10.1958

Хабаровский край 24.10.1938

Хакасия 1.10.1933
Халилово, п. г. т.

(Гайский р-н
Оренбургской обл.) 4.11.1978

Халхин-Гол, р. 5.09.1908, 18.09.1938

Харьков, г. 27.01.1908, 30.07.1933,
1.10.1933, 6.10(23.09).1908,

19(7).11.1888
Харьковско-Николаевская

железная дорога (ист.) 1838

Хатлонская область (Таджикистан)
21.01.1933

Худышка, д.
(Кыштовский р-н
Новосибирской обл.) 1903

Ц

Цфат, г. 19.04.1928

Ч

Чебоксары, г. 16.11.1918

Челкар, г. 16.07.1918
Челябинск, г. 1.01.1918, 1.02.1928,

20.03.1988, 26.05.1918,

3.06.1958, 14.09.1908, 1838
Челябинская область 14.09.1908

Чемский (Чемской), пос.
(ист., Новосибирский р-н)

26.03.1958

Чердынь, г. 1868
Черепаново, с. (Томская губ., ист.)

26.05.1918 (в библиогр.)
Черепановский район

(Западно-Сибирский край (ист.),

Новосибирская обл.) 1.10.1933,
14.11.1938

Черная речка, с.
(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Искитим, г.

Черниговская губерния (ист., ныне
Черниговская обл., Украина)

27.01.1908, 1.05.1908, 1848
Чернобыль, г. 2.05.1938,

17.06.1938, 14.10.1948

Черно -Курьинский район
(Западно-Сибирский край, ист.)

см. Карасукский район

Чехословакия (ист.) 1.03.1958,
30.04.1883, 5.05.1928,

26.05.1918, 15.06.1933,
23.07.1958, 6.10(23.09).1908

Чечня (Чеченская Республика, РФ)

3.10.1988
Чигиринский уезд

(Киевская губ., ист.) 30.12.1883
Чикаго, г. 16(3).10.1908

Чистоозерное, р. п.

(Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 03.1933,

12.05.1948, 1928
Чистоозерное, с.

(Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.)
см. Чистоозерное, р. п.

Чистоозерный район
(Новосибирская обл.)

27.01.1908, 03.1933,

12.05.1948, 1928
Чита, г. 3.03(19.02).1878 ,

20.03.1988, 26(14).07.1888
Чулым, с. (ист., Томская губ.,

Западно-Сибирский край (ист.),

ныне город
Новосибирской обл.)

26.05.1918 (в библиогр.),
10.04.1933

Чулымский район

(Западно-Сибирский край (ист.),
Новосибирская обл.)

10.04.1933, 1.05.1908,
25.10.1938

Ш

Шабалинов, с.

(Коропский р-н
Черниговской обл.) 1.05.1908

Шабалинский район

(Кировская обл.) 1.02.1928
Шанхай, г. 17.01.1928

Шаргородский район

(Винницкая обл., Украина)
1.05.1918

Шаталово, д.
(Починковский р-н
Смоленской обл.) 20.12.1918

Швейцария 1.05.1918, 23.07.1958,
27.12.1958, 1988

Швеция 4.02.1918, 21.02.1958, 1968
Шегарский район (Томская обл.)

28.01.1918

Шемонаиха, с.
(Восточно-Казахстанская обл.,

Казахстан) 5.05.1928

Шиловский район
(Рязанская обл.) 29.09.1918

Шипицыно, с.
(Венгеровский р -н
Новосибирской обл.) 5.02.1933

Шяуляй, г. 20.12.1918

Э

Эдинбург, г. 6.10(23.09).1908
Энгельс, г.

(в 1747–1931 – Покровская
слобода, г. Покровск ) 5.02.1928

Эстония 22.06.1958 , 1988

Ю

Югославия 15.06.1933, 16.07.1918

Юдино, д.
(Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.) 27.01.1908

Юдинская волость (ист.) 27.01.1908
Юный Ленинец, пос.

(Новосибирский р-н) 26.03.1958
Юрга, г. 7.11.1933, 1988

Я

Якутия 30(17).05.1908, 16(3).10.1908

Якутск, г. 3.03(19.02).1878,

6.10.1958
Якутская алмазоносная провинция

30(17).05.1908
Япония 9.01.1958, 21.02.1958,

1.05.1918, 15.07.1948,

23.07.1958, 6.08.1938,
25.09.1948, 09.1933,

25.10.1938, 16.11.1918
Ярки, с. (Доволенский р -н) 1848

Ярославль, г. 19.04.1928,

5.09.1908, 09.1933
Ярославская область 21.08.1918



197

У

К

А

З

А

Т

Е

Л

И

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ39

39 В указатель включены названия всех упоминающихся в Календаре органов власти, предприятий, организаций,

учебных заведений (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области. В том числе тех, которые существовали в про-

шлом (возле этих названий стоит пометка «ист.»). В ряде случаев одно и то же учреждение, предприятие, издание
(и т. д.) упоминается в Календаре в связи с разными датами. Указатель позволяет быстро выявить даты основания,

начала работы предприятий и организаций, выхода первых номеров периодических и зданий (и т. д.), юбилеи кото-
рых отмечаются в 2008 г., а также даты начала истории организаций, изданий (и т. д.), существовавших в прошлом –

все эти даты выделены жирным шрифтом. Предприятия, учебные заведения, периодические издания (и т. д.), имею-

щие особенные, характерные названия (например, «Сибакадемстрой», «Виктория», «Сибирские огни»), нужно искать
в алфавите именно на эти названия.

Авиационная военная школа (ист.), г. Новосибирск

см. Военная…
Авиационный завод им. В. П. Чкалова, г. Новосибирск

23.02.1918, 23.02.1948, 23.05.1988, 25.09.1958,
30.12.1918

Авиационный техникум (ист., ныне Авиационный

технический колледж), г. Новосибирск 23.02.1918
Аграрный университет, г. Новосибирск см. Сельско-

хозяйственный институт (ист.)…
Администрация г. Новосибирска (мэрия) 11.07.1948,

6.08.1938

Администрация Новосибирской области 27.02.1998,
2.06.1958, 6.08.1938, 6.11.1928

«Академстроевец», газета, г. Новосибирск 14.10.1958
Архив Купинского района (Архивная служба районной

администрации) 27.01.1933

Архив Маслянинского района (Архивная служба
районной администрации 24.06.1938

Архив Новосибирский городской 26.03.1958, 27.08.1933

Архив Новосибирский областной 20.02.1958
Архитектурно-строительный университет, г. Новоси-

бирск см. Сибирский строительный институт (ист.)…
Архитектурно-художественная академия (вуз),

г. Новосибирск 23.05.1988

Аэроклуб, г. Новосибирск 23.02.1948
Аэрокосмический лицей, г. Новосибирск 23.05.1988

Библиотека им. С. П. Мосияша, р. п. Чистоозерное 1928
Библиотека им. Н. Г. Чернышевского, г. Новосибирск

