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 Желание издать «Большой энциклопеди-
ческий словарь Сибири и Дальнего Востока» 
у нас появилось давно. Но для систематиза-
ции уже набранного материала требовалось 
главное — мысль и люди, способные спло-
титься вокруг этой мысли. Нужно было при-
гласить делать эту большую и важную Работу 
известных людей с именами. Благо, в Сибири 
историков много, и была уверенность, что 
некоторые из них не откажут. 
И действительно, на многие отправленные 

письма мы получили ответы — из Иркутска, 
Омска, Томска, Хабаровска и других горо-
дов. Но, конечно, самую большую помощь 
в подготовке этого словаря оказали красно-
ярские историки, библиотекари, филологи, 
журналисты, краеведы. Причём некоторые 
из них, такие как, например, писатель Ана-
толий Ларионович Буйлов, большую часть 
своей жизни провели вне края. Буйлов ловил 
тигров в Приморье, пас оленей на Камчат-
ке, искал женьшень в горах Сихотэ-Алиня. 
Как и всякий любознательный человек он 
многое видел, запоминал, записывал. Вот 
почему его консультации и советы оказались 
бесценными. 
Очень большую помощь для меня в по-

знании Севера оказал бывший глава адми-
нистрации Хатанги Николай Андреевич Фо-
кин. С его помощью я побывал на островах 
Ледовитого океана, на Северном Полюсе, на 
Карском море и на море Лаптевых. Узнал при 
этом немало нового и интересного. 
Говорю я  это к тому, что при получении 

с мест информации для энциклопедии мы в 
первую очередь смотрели объективная ли 
она. Услугами специалистов пользовались, 
но брали во внимание и собственное мне-
ние. Создание энциклопедии — гигантский 
труд. Но когда мы систематизируем столь 
разнообразный, зачастую антагонистический 
материал, это ещё больше осложняет Работу. 
В первом томе энциклопедии, который Вы 

держите в руках, мы не могли опираться на 
версии и интерпретации биографий, хотя эта 
пагубная практика широко распространена 
в стране.
К сегодняшнему дню практически вся 

история Сибири и Дальнего Востока напи-
сана, её главные герои известны. Начиная 
с древнейших времён и кончая новейшей 
историей. Осмыслено и изучено, когда 
древние люди появились на богатейшей 
земле нашей России. Куда уходили одни на-
роды и откуда приходили другие. Как шло 
их сближение и поглощение победителями 
побеждённых. 
Цель написания этой книги показать объ-

ективную истории судеб людей, на основе 
самых последних исследований. Открыто 
и найдено уже почти всё, что могло быть 
открыто и найдено. Остались частности, 
но они самой сути прошедших событий не 
нарушат. Однако на деле трактовка био-
графий тех или иных людей мало зависит 
от самой истории прошлого. Её стараются 
обязательно приспособить, пригладить к 
сегодняшнему дню. Мы до сих пор не об-
ходимся без сознательного подмешивания 
в историю чёрных или розовых красок. 
Причём подмешиваем их, совсем не ори-
ентируясь на правду, — как просят, так и 
пишем. Периодически один и тот же чело-
век, то возносится до небес, то очерняется 
так, что становится неузнаваем. Например, 
Роберт Эйхе. То его представляют как вы-
дающего деятеля советской власти, органи-
затора производства, то как палача, который 
подписал смертные приговоры тысячам и 
тысячам крестьян Сибири. Палача, который 
безжалостно уничтожал российскую интел-
лигенцию. Эйхе получал списки крестьян, 
крепких хозяев и почти всем им подписывал 
смертные приговоры. Его указания в этих 
вопросах выполнялись чётко, быстро, с вы-
сокой организацией процесса уничтожения 
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сибирского крестьянства. Сейчас говорят, 
что Эйхе сам жертва сталинского режима. 
Голубь, погибший в когтях безжалостного 
кречета.
Это же касается и господина Тухачевского, 

господина Голощекова и других деятелей 
ранней Советской власти, которые и про-
славились только тем, что умели отдавать 
команды на расстрел. Очень хорошо об этом 
в послесловии к своей книге «Прокляты и 
убиты» говорил писатель Виктор Астафьев. 
Но его правда, почему-то, считается скан-
дальной. Так считают даже идеологические 
противники, между собой спорят до инфар-
кта, а правду Астафьева сразу отрицают и 
те, и другие.
Если в современных исторических работах 

даётся оценка или анализ новейшей истории, 
то обязательно с позиций неумирающего «те-
кущего» момента. У кого в руках флаг, тот и 
прав, а всё, что было раньше — плохо! Дескать, 
вот нынче мы, слава богу, зажили. Новый пре-
зидент, поведёт новую политику и Россия вос-
прянет. А раньше работали одни дураки, что с 
них взять? Так было при Петре I, и в 1917 году, 
так было в 1991 году. 
Существующие общественно-политические 

системы и их идеологические установки 
оказывают плохое влияние на оценку исто-
рических фактов. Одни события просто за-
малчиваются, вроде бы их и не случалось, 
другие не получают достаточно объективного 
наполнения. При подготовке своей энцикло-
педии мы изучили много подобных книг по 
Сибири и Дальнему Востоку. 
При коммунистах изощрённо и проду-

манно поносили царизм. До самых послед-
них дней царей ругали за эксплуатацию 
собственного народа. Показывали каждого 
из императоров то, как откровенного дура-
ка, узурпатора и слабоумного. Специально 
утаивая всё хорошее, что было в наших 
царях и в их окружении, а хорошего и тог-
да было достаточно. Достаточно изучить 

только историю строительства железной 
дороги от Москвы до Владивостока. По 
темпам работ оно опережает все нынешние 
стройки. Уже в 1896 году железная дорога 
в Красноярске была, сначала без моста. 
Без развитой инфраструктуры станций, но 
дорога пришла на Енисей. Стала работать 
на Приенисейский край. Резко сократился 
путь от Петербурга до Красноярска. Стало 
возможным доехать туда за две недели. А 
на конях ехали в любом случае два месяца. 
Если губернатор должен был отправиться 
из Томска за указаниями в Москву, его пу-
тешествие длилось минимум полгода. А 
когда нужно было ехать из Владивостока  
тратили почти год.
Причём поездка в комфортабельном вагоне 

резко отличалась от путешествия в карете 
или в кошеве. Этот подвиг, строительство 
дороги, заслуга и строителей и умелой ор-
ганизации работ со стороны Правительства. 
Были и есть в истории люди, которые смогли 
организовать эту работу. Разве их имена не 
должны остаться в истории? Разве они не 
помогут нам сделать более привлекательным 
наше будущее. 
Главным героем с 1917 по 1991 год была 

партия, члены Политбюро сразу стали свя-
тыми, их решения непререкаемыми. Выразил 
несогласие — в тюрьму. Один Андропов 
принёс столько вреда Отечеству, что нужны 
столетия, чтобы его разрушения залечить. 
При этом, зная какой вред стране нанесла его 
деятельность, этого «героя» стараются сно-
ва и снова поставить на пьедестал. Так как 
же нужно писать об Андропове в будущих 
энциклопедических словарях? А не писать 
вообще, ждать пока появится о нём одно со-
гласованное мнение — нельзя.