31.10.1933

Библиотека областная научная, г. Новосибирск
3.01.1928, 6.11.1928

Библиотека публичная научно-техническая СО РАН
(ГПНТБ СО РАН) 07.1918, 17.10.1958

Библиотека центральная Кыштовского района,

р. п. Кыштовка 7.11.1933
«Блокнот агитатора», журнал (ист.), г. Новосибирск

22.06.1918
Больница городская клиническая № 2, г. Новосибирск

30.12.1918

Ботанический сад Центральный сибирский СО АН
СССР (СО РАН), г. Новосибирск см. Центральный

сибирский…
«Валяные изделия», ЗАО, г. Новосибирск 1928

«Вечерний Новосибирск», газета 1.03.1958

«Виктория», специализированная детско-юношеская

школа Олимпийского резерва по фехтованию
2.01.1968

Военная авиационная школа (ист.), г. Новосибирск
23.02.1948

ВОИР см. Общество Всероссийское изобретателей

и рационализаторов…
«Восток», НПО, г. Новосибирск 6.08.1938

«Востоксибспецавтоматика», АОЗТ, г. Новосибирск
6.10.1958

Всесоюзная ассоциация работников науки и техники

для содействия социалистическому строительству
(ВАРНИТСО, ист.), Сибирское краевое отделение 1888

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
молодежи (ВЛКСМ, ист.), Новосибирский областной

комитет 20.03.1988, 15.07.1948, 17.10.1928

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
молодежи (ВЛКСМ, ист.), Советский районный

комитет (г. Новосибирск) 2.01.1968, 1958

Вычислительный центр СО АН СССР (ист.), г. Новоси-
бирск см. Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН…
газета… см. на название издания

Гидроэлектрическая станция, г. Новосибирск 26.03.1958

«Глобус», академический молодежный театр,
г. Новосибирск см. Театр юного зрителя (ист.)…

Горисполком см. Исполнительный комитет городского
Совета депутатов трудящихся

Горно-геологический институт ЗСФ АН СССР (ист.),

г. Новосибирск  19(7).11.1888
«Горно-добывающая компания», ООО, г. Новосибирск

1908
Городская дума, г. Новониколаевск (ист.) 11.11.1908

Городская управа, г. Новониколаевск (ист.) 11.11.1908

ГПНТБ СО РАН см. Библиотека…
Дворец культуры им. М. Горького 15.06.1908, 14.10.1948,

1968
Дворец культуры им. Октябрьской революции,

г. Новосибирск 6.08.1938, 6.11.1928

«Дело революции», газета (ист.), г. Новониколаевск
1.01.1918

«Демократическое движение», организация (ист.),
г. Новосибирск 06.1988

«Динамо», спортклуб 1933
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Добровольное общество содействия строительству

воздушного флота (Добролет, ист.), Сибирское
отделение 1883

Дом актера, г. Новосибирск 20.03.1988
Дом культуры, р. п. Маслянино (Маслянинский р-н)

8.12.1978

Дом культуры им. Ф. Э. Дзержинского 20.03.1988
Дом культуры им. А. И. Ефремова 2.06.1958, 3.06.1908,

15.06.1908
Дом культуры им. К. Цеткин, г. Новосибирск 30.04.1928

Дом народного творчества областной, г. Новосибирск

16.07.1948
Дом офицеров, г. Новосибирск 16.11.1918, 20.03.1988

Епархия Новосибирская и Бердская см. Русская
православная церковь, Новосибирская и Бердская…

Жировой комбинат, г. Новосибирск 4.02.1918

Завод им. В. П. Чкалова, г. Новосибирск см. Авиацион-
ный завод…

Завод редких металлов, г. Новосибирск 21.08.1918

Завод химических концентратов, г. Новосибирск
25.09.1948

«Зажги свечу», культурно-просветительский клуб,
г. Новосибирск 6.08.1938

Западно-Сибирская железная дорога 28.01.1918

Западно-Сибирская студия кинохроники (ист., ныне
Западно-Сибирская киностудия), г. Новосибирск

17.06.1938
Западно-Сибирский филиал АН СССР (ист.), г. Новоси-

бирск 19(7).11.1888

Западно-Сибирское книжное издательство (ист.)
см. Издательство Новосибирское книжное

«Запсибтрансстрой», строительно-монтажный трест,
г. Новосибирск 19.10.1908

«Земля Сибирская», организация, г. Новосибирск

6.08.1938
«Играй, гармонь», журнал, г. Новосибирск 18.03.1948

«Известия СО АН СССР», журнал (ист., ныне «Известия
СО РАН»), г. Новосибирск 6.10(23.09).1908

Издательство Новосибирского государственного

университета 03.1988
Издательство Новосибирское книжное (бывшее

Западно-Сибирское книжное издательство)
5.05.1928, 29(16).09.1908

Институт авиационной технологии и организации

производства, г. Новосибирск 25.09.1958
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новоси-

бирск 26.09.1948, 1968
Институт вычислительной математики и математичес-

кой геофизики СО РАН, г. Новосибирск 12.10.1928

Институт геологии и геофизики СО АН СССР (ист.),
г. Новосибирск см. Обьединенный институт геологии,

геофизики и минералогии СО РАН…
Институт гидродинамики СО АН СССР (СО РАН)

19.09.1933

Институт горного дела СО АН СССР (СО РАН),

г. Новосибирск 19(7).11.1888
Институт инженеров железнодорожного транспорта

(ист.), г. Новосибирск см. Сибирский университет
путей сообщения…

Институт истории, филологии и философии СО АН

СССР (ист., ныне Объединенный институт истории…)
26.09.1948, 16(3).10.1908, 1.12.1988, 1968

Институт катализа СО АН СССР (СО РАН), г. Новоси-
бирск 18.04.1948, 27.06.1958

Институт клинической и экспериментальной медицины

СО АМН СССР (ист., ныне Научный центр клини-
ческой и экспериментальной медицины СО РАН),

г. Новосибирск 15.07.1928
Институт клинический иммунологии СО АН СССР

(СО РАН) 15.07.1928

Институт лазерной физики СО АН СССР (СО РАН)
27.08.1938

Институт математики СО АН СССР (СО РАН)

6.10(23.09).1908
Институт народного хозяйства (ист., ныне Университет

экономики и управления) 2.05.1938
Институт органической химии СО АН СССР (СО РАН),

г. Новосибирск 21.01.1933, 27.06.1958, 07.1918

Институт охотничьего хозяйства и звероводства
Всероссийский (РАСХН), Западно-Сибирское

отделение (в прошлом – Западно-Сибирская
охотничье-биологическая станция «Сиблес»)

25.12.1918, 1928

Институт почвоведения и агрохимии СО АН СССР
(СО РАН), г. Новосибирск  9.10.1968

Институт радиофизики и электроники СО АН СССР
(ист.), г. Новосибирск см. Институт физики

полупроводников…

институт Сибирский… см. Сибирский институт…
Институт систематики и экологии животных СО РАН,

г. Новосибирск (бывший Медико-биологический
институт ЗСФ АН СССР, Биологический институт

ЗСФ АН СССР (СО АН СССР) 25.12.1918 см.