 После 1991 года и до сих пор продолжаем 
хвалить частную собственность и капита-
лизм. Заверяем, что если мы победили такую 
силу как коммунизм, нам дозволено всё. При 
капиталистах или по-новому, при олигархах, 
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стали хвалить бульдожью хватку последних: 
«Вот молодцы. Всё быстро приватизирова-
ли, распродали, теперь хорошо заживём. А 
то коммунисты строили и строили заводы и 
фабрики, не давали никому отдохнуть, а мы 
теперь спокойно закупаем всё за рубежом и 
спина сухая, и одеты да обуты все». 
А на деле ведь было совершено преступле-

ние, которому обязательно будет дана спра-
ведливая оценка в будущем. У власти сейчас 
те же самые коммунисты. Свои фабрики, 
заводы, все лучшие технологии, которым нет 
цены, наши президенты и олигархи быстро 
продали за рубеж. Самые перспективные 
заводы закрыли. Лучшие технологии обе-
сценили, и теперь мы комплектуемся за счёт 
западной техники. Электронная, авиацион-
ная, судостроительная, автомобильная про-
мышленность в России уничтожены совсем, 
а ведь мы здесь были впереди планеты всей! 
А в самом Советском Союзе впереди была 
Сибирь и Дальний Восток. Именно у нас 
делали прекрасные самолёты (Комсомольск-
на-Амуре, Иркутск, Омск, Новосибирск), 
чудесные ракеты и спутники (Красноярск, 
Омск, Новосибирск). В Сибири были лучшие 
атомные лаборатории.
Сейчас всё это кануло в Лету, но история 

должна объективно рассказать обо всём 
потомкам. Теперь вот торгуем землёй, по-
следним, что у нас осталось. А у кремлёв-
ского правительства по-прежнему от счастья 
блестят глаза: продадим землю, будет у нас 
копеечка! А что случится, когда продадим 
последнее, когда заставят народ платить 
даже за простое хождение по прежде своей, 
но теперь уже чужой земле? Пока правители 
молчат. Хотя прекрасно знают, к чему вся 
эта распродажа приводит. Молчат, а Россию 
ждет вселенская катастрофа. Такой ей по-
дарочек приготовили господа олигархи. Вот 
с олигархами точно ничего не случится, они 
будут жить долго и сладко. 
Извиняюсь за примитивность примера. 

Но в какую бы рясу субъективизм не рядил-
ся, звучит и звучал, примерно, так. То, что 
нужно говорить, а что умолчать очень тонко 
чувствуют многие профессора и доктора 
истории. Потому и пишут, что нужно вла-
сти в данный момент. Хотя сами прекрасно 
знают правду.
Что касается далёких от нас времён, тут всё 

ещё более запутано, и расшифровке поддаёт-
ся трудней. Найти правду и после прочтения 
десятка книг очень трудно. Создаётся впечат-
ление, что в мире есть таинственный режис-
сёр, который усиленно прячет от нас истину, 
не объясняя при этом причин, хотя сам всё 
прекрасно знает. Нас до сих пор усиленно 
делят, на белых и жёлтых, на коренных и не 
коренных сибиряков, на не славян и славян. 
Ни разу не упоминая, что мы живём в одном 
государстве, и мы должны быть едины. Зна-
чит кому-то не нужно единое государство, 
вот и делят. Закон государственности гласит: 
разделился, значит — пропал. Лучшее сви-
детельство тому — империя Великого Чин-
гисхана. Он создал самую большую в мире 
империю, но не смог внушить потомкам, что 
её нужно охранять и сохранять.
Если сегодня пишется что-то о живших 

тысячи лет назад в Сибири и на Дальнем 
Востоке динлинах, то вскользь. Мол, был 
какой-то примитивный народ, но где они 
точно жили, что собой представляли, никто 
путём не знает. Но правду о динах, динли-
нах и курыканах знают все. Скифы, гунны, 
тюрки, славяне — это один и тот же народ. 
Генетически киргизы и русские едины, как 
едины русские и татары. Это доказывают и 
письменные источники, и языки народов. 
Прекрасную работу по этому поводу напи-
сал тувинец Вячеслав Доржа, к сожалению 
почти сразу после выхода поистине рево-
люционной его книги, он тяжело заболел и 
ушёл из жизни. 
О том, кто жил у нас в Сибири тридцать, 

сорок тысяч лет назад тоже всё вскользь. Де-
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скать, ходили первобытные люди по тундрам 
и горам нынешней Сибири, несли в руках 
камни и отщепы, скоблили ими шкуры. А 
зверей убивали дубьём и примитивными 
копьями. Вместе с тем мировая историческая 
наука уже давно поставила всё на свои места. 
Оказывается, нормальный человек с вполне 
современным обликом жил в Сибири не 
сотни, а миллионы лет назад. Кто из людей, 
интересующихся историей, не читал книги, 
или не видел фильмы о следах динозавра, 
найденных в Америке на очищенной от гли-
ны водой плиточных камнях?! 
Рядом с этими следами нашли след 

человека — оба прошли здесь в одно и 
то же время. Человек или преследовал 
ящера, или даже вёл его на поводке. С 
этого следа человека сделаны десятки гип-
совых слепков. Оказалось, что это самый 
обыкновенный след босой человеческой 
ступни. Следам минимум от трёх до пяти 
миллионов лет, некоторые называют семь 
миллионов, но остановимся хотя бы на 
трёх. Разве этого мало? А если точно под-
твердится что семь? Ведь деятельность 
науки не останавливается. Скоро мы будем 
не только находить следы динозавров и 
их кости, но и видеть их тени, а может и 
отпечатавшиеся образы на камнях. 
Объективная история не прячется, её никто 

не способен зарыть. Просто сегодня челове-
чество не готово её принять. Ведь ящеры, 
по сравнению с млекопитающими,  счита-
лись примитивными. Мы со школы знаем, 
что ящеры вымерли, а им на смену пришли 
млекопитающие. Но ведь человек — тоже 
млекопитающее, и, возможно, эти две фор-
мы жизни существовали рядом. Тончайшие 
слои чернозёма на земле — остатки погиб-
ших животные и растения. Уже скоро люди 
научатся тысячи раз перепревший прах этих 
животных и растений снова воссоздавать. 
Пусть для начала хотя бы виртуально.
Подсчитано, наш исторический предок 

того времени был примерно семи метров ро-
ста. В гигантизме пращура ничего удивитель-
ного. Геология палеолита и более ранних вре-
мён подсказывает, что в то время содержание 
кислорода в воздухе было намного больше, 
чем сейчас. Гигантизм преобладал не только 
в природе человека. Такими же гигантскими 
были динозавры, ящеры, обитатели моря и 
рек, растения. У человека хватало сил при 
таком росте и громадном весе гнаться за ди-
нозаврами, убивать их, чтобы использовать 
в пищу или приручать. Чувствовал он себя 
прекрасно, хотя весил как минимум триста-
пятьсот килограммов. 
Современный человек в двести пятьдесят-

триста килограммов может только лежать. 
При очень большом желании и хорошем 
здоровье, его сил хватает просто посидеть 
несколько минут на кровати, потом он устаёт 
и должен снова целый день набираться сил, 
чтобы только приподняться над кроватью. 
Древний же человек с таким весом вёл нор-
мальный и самостоятельный образ жизни. 
Он спокойно мог охотиться на динозавров 
и ящеров. А разве ни о чём не говорят най-
денные археологами железные орудия труда? 
В частности, молоток, которому больше 
миллиона лет. Железное изделие нашли в 
Египте, хотя по всем расчётам тогда добы-
вали только медь. Но факт остаётся фактом. 
Значит, железный век начался не три-четыре 
тысячи лет назад, гораздо раньше.
Однако вернёмся в более близкие времена. 

Если миллионы лет назад человек был выше 
и мощнее, то живший несколько десятков 
тысяч лет тому назад его потомок, называе-
мый неандертальцем, оказался невысокого 
роста, меньше современного человека. Об-
ладал большой физической силой и имел 
объём мозга равный мозгу современного 
человека. Считается, что совсем древние 
люди жили в среднем палеолите, это не так 
далеко от настоящего времени чуть больше 
сорока-шестидесяти тысяч лет назад. Вре-
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мена изменились, изменился климат, сразу 
же физически поменялся человек. Ящеры 
не смогли приспособиться к изменениям 
климата, человек это сделал легко и просто, 
потому что в желании выжить опирался на 
свой разум. Нам же неандертальца представ-
ляют как переходный вид от обезьяны к чело-
веку разумному. Не было никакого перехода 
обезьяны к человеку. Жил человек и была 
обезьяна, так они и сохраняют миллионы 
лет свой статус. И в том, что мы генетически 
во многом сходны со свиньёй и обезьянами, 
тоже ничего удивительного нет. Создатель 
вложил разум в то, что сделал чуть раньше и 
хорошо проверил на практике возможность 
существования им сделанного. 
Американские учёные-биологи Джордж 

Тодаро и Рауль Бенвенисте считают, что 
первый человек появился в Азии. В Китае 
даже на холме Драконовых костей найдены 
останки древнего человека, которого назвали 
синантропом. То есть человеком китайского 
происхождения, китайцем. Самое интерес-
ное, что как только появляются нестыковки 
в созданной кем-то модели истории, их сразу 
пытаются разрешать с помощью китайцев. 
Раз, и в Китае находят древнюю рукопись, 
которая говорит, что тюрки жили в Сибири 
раньше славян. А историки считают, что так 
быть не могло, тюрки одна из ветвей разви-
тия славян. Но рукопись «находят» именно 
для того, чтобы опровергнуть правду. Отки-
нуть её в беспамятство навсегда.
Красноярский историк Борис Терещенко 

считает, что первый человек появился где-
то у северного или южного полюса. Полюса 
стали остывать первыми, здесь и появилась 
органическая жизнь, а затем Создатель по-
селил Человека. В это время на экваторе 
ещё была невообразимая жара и жизнь, в 
нынешнем понимании нами её, там не су-
ществовала. 
Я склонен считать правдой предположения 

Бориса Терещенко. Долгое время считалось, 

что скифы пришли в Азию из Европы. На 
самом деле всё наоборот — центр Ски-
фии ― Азия. Отсюда скифы двинулись в 
Среднюю Азию, Кавказ, Европу, Северную 
Африку. Они не пролетели стрелой, а шли, 
тщательно осваивая новые места, при этом 
имея постоянную связь со своим центром в 
Азии. Отсюда идентичность захоронений от 
Днестра до Жёлтого моря, отсюда похожее 
оружие, гончарные изделия и вера. Рассказы, 
что у язычников исповедовавших ведизм 
было многобожие ― полная неправда. Бог 
был один, имя ему ― Род. Все остальные 
боги были лишь помощниками Рода. Вначале 
и Святая Троица была в ведизме, только по-
том её заимствовали христиане. 
Уходы и новые приходы людей могли 

повторяться. Наступали ледники ― люди 
уходили с обжитых мест; лёд таял — воз-
вращались. Рождались пустыни — покидали 
места; пустыни зарастали лесами и делились 
новыми реками — люди их снова заселяли. 
Естественно, физически человек, из тыся-

челетия в тысячелетие, менялся. От семиме-
тровой высоты мог доходить до роста в метр 
двадцать, а то и ниже. Это зависело от при-
родных условий, в которых он жил. Древние 
были ниже нас, но крепче здоровьем и силой. 
Мы выше их, но слабее здоровьем. Хотя сред-
няя продолжительность жизни у нас всё-таки 
больше. В определённые периоды у древних 
людей условия жизни были намного суровей, 
чем у нас сейчас, однако они выжили! При-
мер тому, нынешние народы Севера. Человек 
в метр тридцать, метр сорок считался у них 
нормальным. Его легко перевозил олень, 
и таким образом он добывал значительно 
больше мяса, чем пеший гигант. Так что 
можно сказать, что олень легко и просто от-
регулировал рост северного человека. 

 Передвигающийся пешком человек в Аф-
рике наоборот, постоянно подтягивался в вы-
соту. Высокий и сильный африканец дальше 
бросал копье, дальше стрелял из лука и он 
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чаще был с добычей, чем его малорослый 
односельчанин. Не нужно спрашивать, кто 
из них оставлял больше потомства.
Эволюция человека это не появление его 

из букашки. Тут Дарвин прячет правду, а его 
антинаучные выводы тиражируется миллио-
нами книг. В истории человечества на земле 
вообще много неправды и каких-то нелепых 
случайностей. То неизвестно откуда появ-
ляется Дарвин, сформировавший теорию 
об эволюции мира, то Колумб, открывший 
Америку. 
Об эволюции, если называть этим словом 

приспосабливаемости всего живого к изме-
нениям климата на земле, писали и до Дар-
вина. Писали много, интересно, продуманно. 
Или Дарвин, или кто-то из его окружения 
увидели возможность отличиться и тут же 
выдали находку за своё. Причём, как водит-
ся, исказили вначале правду до основания. 
Приписали эволюции то, чем она никогда 
не обладала.