Медико-биологический институт ЗСФ АН СССР (ист.)…
Институт социальной медицины администрации

Новосибирской области 27.02.1998
Институт социальной реабилитации Новосибирского

технического университета 28.10.1928

Институт теоретической и прикладной механики
СО АН СССР (СО РАН), г. Новосибирск

9.11(27.10).1908
Институт теплофизики СО АН СССР (СО РАН),

г. Новосибирск 30.07.1933, 27.08.1938

Институт терапии СО АМН СССР (СО РАМН) 23.08.1928
Институт физики полупроводников СО АН СССР (СО

РАН) 27.08.1938
Институт химической кинетики и горения СО АН СССР

(СО РАН), г. Новосибирск 23.05.1933

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
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Институт ядерной физики СО АН СССР (СО РАН),

г. Новосибирск 21.02.1958, 1.05.1918, 6.06.1928,
24.10.1928

Интерпол, Национальное центральное бюро России,
Новосибирский филиал 5.03.1998

«Искитимцемент», ОАО, г. Искитим 10.04.1933

Исполнительный комитет городского Совета депутатов
(ист., см. также Администрация г. Новосибирска…)

28.01.1918, 26.03.1958, 6.08.1938, 17.10.1928
Исполнительный комитет краевой Западно-Сибирский,

финансовый отдел (ист.), г. Новосибирск 1883

Исполнительный комитет областного Совета депутатов
(ист., см. также Администрация Новосибирской

области) 27.01.1908, 2.03.1978, 18.03.1958,
23.05.1988, 20.06.1968, 22.06.1918, 14.09.1908, 1933

Исполнительный комитет Совета депутатов Маслянин-

ского района (ист.) 1.05.1908
Исполнительный комитет Совета депутатов Советского

района (ист.), г. Новосибирск 26.03.1958

Историко-краеведческий музей, р. п. Маслянино
(Маслянинский р-н) 8.12.1978

Историко-родословное общество, г. Новосибирск
11.11.1988

«К новым победам» (ист., ныне «Коченевские вести»),

газета, с. Коченево 29(16).09.1908
Картинная галерея (ист.), г. Новосибирск см. Художе-

ственный музей…
Киностудия Западно-Сибирская, г. Новосибирск

см. Западно-Сибирская студия кинохроники (ист.)…

Книжное издательство Новосибирское см. Издательство
Новосибирское…

Колледж культуры и искусств, г. Новосибирск
см. Культпросветучилище (ист.)…

«Колхоз «Утянский», СПК, с. Утянка (Доволенский р-н) 1848

Коммунистическая партия Советского Союза
(КПСС, ист.), Заельцовский районный комитет

(г. Новосибирск) 6.08.1938
Коммунистическая партия Советского Союза

(КПСС, ист.), Дзержинский районный комитет

(г. Новосибирск) 30.12.1918
Коммунистическая партия Советского Союза

(КПСС, ист.), Маслянинский районный комитет,
отдел пропаганды и агитации 1.05.1908

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС,

ист.), Новосибирский городской комитет 6.08.1938
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС,

ист.), Новосибирский областной комитет 1.03.1958,
20.06.1968, 22.06.1918

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС,

ист.), Усть-Таркский районный комитет 21.08.1918
Консерватория, г. Новосибирск 5.02.1928, 12.03.1938,

22.03.1938, 22.04.1938, 04.1968, 1.10.1933
«Коченевские вести», газета, р. п. Коченево

см. «К новым победам» (ист.)…

Краеведческий музей, г. Куйбышев 04.1988

Краеведческий музей, р. п. Сузун 1858
Краеведческий музей областной, г. Новосибирск

15.07.1948, 24.07.1908, 29.07.1888
«Красный факел», академический драматический театр,

г. Новосибирск 30.04.1928, 12.08.1918, 1.10.1933,
16.11.1918

Кукольный театр областной, г. Новосибирск см. Театр
кукол…

«Кулундинская новь», газета, р. п. Чистоозерное
(Чистоозерный р-н) 03.1933

Культпросветучилище (ист., ныне колледж культуры
и искусств), г. Новосибирск 16.11.1918

Любительский театр (ист.), г. Новониколаевск 26(14).07.1888
«Магистр», центр образования и здоровья, г. Новоси-

бирск 28.10.1928
«Маслянинский льновод», газета, р. п. Маслянино

см. «Социалистическое льноводство», газета,
с. Маслянино (ист.)

Машино-тракторная станция Юдинская (ист.), Чисто-
озерный район 27.01.1908

«Машпроект», ОАО, г. Новосибирск 21.03.1928
Медико-биологический институт ЗСФ АН СССР,

г. Новосибирск (ист.) см. Институт систематики
и экологии животных СО РАН…

Медицинский институт (ист., ныне университет),
г. Новосибирск 15.07.1928, 23.08.1928, 29.09.1918

Медицинский колледж № 1, г. Новосибирск 16.04.1918
Медсанслужба авиационного завода им. В. П. Чкалова,

г. Новосибирск 30.12.1918
Мечеть, г. Новосибирск см. Соборная мечеть…

Межпоселенческая библиотека, р. п. Чистоозерное 1928
Мельница Алтайской мукомольной компании (ист.),

г. Новониколаевск 30.12.1883
Мельница Чернышева (ист.), г. Новониколаевск

30.12.1883
Мельница Южно-Алтайской мукомольной компании

(ист.), г. Новониколаевск 30.12.1883
«Мемориал», историко-просветительское общество,

г. Новосибирск 1.12.1988
«Молодость Сибири», газета, г. Новосибирск 5.02.1933,

5.03.1938
Молочный завод, с. Венгерово (Венгеровский р-н)

11.1928
Молочный комбинат, с. Утянка (Доволенский р-н) 1848

«Мошковская новь», газета, р. п. Мошково (Мошковский
р-н) 5.05.1928

«Мудрец», фотоклуб, г. Новосибирск 1958
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего

Востока (при Институте археологии и этнографии
СО РАН), г. Новосибирск 1968

Музей истории Новосибирского государственного
университета 22.03.1983

Музей истории Октябрьского района, г. Новосибирск
11.11.1988
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Музей истории Советского района, г. Новосибирск

26.03.1958
музей… см. также: Историко-краеведческий…,

Краеведческий…, Художественный…,
Центральный сибирский геологический…

Музыкальное училище (ист., ныне колледж), г. Новоси-

бирск 5.02.1928, 18.03.1948
«На левом берегу», драматический театр, г. Новоси-

бирск 30.04.1928
«Народная летопись», газета, г. Новониколаевск (ист.)