 То же самое относится и к Колумбу. О 
существовании Америки в то время знали 
все, кто должен был знать о ней. Эскимосы 
России, и эскимосы Америки один и тот же 
народ, который спокойно преодолевал ны-
нешний Берингов пролив в любое время года. 
Эскимосы не знали, что Америку открыл 
Колумб, они как ходили, так и продолжали 
ходить друг к другу в гости. 
О существовании Америки хорошо зна-

ли японцы. О ней знали в Европе. Даже 
норвежские и шведские путешественники 
плавали в Америку. Не один раз в Америке 
были варяги. Разве они не написали об этом? 
Варяги периодически плавали туда и обратно 
и не считали, что совершают какой-то подвиг. 
Они составили карты своих путешествий. 
Однако в Америке до сих пор нет ни одного 
куска земли названного в честь варягов.
До Колумба существовали карты земли, 

где Америка была хорошо обозначена. Оче-
видно, эта карта была уже во время фараонов 

Египта. Вы можете себе представить народ, 
который все знал о прецессии, обороте сол-
нечной системы во Вселенной, на который 
требуется двадцать шесть с половиной ты-
сяч лет, но ничего не ведал о своей планете 
Земле? Фараоны строили громаднейшие 
пирамиды, используя самые современные 
технологии даже для сегодняшнего дня, 
знали Космос, есть предположение, что они 
имели связь с другими мирами, но почему-то 
не захотели изучить землю? Это ложь, они 
её изучали и неплохо знали. В чём-то даже 
лучше нас.
Выбранное место под пирамиду говорит 

о том, что они хорошо знали состав земли. 
Место-то выбрано идеальное, за тысячи и 
тысячи лет ничего не покосилось и не трес-
нуло. Они знали всё, и при этом и подумать 
не могли, что за Африкой через океан лежит 
мощный континент? Вы можете в это пове-
рить. И я тоже отказываюсь. 
Сейчас в Америке возрождающиеся ин-

дейцы рушат памятники Колумбу, я думаю 
это исторически справедливо. Колумб — 
моряк, а никакой не открыватель. Он ехал за 
золотом и такие мелочи, как открытия, его не 
интересовали.

 Вернёмся к эволюции. Как только усло-
вия жизни ухудшаются, человек становится 
меньше ростом. Маленькому легче выжить, 
он меньше ест, ему легче обеспечить себя 
примитивным жилищем, проще спрятаться 
от хищников. Такая эволюция в природе идёт 
постоянно. Она касается всего живого. Яще-
риц, мух, слонов, носорогов, червей, рыб.
Кит снова выйдет на сушу, если ему станет 

здесь жить удобней. Похожие на кита касатки 
в погоне за морскими львами уже сегодня 
почти полностью выползают на берег, хва-
тают льва, а потом, снова уходят в океан. 
Благодаря своей толстой шкуре касатка не 
ранит тело о песок и камни берега. 

 Если касаткам будет голодно в океане, 
они сначала научатся выползать из моря за 
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добычей на метры, а потом и на километры. 
Ласты постепенно приобретут форму ног, 
ведь касаткам будет незачем обратно воз-
вращаться в море — пищи там нет. 
Если такое попытается сделать сегод-

ня кит, он сразу поплатится жизнью. Но 
когда период его на эволюции составляет 
пятнадцать-двадцать тысяч лет, он снова 
уменьшится в размерах, научится опираться 
на ласты, которые со временем станут нога-
ми, и уйдёт на сушу. Выживает вид, который 
сумеет быстрей подстроиться под изменения 
климата или изменения географии земли. 
Слоны стали мамонтами, а мамонты стать 
слонами не смогли. Они вымерли раньше, 
чем на Север пришло потепление.
Существовавшее когда-то на территории 

нынешнего Зауралья подпрудное море ис-
чезло с потеплением. Исчезло с большей 
частью своих обитателей. Ведь оно было 
пресным, и те рыбы, которые вместе с 

водой ушли в океан — погибли. А вот 
тюлени, которые были вынуждены жить 
в подпрудном море, Северный ледовитый 
океан тогда был покрыт безжизненным 
льдом, к солёной воде при потеплении 
легко приспособились. Приспособились к 
ней моржи. Некоторые рыбы, те же лосо-
си, осётры и другие — способны жить и в 
солёной и в пресной воде. Но есть рамки 
приспосабливаемости. Лосось никогда не 
станет бабочкой и не взлетит в воздух. 
История не может остаться историей, если 

её переполнят фантастикой. И, слава Богу, 
что у правды есть хорошая способность, под-
ниматься вверх. Чем глубже её закапывают, 
тем проще ей снова и снова показать себя. 
Мы старались строить свою энциклопедию 
на фундаменте правды.

 
Анатолий СТАТЕЙНОВ,
Татьяна КУЗНЕЦОВА. 
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АБАИМОВ Василий Яковле-
вич (?-1923 гг.).

В 1877 году окончил Красно-
ярскую учительскую семинарию. 
Работал учителем в Енисейской 
прогимназии. Автор многочислен-
ных статей о структуре образова-
ния в Минусинском уезде, о жизни 
сибиряков.

АБАКУМОВ Пётр Алексан-
дрович (1877-? гг.).

В 1902 году окончил Казанский 
ветеринарный институт. В 1907 
году прошёл курсы бактериологии 
в Петербургском институте экспе-
риментальной медицины. 

С 1910 года — ветеринарный 
врач губернской агрономической 
организации Красноярского края. С 
1921 года — заведующий Пастеров-
ской станцией в Красноярске. 

АБАЛАКОВЫ, братья, вы-
дающиеся альпинисты, первовос-
ходители на все высочайшие горные 
вершины СССР, основоположники 
отечественного альпинизма. Их 
именем названа одна из улиц города 
Красноярска.
Абалаков Виталий Михайло-

вич (1906-1986 гг.).
Заслуженный мастер альпиниз-

ма (1934 год), заслуженный мастер 
спорта (1943 год), заслуженный тре-
нер СССР (1961 год). Конструктор 
спортивного снаряжения. 

Участвовал в восхождении на пик 
Ленина (Памир, 1934 год), на пик По-
беды (Тянь-Шань, 1956 год).

Почётный гражданин Красно-
ярска. 

АБАКАН, князь Бурятский при 
Красноярском воеводе Петре Про-
тасове. Убил русских послов, по-
сланных к нему с подношениями в 
1650 году. В 1653 году сам изъявил 
желание стать русским подданным, 
в дар поднёс воеводе шерть.

`
Абалаков Евгений Михайло-

вич (1907-1948 гг.). 
Известный скульптор, заслужен-

ный мастер альпинизма. Совершил 
13 первовосхождений, в том числе 
на пик Коммунизма (Памир, 1933 
год). Его именем названы горные 
вершины на Тянь-Шане, щель на 
Коммунаре, цирк на Такмаке. 

АБДУЛЛИНА Лира Султанов-
на (1936-1987 гг.).

В 1963 году окончила Лите-
ратурный институт в Москве. 
Работала на Норильской студии 
телевидения. 

Поэтесса. Член Союза писате-
лей. Участница V Всесоюзного 
совещания молодых писателей в 
Москве. Автор сборников лири-
ческих стихов «Высоки снега» 
(1972 год), «Пока горит пресветлая 
звезда» (1986 год). 

АБАШЕЕВ Пётр Тимофеевич  
(1934-1997 гг.). 

Танцовщик, балетмейстер, пе-
дагог, народный артист РСФСР.

В 1955 окончил Лениградское 
хореографическое училище, работал 
в Бурятском Государственном Ака-
демическом театре оперы и балета. 
Исполнял партии классического и 
национального репертуара. С 1976 
по 1978 год — главный балетмей-
стер театра. С 1961 года преподавал 
в Бурятском хореографическом 
училище; с 1986 по 1997 год — его 
художественный руководитель. С 
1972 года лауреат Государственной 
премии РСФСР им. М. Глинки.

АБРАМОВ Николай Алексее-
вич (1812-1870 гг.).