1.03.1958

Научный центр клинической и экспериментальной
медицины СО РАН, г. Новосибирск см. Институт

клинической и экспериментальной медицины
СО АМН СССР (ист.)…

«Наши новости», газета, г. Болотное см. «Путь Ильича»

(ист.)…
«НЗХК», ОАО см. Завод химических концентратов…

«НовосибирскГЭСстрой», управление (ист.) 26.03.1958

«НовосибирскГЭСстрой-2», трест (ист.) 26.03.1958,
14.10.1958

«Новосибирские городские электрические сети»,
энергетическая компания 21.05.1933

«Новосибирский рабочий», газета (ист.) 1.03.1958

Новосибирское книжное издательство см. Издательство
Новосибирское…

«Новосибирсктелефильм», киностудия (ист.) 13.07.1938
Облисполком см. Исполнительный комитет областного

Совета депутатов трудящихся

Облсовпроф см. Совет профессиональных союзов
Новосибирской области

Общество Всероссийское изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР), областная организация 20.02.1958

Общество изучения Сибири и ее производительных сил

(ист.), г. Новосибирск 1883, 1888
Общество содействия обороне и авиационно-химичес-

кому строительству СССР (Осоавиахим), Сибирское
отделение 14.11.1938, 1883

Объединение государственных издательств (Огиз, ист.),

Западно-Сибирское отделение 6.02.1928
Объединенный институт геологии, геофизики

и минералогии СО РАН (бывший Институт геологии
и геофизики), г. Новосибирск 30(17).05.1908,

23.07.1958, 07.1918

Оловозавод, г. Новосибирск 20.02.1958
Охотничье-биологическая станция Западно-Сибирская

(«Сиблес», ист.), г. Новосибирск см. Институт
охотничьего хозяйства и звероводства Всероссий-

ский (РАСХН), Западно-Сибирское отделение…

Педагогический институт (ист., ныне университет),
г. Новосибирск 5.02.1933, 15.06.1933, 26.09.1948,

29(16).09.1908, 28.10.1928, 11.11.1988
Педагогический колледж № 1, г. Новосибирск 28.10.1928

Педагогическое училище (ист., ныне колледж),

г. Куйбышев 22.03.1938
Полиграфический комбинат, г. Новосибирск 12.08.1933

Приборостроительный завод, г. Новосибирск 14.05.1908
«Пролетарская культура» («Пролеткульт»), организация

(ист.), г. Новосибирск 15.06.1908

Профессиональное училище для инвалидов, г. Новоси-
бирск 28.10.1928

«Путь Ильича» (ист., ныне «Наши новости»), газета,
г. Болотное 29(16).09.1908

Революционный комитет, отдел народного образования,

Маслянинская вол. (ист.) 8.12.1978
Революционный комитет, отдел народного образования,

библиотечная секция, Новониколаевсая губ. (ист.) 1868
Революционный комитет, с. Спасское (Каинский уезд

Томской губ., ист.) 22.12.1888

Революционный комитет Сибирский см. Сибирский
революционный…

Российская коммунистическая партия (большевиков),

ист., Сиббюро, г. Омск, г. Новониколаевск
3.03(19.02).1878

Русская Православная Церковь, Новосибирская
и Бердская епархия 2.06.1948

«Русское радио, Новосибирск», радиостанция 2.10.1998

Сельскохозяйственный институт (ист., ныне Аграрный
университет), г. Новосибирск 14.08.1908

«Сибакадемстрой», строительно-промышленное
акционерное общество, г. Новосибирск 14.10.1948

«Сибирская ярмарка», выставочный центр, г. Новоси-

бирск 07.1918, 6.08.1938, 1.10.1928, 28.10.1928
«Сибгипроречтранс», институт (ист., ныне «Сибреч-

проект»), г. Новосибирск 3.06.1908
«Сибирские огни», журнал, г. Новосибирск 23.02.1918,

3.03(19.02).1878, 5.05.1928, 29(16).09.1908,

24.11.1918
Сибирский детский журнал, г. Новосибирск

см. «Товарищ»…
«Сибирский диксиленд», джаз-оркестр, г. Новосибирск 1988

Сибирский институт авиации, г. Новосибирск 23.05.1988

Сибирский институт животноводства СО ВАСХНИЛ
(РАСХН), р. п. Краснообск (Новосибирский р-н)

9.02.1918, 17.02.1938
Сибирский институт механизации и электрификации

сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ (РАСХН),

р. п. Краснообск (Новосибирский р-н) 1.02.1928,
14.08.1908

Сибирский институт народного хозяйства (ист.),
г. Новосибирск 1883, 1888

Сибирский математический журнал, г. Новосибирск

6.10(23.09).1908
Сибирский революционный комитет (Сибревком), отделы

финансовый и народного образования 1883, 1888
Сибирский русский народный хор, г. Новосибирск

22.03.1938, 23.06.1938
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Сибирский строительный институт (ист., ныне Архитек-

турно-строительный университет), г. Новосибирск
15.06.1908

Сибирский университет путей сообщения (бывший
Институт инженеров железнодорожного транспорта),

г. Новосибирск 28.01.1918, 11.09.1883

Сибирский университет телекоммуникаций и инфор-
матики, г. Новосибирск 23.05.1988

Сибирский экологический журнал, г. Новосибирск
16.03.1928

Сибирское краевое издательство (Сибкрайиздат, ист.)

6.02.1928, 3.03(19.02).1878, 1868
«Сибирь», Новосибирская производственная трикотаж-

ная фирма, ОАО (ист.) 1.10.1928
«Сибирячка», клуб фронтовых встреч при окружном

Доме офицеров, г. Новосибирск 16.11.1918

Сибкрайиздат см. Сибирское краевое издательство…
«Сиблес», Западно-Сибирская охотничье-биологичес-

кая станция (ист.) см. Институт охотничьего

хозяйства и звероводства Всероссийский (РАСХН)…
Сибревком см. Сибирский революционный комитет

«Сибречпроект», ОАО, г. Новосибирск см. «Сибгипро-
речтранс» (ист.)

«Сибсельмаш», завод, г. Новосибирск 20.02.1958,

14.09.1908, 17.10.1928
«Сибстройкамень», ООО, г. Новосибирск 1908

«Сказка», театр на льду и роликах (во Дворце культуры
им. М. Горького), г. Новосибирск 1968

Соборная мечеть, г. Новосибирск 4.09.1998

Совет депутатов городской, г. Новониколаевск –
Новосибирск 26.03.1958, 26.05.1918, 28.01.1918,

6.08.1938, 27.08.1933, 11.09.1883, 30.12.1883
Совет депутатов областной 28.01.1918, 14.09.1908

Совет депутатов Дзержинского района (г. Новосибирск)

30.12.1918
Совет народного хозяйства (Совнархоз) Новосибирского

экономического административного района
20.02.1958, 14.09.1908

Совет профессиональных союзов Новосибирской

области (Облсовпроф) 28.11.1948
«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 5.02.1933,

1.03.1958, 3.03(19.02).1878, 5.03.1938, 19.04.1928
«Социалистическое льноводство», газета, с. Маслянино

(ист., ныне – «Маслянинский льновод», р. п.