Историк, археолог, этнограф, 
статистик, исследователь Сибири 
и Восточного Казахстана. 

В 1825 году окончил Курганское 
уездное училище; в 1832 году — То-
больскую духовную семинарию. 

С 1832 по 1836 год — учитель 
Закона Божия и русского языка в 
Тобольском духовном училище. 
Уволившись из духовного звания, 
преподавал историю и географию 
в Тобольском народном уездном 
училище. С 1842 по 1849 год — 
смотритель Берёзовского, с 1849 
по 1851 год — Ялуторовского, с 
1851 по 1853 год — Тюменского 
уездного училищ. В 1853 году 
переведён в Омск столоначаль-

ником в Главное управление За-
падной Сибири. 

В 1854 определён советником 
Семипалатинского областного 
правления, позднее занимал раз-
личные должности в администра-
ции Семипалатинской области. 
С конца 1830-х годов собирал 
материалы о Западной Сибири: 
работал в архивах Берёзова и То-
больска, записывал местные пре-
дания, изучал быт и культуру. Вёл 
регулярные метеорологические 
наблюдения. Оказывал помощь в 
научных поисках М. А. Кастрену, 
М. А. Ковальскому, Э. К. Гофману 
и другим учёным. С 1841 года начал 
публиковать материалы по истории, 
археологии, географии, этнологии 
Сибири (всего более 100 статей и 
заметок). 

Печатался в «Записках» РГО, 
«Тобольских губернских ведо-
мостях», «Известиях Археоло-
гического общества», «Журнале 
Министерства народного просве-
щения» и других. 

Среди наиболее известных 
работ: «Материалы для христи-
анского просвещения Сибири, со 
времени покорения её в 1582 году 
до начала XIX столетия» . 

В  1 8 4 8  избран  членом -
сотрудником Русского географиче-
ского общества. С 1858 года — его 
действительный член. С 1850 года 
— член-сотрудник Русского архео-
логического общества. В 1865 году  
избран членом-корреспондентом 
Тобольского физико-медицинского 
общества и общества любителей 
естествознания при Московском 
университете. 

АБРАМОВА Зоя Александров-
на родилась 19 марта 1925 года в 
деревне Потененьки Ярославской 
губернии.

Историк, археолог, искусство-
вед, доктор исторических наук, 
профессор. 

С 1951 года работает в Ленин-
градском отделении Института 
истории материальной культуры 
АН СССР (затем — ЛО Института 
археологии АН СССР/РАН). Спе-
циалист в области первобытного 
искусства. Автор фундаментальных 
исследований по древнекаменному 
веку Сибири, палеолиту Централь-
ной, Юго-Восточной Азии и Север-
ной Америки, верхнему палеолиту 
Восточной Европы.
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АВВАКУМ (1620-1682 гг.).
Протопоп, крупнейший деятель 

и писатель раннего старообряд-
чества. 

С 1642 года — дьякон, с 1644  
года — священник. 

Будучи в 1647 году в Москве, 
сблизился с членами кружка «рев-
нителей благочестия» и стал осу-
ществлять их программу исправ-
ления нравов, из-за чего вступал 
в постоянные конфликты как с 
паствой, так и с властями. 

В 1652 году стал протопопом в 
Юрьевце-Повольском, но вскоре 
вновь бежал в Москву, служил 
в Казанском соборе на Красной 
площади и в церкви Святого 
Аверкия в Замоскворечье. 

За активное сопротивление 
церковным реформам патриар-
ха в 1653 году сослан с семьёй 
в Сибирь. Жил полтора года в 
Тобольске, служил протопопом 
в Вознесенском соборе, пользо-
вался покровительством воеводы 
князя В. И. Хилкова и Сибирско-
го архиепископа Симеона, но в 
связи с новыми конфликтами, по 
указу патриарха Никона, было 
велено его перевести в Якутск с 
запрещением проводить богос-
лужение. 

В 1655 году он с семьёй дви-
нулся под охраной служилых 
людей в путь. 

В Енисейске по новому указу 
включён в отряд енисейского 
воеводы А. Ф. Пашкова, выступив-
шего 18 июля 1656 на дощаниках 
в Даурию.

По прибытии 1 октября 1656 
года в Братский острог заключён 
в холодную башню, где сидел до 
15 ноября. 

В мае 1657 года отряд двинулся 
дальше, через Байкал, по Селенге 
и Хилку, и к октябрю добрался 
до озера Иргень. В конце зимы 
1658 года служилые люди Паш-
кова, а с ними и семья Аввакума 
отправились Иргенским волоком 
до реки Ингоды и по ней к на-
чалу июля 1658 года добрались 
до устья Нерчи. Здесь, на правом 
берегу Шилки они воздвигли но-
вый Верхшилкский (Нелюдский, 
позднее — Нерчинский). Пашков 
с остатками своих людей вернулся 
в Иргенский острог. 

12 мая 1662 года сюда ему на 
смену прибыл новый Даурский 
воевода Л.Б. Толбузин, привёз-

АВГУСТИНОВИЧ Томаш 
(Фома) Матвеевич  (1809-1891 гг.).

Врач, натуралист и путеше-
ственник. 

В 1835 году с золотой медалью 
окончил Виленскую медицинско-
хирургическую академию. Стал 
известен после выпуска учебного 
пособия (альбом медицинских 
инструментов) в 1835 году. 

Военный медик, после отставки 
служил по гражданской части. 

В 1871-1872 году был в экспеди-
ции для изучения быта поселенцев 
Сахалина.

С 1874 по 1876 год работал в 
Вилюйском и Колымском округе 
Якутии, боролся с эпидемиями, 
снискал славу народного врача. 

В 1880 году — вторая поездка 
на Сахалин. 

Собрал многочисленные коллек-
ции растений, земноводных, насеко-
мых. Его полный гербарий Сибири 
и Сахалина (40 тыс. экз.) поступил 
в ведение Ботанического института 
АН и составил основные изучения 
растительного мира региона. 

ший с собой царскую грамоту 
об освобождении Аввакума из 
ссылки. В конце июня Аввакум 
отправился в обратный путь. 

В 1662-1663 году он зимовал в 
Енисейске, в 1663-1664 году — в 
Тобольске, а весной 1664 года 
приехал в Москву. 

В Москве продолжил обли-
чать церковные нововведения, 
за что в августе 1664 года был 
сослан с семьёй в Пустозёрск, 
но задержался на реке Мезень в 
Окладниковской слободке. 

1 марта 1666 года его вновь 
привезли в Москву, где он на-
ходился под стражей в разных 
монастырях и присутствовал в 
качестве обвиняемого на засе-
даниях Московского церковного 
собора, который лишил его сана 
и предал проклятию.

В конце августа 1667 года 
вместе с другими осуждёнными 
на соборе старообрядцами Ав-
вакума отправили в заточение в 
Пустозёрск. В период Пустозёр-
ской ссылки созданы его основ-
ные сочинения. Впоследствии 
Аввакум и его союзники (поп 
Лазарь, дьякон Фёдор Иванов и 
инок Епифаний) были сожжены 
в срубе «за великие на царский 
дом хулы».