Маслянино) 1.05.1908
Союз композиторов России, Сибирское отделение

5.02.1928
«Союз русского народа», черносотенно-монархическая

организация (ист.), Новониколаевское отделение

21.02.1908
«Старый дом», драматический театр, г. Новосибирск

20.03.1988, 30.04.1928, 1.10.1933
Строительное управление СУ-17 треста «Запсибтранс-

строй», г. Новосибирск 19.10.1908

Строительное управление СУ-18, г. Новосибирск
22.12.1918

Стройбанк СССР (ист.), Новосибирская областная
контора 17.10.1928

«Стройпуть», трест (ист.), г. Новосибирск 11.09.1883
Студенческий театр сатиры (ист.), г. Новосибирск

15.07.1948

Студия кинохроники Западно-Сибирская, г. Новосибирск
см. Западно-Сибирская…

Студия телевидения, г. Новосибирск 5.03.1938,
5.05.1928, 15.06.1933, 22.06.1918, 15.07.1948

Сузунский народный хор 18.03.1948

Театр городской драматический под руководством
Сергея Афанасьева, г. Новосибирск 20.03.1988 ,

2.06.1958
Театр кукол областной, г. Новосибирск 16.07.1948,

6.09.1928, 09.1933, 25.10.1938

Театр любительский (ист.), г. Новониколаевск
см. Любительский…

Театр областной драматический (ист.) см. «Старый дом»…
Театр оперы и балета академический, г. Новосибирск

10.01.1918, 17.01.1928, 1.02.1948, 12.03.1938,
22.04.1938, 3.06.1908, 15.06.1908, 29.09.1918,
1.10.1933, 1.11.1928, 1883

«Театр-синематограф Ф. Ф. Махотина», кинотеатр (ист.),
г. Новониколаевск 15.08.1908

Театр юного зрителя (ист., ныне академический
молодежный театр «Глобус»), г. Новосибирск
09.1933, 16.11.1918

Театральный институт (бывшее театральное училище),
г. Новосибирск 20.03.1988, 2.06.1958, 16.07.1948,

12.08.1918, 09.1933, 25.10.1938, 16.11.1918
Телевизионная студия, г. Новосибирск см. Студия…
Технический университет (бывший Электротехнический

институт), г. Новосибирск 2.05.1938, 23.05.1988,
15.07.1948, 27.08.1938, 28.10.1928, 11.11.1988

Типография Н. П. Литвинова (ист.), г. Новониколаевск
30.12.1883

«Товарищ», журнал (первоначально – «Сибирский

детский журнал»), г. Новосибирск 6.02.1928
Туристско-спортивный союз России (Азиатская часть),

Новосибирское отделение 15.08.1948
«Тяжстанкогидропресс», завод им. А. И. Ефремова,

г. Новосибирск 20.02.1958

Университет (Новосибирский государственный
университет) 9.1.1958, 22.03.1983, 03.1988,

18.04.1948, 1.05.1918, 30(17).05.1908, 6.06.1928,
30.07.1933, 19.09.1933, 26.09.1948, 6.10(23.09).1908,
16(3).10.1908, 24.10.1928, 9.11(27.10).1908

университет Сибирский… см. Сибирский…
Университет экономики и управления, г. Новосибирск

см. Институт народного хозяйства (ист.)…
Учебно-научный центр Новосибирского государственного

университета (бывшая Физико-математическая

школа-интернат) 9.01.1958

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
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Учительский институт (ист.), г. Новосибирск 24.11.1918

«Физика горения и взрыва», журнал, г. Новосибирск
19.09.1933

Физико-математическая школа-интернат, г. Новосибирск
см. Учебно-научный центр Новосибирского государст-

венного университета

Филармония, г. Новосибирск 18.03.1948, 23.06.1938,
16.07.1918, 1988

Фитоцентр, г. Новосибирск (Челюскинцев, 30/1) 16.08.1988
Хореографическое училище, г. Новосибирск 1.11.1928

Художественный музей, г. Новосибирск 15.07.1948,

24.07.1908, 29.07.1888, 27.12.1958, 1858
Центр научный клинической и экспериментальной

медицины СО РАН, г. Новосибирск см. Институт
клинической и экспериментальной медицины

СО АМН СССР (ист.)…

Центральный сибирский ботанический сад СО АН СССР
(СО РАН), г. Новосибирск 16.03.1928

Центральный сибирский геологический музей Объеди-

ненного института геологии, геофизики и минера-
логии СО РАН, г. Новосибирск 23.07.1958

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

«Частушка», ансамбль, г. Новосибирск 18.03.1948

«Черная сотня», черносотенно-монархическая орг.
(ист.), Новониколаевское отделение см. «Союз

русского народа»…
Чрезвычайная комиссия (ЧК, ист.), г. Новониколаевск

30.12.1883

Школа № 1, р. п. Маслянино (Маслянинский р-н)
8.12.1978

Школа-интернат II вида, г. Искитим 28.10.1928
Школа-интернат для детей с нарушениями слуха

(из Новосибирска и области), г. Новосибирск

28.10.1928
Школа пилотов Осоавиахима, г. Новосибирск 14.11.1938

Школа средняя № 98, г. Новосибирск 23.05.1988
«Экономика и организация промышленного произ-

водства», журнал, г. Новосибирск 5.03.1938,

15.07.1948
«Электрон», производственное монтажно-строительное

предприятие, ОАО, г. Новосибирск 2.05.1938

Электротехнический институт (ист.), г. Новосибирск
см. Технический университет…
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Авиация 23.02.1948, 1.08.1928,
25.09.1958, 24.10.1938 ,

14.11.1938
Автоматика 28.03.1958

Автомобильный транспорт

5.04.1928
Административно-территориальное

деление 2.03.1978, 26.03.1958 ,
10.04.1933, 12.05.1948 ,

1.10.193341, 22.12.1888

Аптечное дело см. Медицина
и здравоохранение

Артисты см. Театр
Археология 26.09.1948 ,

16(3).10.1908, 1968

Архивное дело 27.01.1933 ,
20.02.1958, 26.03.1958,

24.06.1938, 27.08.1933
Архитектура 3.06.1908, 4.09.1998,

1933

Аэродинамика 9.11(27.10).1908

Б

Балет см. Танец
Библиотечное дело 3.01.1928,

07.1918, 17.10.1958, 31.10.1933,

7.11.1933, 1868, 1903, 1928
Биология 25.12.1918, 1928

В

Великая Отечественная война

27.01.1908, 27.01.1933, 4.02.1918,

9.02.1918, 23.02.1948, 21.03.1928,
1.05.1908, 1.05.1918, 14.05.1908,

14.08.1908, 21.08.1918, 5.09.1908,
18.09.1938, 29(16).09.1908,

29.09.1918, 09.1933,

1.10.1928, 19.10.1908,
24.10.1938, 31.10.1933,

6.11.1928, 9.11(27.10).1908,
14.11.1918, 16.11.1918,

24.11.1918, 20.12.1918,

22.12.1918, 30.12.1918,
16.04.1918, 1848, 1928

Внеклассная, внешкольная работа
с детьми см. Дополнительное

образование…

Вооруженные силы (см. также
Великая Отечественная война)