Автор ряда жанровых и этногра-
фических очерков о Сахалинской 
каторге, жизни золотоискателей 
Лены и Витима. 

Сохраняют научную ценность 
сведения о народах Сибири — 
чукчах, юкагирах, якутах, айнах, 
чуванцах, эвенах и других.

АВЕРИХИН Виктор Алексан-
дрович (1926-1987 гг.).

С 1960 по 1985 год — корре-
спондент краевого радио. Мастер 
радиорепортажа. Председатель 
Красноярского клуба экслибри-
систов. Член Московского клуба 
экслибрисистов. 

Участвовал в боях Великой Отече-
ственной войны. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
многочисленными медалями. 

Почётный радист с 1967 года, от-
личник телевидения и радио с 1973 
года, заслуженный работник культу-
ры РСФСР с 1978 года.

АВДЕЕВА (Полевая) Екатери-
на Алексеевна (1789-1865 гг.).

Первая сибирская писательница 
книг по домоводству, беллетри-
стических произведений, мемуа-
ристка.

Сестра известного писателя               
Н. А. Полевого и автора «Записок» 
К. А. Полевого. В детстве пере-
везена родителями в Восточную 
Сибирь. Молодость прошла в 
переездах по разным местностям 
Сибири. Выйдя замуж переехала 
в Кяхту, прожив около тридцати 
лет в Сибири, после смерти мужа 
вернулась в Курск. 

В 1837 году выпустила первый 
печатный труд «Записки и заме-
чания о Сибири, с приложением 
старинных русских песен», затем 
переведённый на немецкий, чеш-
ский и английский языки. 

Сотрудница журнала «Отече-
ственные записки», автор статей: 
«Воспоминание об Иркутске», 
«Старинная  русская  одежда , 
изменения в ней и мода нашего 
времени», «Русские предания — 
Солдатка», «Страшная гроза», 
сибирские рассказы, «Очерки 
масленицы». В журнале «Маяк»: 
«Взгляд на скотоводство в неко-
торых губерниях России».

Свои хозяйственные наблюде-
ния собрала и издала в 1842 году 
под заглавием «Ручная книга рус-
ской опытной хозяйки».
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АВКСЕНТЬЕВ Василий Евге-
ньевич (1885-1973 гг.). 

С 1900 года — руководитель 
ансамблей и оркестров русских 
народных инструментов в духовной 
семинарии. В 1910 году руководил 
Первым Сибирским великорусским 
оркестром.

В 1920 году — педагог в На-
родной консерватории, затем — в 
музыкальном училище Ростова-
на-Дону. 

В 1938 году репрессирован. 
С 1945 по 1952 год — руководи-

тель оркестра русских народных ин-
струментов при Челябинском трак-
торном заводе, педагог в Москов-
ском музыкально-педагогическом 
училище им. Октябрьской рево-
люции. 

Автор методических пособий, 
обработок и переложений для ба-
лалайки. 

АВКСЕНТЬЕВ Николай Дми-
триевич (1878-1943 гг.). 

Политический и государствен-
ный деятель, доктор философии. 

В 1899 году окончил юриди-
ческий факультет Московского 
университета, затем Берлинский, 
Лейпцигский и Галльский уни-
верситет.

С 1905 года профессиональ-
ный революционер, член партии 
социалистов-революционеров и 
ЦК.

С 1907 по 1917 год — в эмигра-
ции во Франции; являлся одним 
лидеров правого крыла эсеров; вы-
ступал против экстремистской так-
тики и за легальные формы борьбы 
с царизмом. В годы Первой мировой 
войны занимал оборонческие пози-
ции. После Февральской революции 
вернулся в Россию, избирался чле-
ном исполкома Петроградского со-
вета, председателем Всероссийского 
совета крестьянских депутатов, 
входил в состав 2-го коалицион-
ного Всероссийского Временного 
правительства в качестве министра 
внутренних дел, являлся председа-
телем Демократического совещания 
и Временного совета Российской 
республики (Предпарламента), 
депутатом Всероссийского Учреди-
тельного собрания. 

После Октябрьской революции 
возглавил Комитет спасения Роди-
ны и революции, за что был аре-
стован и заключён большевиками 
в Петропавловскую крепость. 

С марта 1918 года входил в 
руководство Союза возрождения 
России. По решению ЦК эсеров 
в конце мая 1918 года выехал в 
Сибирь для организации анти-
большевистского сопротивления. 
В сентябре 1918 года — председа-
тель Уфимского государственного 
совещания и глава созданного на 
нём Временного Всероссийского 
правительства (Директории). 

В ходе военного переворота в 
Омске в ночь на 18 ноября 1918 
года арестован и выслан за грани-
цу. До 1940 года жил во Франции, 
затем в США.

АВРААМИЙ (Венгерский Алек-
сей Иванович) (1632-1702 гг.).

Один из руководителей заураль-
ского старообрячества, писатель.

В 1658 году принял монашеский 
постриг в Кондинском монастыре.

В Тобольске вступил в «спор о 
вере» с духовными властями, за что 
был сослан в Туруханский Троицкий 
монастырь. Вернувшись оттуда, 
вместе с Иваном Кондинским, ие-
ромонахом Кондинского монастыря, 
перебрался в Тобольский уезд, в 
принадлежавшую обители Троиц-
кую пустынь (Кондинскую заимку) 
на реку Исеть. 

В 1679 году с последователями 
ушёл в Тюменский уезд. Их новым 
убежищем стали тайные скиты на 
островах в лесных Бахметских бо-
лотах в районе реки Кармак. 

Отрицал допустимость само-
сожжений в спорах с видным 
урало-сибирским лидером старо-
веров Я. Б. Лепихиным, под-
держивал контакты с центрами 
старообрядчества на Дону, Кер-
женце, в Пустозёрске. 

В 1701 году отряд служилых 
людей разгромил скиты Авраамия 
и арестовал его самого. Находясь 
под стражей в Тюмени, написал 
«антиниконианское» Послание 
«правоверным». 

В 1702 году его увезли в То-
больск, откуда ему удалось бежать. 
Последние годы своей жизни про-
вёл в деревне Ильиной на реке 
Ирюм, где и умер. 

Тело старца по его завещанию 
было похоронено на острове в 
Бахметских болотах. Впоследствии 
это место стало объектом массового 
паломничества местных старооб-
рядцев. Память Авраама установ-
лена ими 13 сентября.

АВРАМЕНКО Георгий Алек-
сандрович (Бислис Юрий Ста-
ниславович) (1911-1974 гг.).

В 1932 году окончил Киевский 
политехнический институт. В 1934 
году в составе делегации от УССР 
участвовал в XIV Всемирном кон-
грессе палеонтологии в Париже. 

В 1937 году репрессирован, в 
1967 году реабилитирован. 

С 1956 по 1964 год — научный 
сотрудник Ачинского краеведче-
ского музея. Исследовал Ачинское 
городище, открыл Ачинскую пале-
олитическую стоянку. В 1971 году 
участвовал в раскопках Белоярско-
го поселения в составе экспедиции 
Кемеровского государственного 
университета культуры под руко-
водством А. В. Циркина.