18.09.1938

Врачи см. Медицина…
Высшее образование

в Новосибирске 9.1.1958,
5.02.1928, 12.03.1938,

22.03.1938, 22.03.1983 ,

18.04.1948, 22.04.1938,
04.1968, 2.05.1938,

30(17).05.1908, 2.06.1958,
6.06.1928, 15.06.1908,

15.07.1928, 15.07.1948,

30.07.1933, 14.08.1908,
23.08.1928, 27.08.1938,

19.09.1933, 29.09.1918,
6.10(23.09).1908, 24.10.1928,

1883, 1888

Г

Газеты 1.01.1918, 5.02.1933,

1.03.1958, 5.03.1938, 03.1933,
26(14).07.1888, 4.09.1998,

29(16).09.1908, 14.10.1958

Гастроли, пребывание в Новоси-
бирске эвакуированных

творческих коллективов
в 1941–1945 гг. 17.01.1928,

20.03.1988, 22.4.1938,

17-19.08.1928, 25.10.1938,
6.11.1928, 1968, 1988

Геология 28.03.1958,
30(17).05.1908, 23.07.1958

Геофизика 12.10.1928

Герои Советского Союза
23.02.1948, 1.05.1908,

24.10.1938, 14.11.1938
Герои Социалистического Труда

26.03.1958 (в библиогр.

к статье), 5.05.1928,
30(17).05.1908, 20.06.1968

(в библиогр. к статье),
6.10(23.09).1908, 14.10.1948,

16(3).10.1908, 19.10.1908 ,

9.11(27.10).1908, 19(7).11.1888,
Горное дело 28.03.1958,

19(7).11.1888, 1908
Гражданская война в Испании

14.11.1938

Гражданская война в России
5.02.1933, 30.04.1883 ,

26.05.1918 , 9.11(27.10).1908,

22.12.1888 , 30.12.1883, 1848,
1868, 1883, 1888

Д

Дендрология 16.03.1928

Дирижеры см. Музыка

Дворцы культуры 6.11.1928, 1968
Дома культуры 2.06.1958

Дополнительное образование
детей (работа с детьми вне

школы) 2.01.1968, 7.05.1928,

6.11.1928, 11.1998, 1968
Драматургия см. Театр

Ж

Железнодорожный транспорт

(см. также Метрополитен)
28.01.1918 , 11.09.1883,

24.10.1938, 7.11.1933, 1838

Животные 25.12.1918,  1928
Журналисты см. Газеты, Журналы,

Телевидение
Журналы 6.02.1928, 5.03.1938,

22.06.1918 , 15.07.1948,

19.09.1933

З

Зарубежные связи 9.01.1958,
21.02.1958, 1.03.1958,

5.03.1998, 12.03.1938,

20.03.1988, 21.03.1928,
22.4.1938, 30.04.1883,

04.1968, 1.05.1918, 5.05.1928,
23.05.1933, 13.07.1938,

15.07.1948, 16.07.1918,

16.07.1948, 23.07.1958,
07.1918, 6.08.1938, 15.08.1948,

23.08.1928, 25.09.1948,
09.1933, 2.10.1998,

6.10(23.09).1908, 16(3).10.1908,

14.11.1938, 19(7).11.1888,
27.12.1958, 1968, 1988

Здравоохранение см. Медицина
и здравоохранение

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ40

40 В Указателе приведены даты, в кратких справках и статьях к которым можно найти подробные сведения либо
отдельные факты на ту или иную тему. В числе прочих включены и персональные даты. Например: даты рождения

летчиков можно найти в рубрике «Авиация», музыкантов и композиторов – в «Музыке», строителей в «Строительстве».

Даты (и событийные, и персональные), непосредственно связанные с той или иной темой, напечатаны жирным шрифтом.
41 Административно-территориальные преобразования в связи с ликвидацией Бердского района.
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Издательства 03.1988,
29(16).09.1908, 1868

Изобразительное искусство
(см. также Фотоискусство)

10.01.1918, 19.04.1928 ,

15.06.1908, 15.07.1948 ,
16.07.1948, 24.07.1908 ,

29.07.1888, 27.12.1958 , 1858
Изобретательство 20.02.1958 ,

19(7).11.1888

Иконопись 27.12.1958, 1858
Институты см. Образование

высшее, Наука
История, наука 26.09.1948,

16(3).10.1908, 1968

История дореволюционная
21.02.1908, 15.08.1908 ,

11.11.1908, 11.11.1988, 1838,
1848, 1888, 1908

История населенных пунктов

(городов, поселков, сел
и деревень) и районов области

(основание, административно-
территориальные изменения

и т. п.) 2.03.1978, 26.03.1958,

10.04.1933, 12.05.1948 ,
1.10.1933, 11.11.1908 ,

22.12.1888, 1848, 1888, 1908

К

Кино (киноискусство и кинопрокат)

20.03.1988, 5.05.1928,
17.06.1938, 13.07.1938 ,

15.08.1908
Композиторы см. Музыка

Контрреволюционный переворот

1918 г. см. Гражданская война
в России

Культура отдыха и развлечений
(см. также Дома культуры

и Дворцы…, Кино, Театр и т. д.)

2.10.1998, 6.11.1928, 1933

Л

Литература 5.02.1933, 6.02.1928,
23.02.1918, 1.03.1958,

5.03.1938, 30.04.1883,
5.05.1928, 17.06.1938,

16.07.1918, 29(16).09.1908,

24.11.1918, 20.12.1918 , 1868,
1903, 1928

М

Математика 28.03.1958,
6.10(23.09).1908, 12.10.1928,

9.11(27.10).1908
Медицина и здравоохранение

27.02.1998, 15.07.1928 ,

16.08.1988, 23.08.1928 ,
29.09.1918, 30.12.1918 ,

16.04.1918
Международные отношения

см. Зарубежные связи

Мемориальные доски
см. Памятники истории

и архитектуры…
Метеориты 23.07.1958

Метрополитен 20.06.1968,

6.08.1938, 17.10.1928,
19.10.1908

Механика 28.03.1958,
9.11(27.10).1908

Минералогия 30(17).05.1908,

23.07.1958
Монументальное искусство

см. Изобразительное искусство
Мостостроение см. Строительство

Музейное дело 22.03.1983,

04.1988, 23.07.1958,
24.07.1908, 11.11.1988 ,

8.12.1978, 27.12.1958, 1968
Музыка 1.02.1948, 5.02.1928,

12.03.1938, 18.03.1948 ,

22.03.1938, 22.04.1938 ,
04.1968, 23.06.1938,

17-19.08.1928, 6.09.1928,
29.09.1918, 1.10.1933, 1988

Н

Наука 9.1.1958, 21.01.1933,
1.02.1928, 9.02.1918,

17.02.1938, 21.02.1958 ,
16.03.1928, 26.03.1958,

28.03.1958, 18.04.1948 ,

1.05.1918, 23.05.1933,
30(17).05.1908, 6.06.1928,

27.06.1958, 13.07.1938 ,
15.07.1928, 23.07.1958 ,

30.07.1933, 07.1918,

14.08.1908, 23.08.1928 ,
27.08.1938, 19.09.1933 ,

25.09.1958, 26.09.1948 ,
29.09.1918, 6.10(23.09).1908,

9.10.1968, 12.10.1928,

16(3).10.1908, 24.10.1928 ,
19(7).11.1888, 25.12.1918, 1928,

1968

Начальное образование 1848

О

Образование (см. также Высшее…,
Среднее специальное…,

Дополнительное…) 1888

Образование людей с нарушениями
слуха 28.10.1928

Общественные организации
20.02.1958 , 21.02.1908 ,

06.1988 , 28.11.1948 , 1.12.1988,

1883, 1888
Опера см. Музыка

Операторы (кинооператоры)
см. Кино

П

Памятники истории и архитектуры,
мемориальные доски

21.03.1928, 16.04.1918,
30.04.1928, 1.05.1908,

1.05.1918, 5.05.1928,

15.07.1928, 16.07.1918
(в библиогр. к ст.), 27.08.1938,

6.10(23.09).1908, 16(3).10.1908,
6.11.1928, 9.11(27.10).1908,

14.11.1918, 27.12.1958, 1933

Паспортизация 1.10.1933
Петрология 30(17).05.1908

Писатели см. Литература
Почетные граждане (почетные

жители) 28.01.1918, 2.05.1938,

6.08.1938, 14.10.1948,
19.10.1908

Почвоведение  9.10.1968
Почтовое сообщение 1.08.1928

Поэты см. Литература

Правоохранительные органы
5.03.1998,  3.10.1988

Проектные организации 21.03.1928,
3.06.1908, 6.10.1958

Промышленность 4.02.1918,

20.02.1958 , 14.05.1908 ,
6.08.1938, 12.08.1933 ,

21.08.1918 , 14.09.1908 ,
25.09.1958 , 25.09.1948 ,

1.10.1928, 11.1928, 1908, 1928

Противопожарная автоматика
и охранно-пожарная сигнали-

зация 6.10.1958
Профсоюзы 28.11.1948

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Радиовещание 18.03.1958 ,
10.04.1918, 2.10.1998

Районы г. Новосибирска и их музеи
26.03.1958, 27.08.1933 ,

11.11.1988

Рационализация производства
20.02.1958

Революции 1917 г. в России,
революционеры (см. также

Гражданская война в России)

3.03(19.02).1878, 22.12.1888,
30.12.1883

Режиссеры см. Театр, Кино
Религия 2.06.1948, 6.08.1938,

4.09.1998, 1858

Репрессии в СССР 16.07.1918,
1.10.1933, 19(7).11.1888,

1.12.1988, 1883, 1888

С

Сельское хозяйство 27.01.1908 ,

1.02.1928, 9.02.1918,
17.02.1938, 14.08.1908 , 1848

Сибирская советская энцикло-
педия 1883

Советско-финская война

18.09.1938, 20.12.1918
Социальная защита, социальная

медицина, социальная
реабилитация 27.02.1998,

25.10.1938, 28.10.1928 ,

6.11.1928, 1903
Спорт 2.01.1968, 21.01.1938,

22.06.1958, 15.08.1948 ,
5.09.1908, 11.1998, 1933

Среднее образование 1848

Среднее специальное образование
в Новосибирске 16.07.1948,

12.08.1918, 09.1933, 25.10.1938,
1.11.1928, 16.11.1918

Строительство (гражданское,

дорожное, железнодорожное,
жилищное, промышленное)

9.1.1958, 21.03.1928, 2.05.1938,
3.06.1908, 20.06.1968, 07.1918,

6.08.1938, 11.09.1883,

14.10.1948, 14.10.1958,
17.10.1928, 19.10.1908 ,

4.11.1978, 7.11.1933, 1838, 1883

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Т

Танец 17.01.1928, 1.11.1928,
6.11.1928, 1968

Театр 10.01.1918, 17.01.1928 ,
1.02.1948, 12.03.1938,

20.03.1988, 22.04.1938 ,

30.04.1928, 2.06.1958,
16.07.1948, 26(14).07.1888,

12.08.1918, 6.09.1928,
29.09.1918, 09.1933, 1.10.193342,

25.10.1938, 1.11.1928,

16.11.1918, 1968
Телевидение 5.03.1938, 18.03.1958,

15.06.1933, 22.06.1918 ,
13.07.1938, 15.07.1948

Туризм (см. также Экскурсии)

15.08.1948

У

Ученые см. Наука или:
Физика, Химия, Математика,

Сельское хозяйство и т. д.

Физика 21.02.1958 , 28.03.1958,
1.05.1918, 6.06.1928,

30.07.1933, 27.08.1938 ,
19.09.1933, 24.10.1928

Финансы 1883

Фотоискусство 1958

Х

Химия 21.01.1933 , 28.03.1958,
18.04.1948, 23.05.1933 ,

27.06.1958
Хореография см. Танец

Художники см. Изобразительное

искусство

Э

Экскурсии  (см. также Музейное
дело) 7.05.1928

Энергетика 21.05.1933

42 Дата основания театра «Старый дом» и рождения А. А. Прудника (солист оперы)
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адмнадзор – административный надзор
АМН – Академия медицинских наук

АН – Академия наук

АНТ – Андрей Николаевич Туполев (в маркировке
самолетов)

АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АССР – Автономная Советская Социалистическая

Республика

АЭС – атомная электростанция
БСЭ – Большая советская энциклопедия

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйствен-
ных наук имени В. И. Ленина

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор

ВГИК – Всесоюзный государственный институт кинема-
тографии

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
Взрывсельпром – Бюро подрывных работ в сельском

хозяйстве и промышленности

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз молодежи

ВО – всесоюзное объединение

военком – военный комиссар
вол. – волость

волревком – волостной революционный комитет
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства

ВЦ – вычислительный центр

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный
комитет

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессио-
нальных союзов

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борь-

бе с контрреволюцией и саботажем (1917–1922)
га – гектар

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАТО – Государственный архив Томской области

ГДР – Германская Демократическая Республика

Гипровуз – Государственный институт по проектирова-
нию высших учебных заведений

Гипротрансмост – Государственный проектно-
изыскательский институт по проектированию

больших мостов

ГИТИС – Государственный институт театрального
искусства

Главпромстрой – Главное управление промышленного
строительства

Главэнерго – Главное управление энергетического

хозяйства
горисполком – исполнительный комитет городского

Совета депутатов трудящихся
горком – городской комитет

горсовет – городской совет

Горстройпроект – проектный институт городского
строительства

ГПНТБ – Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека

ГРЭС – государственная районная электростанция
губ. – губерния, губернский

ГУМ – государственный универсальный магазин

ГЭС – гидроэлектрическая станция
д. – деревня

ДК – Дом культуры
Добролет – Добровольное общество содействия

строительству воздушного флота

Донбасс – Донецкий угольный бассейн
Дорстрой – дорожно-строительный трест

д. п. – дачный поселок
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

ед. хр. – единица хранения

Закупсбыт – Союз сибирских закупочно-сбытовых
кооперативных союзов

ЗАО – закрытое акционерное общество
Запсибзолото – Государственный Западно-Сибирский