АВРАМОВ Иван Борисович  
(1802-1840 гг.).

Потомок дворянского рода Туль-
ской губернии. Окончил Москов-
скую школу колонновожатых. 

Поручик квартирмейстерской 
части, участвовал в восстании 
декабристов. Был осуждён по VII 
разряду. После года каторжных 
работ отправлен на поселение в 
Туруханск. С 1831 года вместе с 
Н. Ф. Лисовским торговал рыбой, 
хлебом и другой провизией. 

Умер на судне, близ зимовья 
Осиновского Анциферовской 
волости, следуя из Туруханска в 
Енисейск. Похоронен в зимовье, 
его могила утрачена. 

АВРАМЕНКО Степан Степа-
нович (1918-2010 гг.).

Советский партийный и госу-

АВРАМЕНКО  Станислав 
Александрович (1936-1996 гг.).

Инженер-строитель, один из 
инициаторов разработки и вне-
дрения сборных железобетонных 
оболочек. Гидротехник.

С 1965 года — главный инженер 
треста «Железобетон». С 1976 
года — директор «Промстройнии-
проекта». С 1979 года — главный 
инженер заводостроительного 
комбината. С 1987 по 1992 год — 
управляющий трестом «Ортех-
строй». После 1992 года — на-
чальник центра стройиндустрии 
Главкрасноярскстроя.

Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1967 год).
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АВРОРИН Валентин Алексан-
дрович (1907-1977 гг.)

Филолог, социолингвист, член-
корреспондент АН СССР.

Специалист в области тунгусо-
маньчжурских языков, североведе-
ния и алтаистики. 

В 1930 году окончил этнографи-
ческое отделение географического 
факультета Ленинградского госу-
дарственного университета.

С 1931 по 1937 год работал 
в Институте народов Севера; 
с 1937 по 1941 год — научный 
сотрудник ,  заведующий  сек-
тором языков народов Севера 
Института языка и мышления 
АН СССР. 

дарственный деятель, первый се-
кретарь Амурского обкома КПСС, 
председатель Новосибирского об-
лисполкома с 1959 по 1964 год.

В 1935 году окончил зооветтех-
никум в городе Белая Церковь Ки-
евской области; в 1941 году — Бело-
церковский сельскохозяйственный 
институт. 

По окончании института направ-
лен в Барабинский район Новоси-
бирской области, где до 1955 года 
работал ветеринарным врачом, 
управляющим районной конторой 
«Заготскот», главным ветеринар-
ным врачом районного отделения, 
заведующим райсельхозотделом, 
заместителем председателя и пред-
седателем райисполкома. Затем 
работал заместителм начальника 
Новосибирского управления сель-
ского хозяйства. 

В 1955 году выдвинут на пар-
тийную работу, избран первым 
секретарём Барабинского гор-
кома партии. С 1959 по 1964 год 
работал председателем исполко-
ма Новосибирского областного 
совета депутатов трудящихся. 
В 1964 году ЦК КПСС направ-
лен  в  Амурскую  областную 
партийную организацию, где 
был избран первым секретарём 
обкома КПСС и проработал на 
этом посту до 1985 года. 

Депутат Верховного Совета 
СССР, депутат и член исполкома 
Амурского областного совета де-
путатов трудящихся. 

Делегат XXII и XXIII съездов 
КПСС. 

На XXIII партийном съезде 
избран кандидатом в члены ЦК 
КПСС. 

С 1941 года на Дальнем Востоке: 
инспектор КрайОНО Хабаровска в 
1941-1942 году, преподаватель педа-
гогического училища с 1942 по 1944 
год, начальник курсов повышения 
квалификации мореходного училища 
в Николаевске-на-Амуре в 1944-1945 
году. С 1945 года в Институте языка 
и мышления АН: заведующий сек-
тором (1945-1947 гг.), заместитель 
директора (1947-1950 гг.). С 1950 
в Ленинградском отделении Ин-
ститута языкознания АН: старший 
научный сотрудник (1950-1955 гг.), 
заместитель директора (1955-1961 
гг.). С 1945 года преподавал в ЛГУ: 
старший преподаватель, доцент, про-
фессор с 1957 года.

В Сибирском отделении АН 
СССР с 1961 года: заведующий 
сектором языков народов Сибири, 
заместитель заведующего отделе-
нием гуманитарных исследований 
Института экономики и организации 
промышленного производства, за-
ведующий сектором этнографии и 
языка народов Сибири, заведующий 
отделением филологии Института 
истории, филологии и философии 
(1966-1968 гг.). В Новосибирском го-
сударственном университете (НГУ) с 
1962 года: профессор, организатор и 
первый декан гуманитарного факуль-
тета, председатель Объединённого 
учёного совета по общественным 
наукам НГУ (1962-1968 гг.). С 1968 
года работал в Ленинграде.

Его именем названа аудитория 
НГУ.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями.

АГАЛАКОВ Виктор Трофимо-
вич (1925-1999 гг.). 

Крупный сибирский учёный, 
доктор исторических наук, про-
фессор Иркутского государствен-
ного университета, заслуженный 
деятель науки. 

Автор более 200 публикаций, 
один из авторов Большой Со-
ветской энциклопедии, 5-томной 
«Истории Сибири».

АГАПИТОВЫ, фамилия енисей-
ских купцов. 
Агапитов Илья Иванович  

(1755-1804 гг.).
Родоначальник. Из старинных 

местных посадских. С 1762 по 1782 
год — купец Енисейска. В 1775 году 
объявил за собой 505 рублей капита-

ла и вошёл в III купеческую гиль-
дию. Переселился в Красноярск, 
записавшись в сословие мещан.

Сын Елизар и внук Евстафий  
оставались в мещанском сословии 
до середины XIX века.

АГАРОНОВА Елена Гераси-
мовна (1903-1985 гг.) 

Актриса, народная артистка 
РСФСР. 

В 1924 году окончила историко-
филологическое отделение Бакин-
ского университета; в 1928 году — 
актёрский факультет Ленинград-
ского государственного института 
сценического искусства. 

С 1928 по 1930 год — актриса 
Ленинградского театра юных зри-
телей (ТЮЗ). В 1930-1932 и 1935-
1938 годах — ведущая актриса 
Новосибирского ТЮЗа. С 1932 по 
1935 год — актриса и организатор 
областного Ленинградского ТЮЗа. 
С 1938 по 1966 год — одна из веду-
щих актрис Новосибирского театра 
«Красный факел». С 1967 года — 
актриса Ленинградского академи-
ческого Большого драматического 
театра (БДТ) им. Горького.

Начинала творческий путь с ам-
плуа травести: Тимошка («Тимош-
кин рудник» Л. Макарьева, 1930 год), 
Серёжа Стрельцов в одноимённой 
пьесе В. Любимовой (1936 год).