золотопромышленный трест

Запсибкрайисполком – Исполнительный комитет
Западно-Сибирского краевого Совета депутатов

трудящихся
ЗапСибТИСИЗ – Западно-Сибирский трест инженерно-

строительных изысканий

Запсибтрансстрой – Западно-Сибирский трест
транспортного строительства

ЗСФ – Западно-Сибирский филиал
И-16 – истребитель (в маркировке советских монопланов)

Инвестсбербанк – Банк инвестиций и сбережений

и. о. – исполняющий обязанности
исполком – исполнительный комитет

КБ – конструкторское бюро
КВН – клуб веселых и находчивых

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

крайком – краевой комитет
Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн

Кузбассуголь – Комбинат угольных предприятий
Кузнецкого каменноугольного бассейна

МБА – межбиблиотечный абонемент

МВД – Министерство внутренних дел
МГД – магнитогидродинамический

Ме – Мессершмитт (в маркировке самолетов)
МИД – Министерство иностранных дел

млн – миллион

МНТК – межотраслевой научно-технический комплекс
Мостострой – мостостроительный трест

МСК – маслосыркомбинат
МТС – машинно-тракторная станция

МУ – муниципальное учреждение

МУК – муниципальное учреждение культуры
МУП – муниципальное унитарное предприятие

МФТИ – Московский физико-технический институт
МЭИ – Московский энергетический институт

НАН – Национальная академия наук

Наркомат – народный комиссариат
Наркомтяжпром – Народный комиссариат тяжелой

промышленности
НГА – Новосибирский государственный архив
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НГАСУ – Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет

НГМУ – Новосибирский государственный медицинский

университет
НГОНБ – Новосибирская государственная областная

научная библиотека
НГТУ – Новосибирский государственный технический

университет

НГУ – Новосибирский государственный университет
НИИ – научно-исследовательский институт

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКИД – Народный комиссариат иностранных дел

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения

Новосибгиз – Новосибирское государственное
издательство

Новосибгражданпроект – Новосибирский институт
по проектированию объектов гражданского

строительства

НПО – научно-производственное объединение
НСА – научно-справочный аппарат

НТО – научно-техническое общество
НТС – научно-технический совет

ОАО – открытое акционерное общество

ОАС – отдел архивной службы
обком – областной комитет

облисполком – исполнительный комитет областного
Совета депутатов трудящихся

Огиз – Объединение государственных издательств

(1930–1949)
ОГУ – областное государственное учреждение

ОК – областной комитет
ОКБ – опытно-конструкторское бюро

окр. – округ

окроно – окружной отдел народного образования
ОНО – отдел народного образования

ООО – общество с ограниченной ответственностью
Осоавиахим – Общество содействия обороне

и авиационно-химическому строительству СССР

п. г. т. – поселок городского типа
п-ов – полуостров

пос. – поселок
постройком – построечный комитет

Пролеткульт – «Пролетарская культура» (организация)

п/я – почтовый ящик
райздравотдел – районный отдел здравоохранения

райисполком – районный исполнительный комитет
райком – районный комитет

райкомхоз – районное коммунальное хозяйство

РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук

РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РБА – Российская библиотечная ассоциация

ревком – революционный комитет

РИК – районный исполнительный комитет
РК – районный комитет

РК и КД – рабочие, крестьянские и красноармейские
депутаты

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия

(большевиков)
р. п. – рабочий поселок

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая

партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация

Связьстрой – строительство объектов связи

с. г. – сего года
СГУПС – Сибирский государственный университет

путей сообщения
Сиббюро – Сибирское бюро

Сибгипроречтранс – Сибирский государственный

институт по проектированию и изысканиям
на речном транспорте

Сибгипротранс – Сибирский государственный институт
по проектированию и изысканиям объектов

транспортного строительства

Сибжелдорстрой – Сибирское управление по строи-
тельству железных дорог

Сибкрайиздат – Сибирское краевое издательство
Сибкрайисполком – Сибирский краевой исполнитель-

ный комитет

Сибкрайкомхоз – Сибирский краевой отдел коммуналь-
ного хозяйства

Сибкрайоно – Сибирский краевой отдел народного
образования

Сибкрайсоюз – Сибирский краевой союз потреби-

тельских обществ
Сиблаг – Сибирское управление исправительно-

трудовых лагерей, колоний и трудовых поселений
Сибоно – сибирский отдел народного образования

Сибпрофобр – Сибирское управление профессиональ-

ного образования
Сибсельмаш – Новосибирский завод сельскохозяй-

ственного машиностроения
Сибэлектромонтаж – Электромонтажный трест Сибири

СМ – Совет Министров

СНГ – Содружество независимых государств
СНК – Совет народных комиссаров

СО – Сибирское отделение
совмин – совет министров

Совнарком – Совет народных комиссаров

совторгслужащие – советские торговые служащие
Союзкинохроника – Всесоюзная студия китнохроники

Союзсельхозтехника – Всесоюзное объединение
по продаже колхозам и совхозам сельскохозяйст-

венной техники

СПК – сельскохозяйственный производственный
кооператив

ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик

Стальмост – Всесоюзный трест по изготовлению

и монтажу металлоконструкций Главмостстроя
СУ – строительное управление
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Су – Сухой (в маркировке самолетов)
США – Соединенные Штаты Америки

Трансгидромеханизация – Всесоюзный трест

по проектированию земляных работ и добыче
балласта гидравлическим способом

Турксиб – Туркестано-Сибирская железная дорога
ТЭЦ – тепловая электроцентраль

ТЮЗ – театр юного зрителя

Тяжстанкогидропресс – Новосибирский завод тяжелых
станков и гидравлических прессов

УК – уголовный кодекс
УНЦ – Уральский научный центр

Уралмаш – Уральский завод тяжелого машиностроения

УССР – Украинская Советская Социалистическая
Республика

фабзавком – фабрично-заводской комитет
ФЗУ – фабрично-заводское училище

ФРГ – Федеративная Республика Германии

ЦБС – централизованная библиотечная система

Центросоюз – Центральный союз потребительских
обществ СССР

ЦИК – центральный исполнительный комитет

ЦК – центральный комитет
ЦРК – центральный рабочий кооператив

ЦУ – центральное управление
ЧК – чрезвычайная комиссия

ЧТЗ – Челябинский тракторный завод

ЭПК – экспертно-проверочная комиссия
Южсиб – Южно-Сибирская железная дорога

ЮНЕСКО – (англ. United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization – UNESCO) – Организация

Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры
Як – Яковлев (в маркировке самолетов и вертолетов)

RBNet (Russian Backbone Network) – Российская
Опорная сеть

RUNNet (Russian UNiversity Network) – федеральная

университетская компьютерная сеть России

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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