На сцене «Красного факела» 
создала обширную галерею женских 
образов в классическом и современ-
ном репертуаре: Анна Каренина 
(«Анна Каренина», 1949 год) и 
Катюша Маслова («Воскресенье», 
1950 год) Л. Толстого, Аркадина 
(«Чайка» А. Чехова, 1952 год), Кру-
чинина («Без вины виноватые» А. 
Островского, 1959 год), Елена («Дни 
Турбиных» М. Булгакова, 1957 год), 
Мамаша Кураж («Мамаша Кураж и 
ее дети» Б. Брехта, 1960 год), Патрик 
Кембелл («Милый обманщик» Дж. 
Килти, 1962 год), Полина Бардина 
(«Враги» М. Горького, 1964 год), 
Софья («Чти отца своего» В. Лав-
рентьева, 1964 год) и другие.

С 1943 по 1966 год — предсе-
датель Новосибирского отделения 
Всероссийского театрального 
общества.

АГАФОНОВ Алексей Семёно-
вич (1746-1792 гг.). 

Переводчик с китайского и 
манчжурского языков в коллегии 
иностранных дел.
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АГАФОНОВ Эдуард Василье-
вич (1947-2000 гг.).

Родился в Саянском районе 
Красноярского края. 

В 1970 году окончил Краснояр-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут, в 1979 году — Красноярский 
педагогический институт. 

С 1974 года — на тренерской 
работе. С 1974 по 1980 год — в 
числе лучших тренеров Краснояр-
ского края. 

Мастер спорта по самбо с 1969 
года. Мастер спорта по дзюдо с 
1973 года. Заслуженный тренер 
РСФСР с 1979 года. 

Чемпион СССР по самбо с 1974 
года, двукратный чемпион РСФСР 
(1974-1975 гг.), обладатель Кубка 
СССР (1973 год), серебряный призёр 
чемпионата СССР (1973 год). Чем-
пион РСФСР по дзюдо (1974 год). 

АГЕЕВ Никита Дмитриевич 
(1873-? гг.).

Образование получил в Том-
ском университете. Надворный 

Уроженец Сибири, из духовного 
звания. 

Учился в Тобольской семинарии. 
После окончания курса назначен 
учеником в состав шестой духов-
ной миссии, отправленной в Пекин 
под начальством архимандрита 
Николая. Возвратившись из Китая 
был определён переводчиком при 
Иркутском губернаторе. В 1787 
году — переводчик при коллегии 
иностранных дел в Петербурге. 

Издал много переводов с ки-
тайского и манчжурского языков. 
«Джунгин или книга о верности» — 
посвящение сибирскому генерал-
губернатору Якобию. Переводы: 
«Манчжурского и Китайского хана 
Шунь-Джия книга нужнейших 
рассуждений, ко благополучию 
поощряющих», «Манчжурского и 
Китайского хана Кань-Сия книга 
придворных политических поуче-
ний и нравоучительных рассужде-
ний, собранная сыном его, ханом 
Юнь-Джином», «Краткое хроно-
логическое расписание китайских 
ханов с показанием летоисчисления 
китайского и римского, от начала 
Китайской Империи по 1786 год», 
«Государь, друг своих подданных, 
или придворные, политические 
поучения и нравоучительные рас-
суждения Манчжурского и Китай-
ского хана Канъ-Сия».

советник, заведующий больницей 
Красного Креста и рентгеновским 
кабинетом при Красноярской 
городской больнице, хирург и са-
нитарный врач.

АДАРОВ Аржан (Владимир) 
Ойинчинович (1932-2005 гг.).

Поэт, прозаик, драматург, пере-
водчик. 

В 1957 году окончил Литератур-
ный институт им A. M. Горького. 

Работал корреспондентом га-
зеты «Алтайдын Чолмоны», ре-
дактором, главным редактором, 
директором Горно-Алтайского 
отделения Алтайского книжного 
издательства, литературным кон-
сультантом писательской органи-
зации, председателем телерадио-
вещательной компании «Горный 
Алтай», председателем Союза 
писателей Республики Алтай. 
Автор  25 сборников  стихов 
(«Счастливая жизнь», «Урсул», 
«Песни сердца», «Страна, близ-
кая к солнцу» и др.) 

Автор использовал архивные, 
документальные материалы, вы-
явленные в последнее десятилетие, 
через судьбу одного героя раскры-
вает историю народа, по-новому 
осмысливается исторический путь 
алтайцев. Герои пьес, составляю-
щих важную часть репертуара 
национального драмтеатра, — со-
временники, ищущие своё место в 
жизни («Странный человек» (1981 
год), «Женитьба Абайы-ма» (1986 
год), «Испытание века» (1989 год)). 
В основе пьесы «Письмо, послан-
ное из каганата» (2000) лежат исто-
рические события VI-VIII веков.

Перевёл на алтайский язык 
произведения А. С. Пушкина,                       
Н. В. Гоголя, Э. Л. Войнич, а также 
тюркских писателей Ч. Айтматова, 
И. Есенберлин, М. Джалиля и мно-
гих других.

Заслуженный работник куль-
туры РСФСР, народный писатель 
Республики Алтай. Имеет награ-
ды: орден Дружбы народов, орден 
Почёта, медали.

АДРИАНОВ Александр Васи-
льевич (1854-1920 гг.).

Исследователь Сибири, публи-
цист, общественный деятель. 

В 1874 году окончил Тоболь-
скую гимназию и поступил в 
Санкт-Петербургскую медико-
хирургическую академию, через 

год перевёлся на естествоведческое 
отделение физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского 
университета. В 1879 году сдал 
экзамены и получил университет-
ский диплом. 

Был избран  членом-сотрудником 
Русского географического обще-
ства (РГО). Осенью 1880 года по 
поручению Г. Н. Потанина вёл 
переговоры с общественностью 
Томска о возможности переноса 
туда из Иркутска издания газеты 
«Сибирь», в результате открылась 
«Сибирская газета». 

Сотрудничал в ней как издатель с 
1883 по 1888 год и редактор с 1884 
по 1887 год. В 1881 году на средства 
РГО совершил самостоятельное 
путешествие в Горную Шорию, 
Горный Алтай и Туву. В 1883 году с 
Д. А. Клеменцем прошёл по Саянам 
и Туве. Побывал в Нарымском крае 
на реке Васюган. Путешествовал по 
Минусинской котловине, Хакасии, 
по Ачинскому и Минусинскому 
уезду. В 1911 году совершил по-
ездку в Рудный Алтай, в 1915-1916 
году — в Туву. Занимался научными 
исследованиями во время службы 
акцизным чиновником в селе Ново-
сёлово и Минусинске (1890-1899 
гг.), в ссылке в Минусинске и селе 
Ермаковском. 

Известен как археолог, изучав-
ший  петроглифы  Среднего и 
Верхнего Енисея, и этнограф. 

Одним из первых опубликовал 
систематическое описание ма-
териальной культуры и занятий 
хакасов. 

Являлся членом многочислен-
ных обществ, объединений городов 
Сибири, подготовил для издатель-
ства «Город Томск» специальный 
раздел «Томская старина» (1912 
год), содержащий уникальную 
информацию об истории города с 
момента его основания.

После выхода в отставку актив-
но сотрудничал с томской газетой 
«Сибирская жизнь». За подробное 
освещение стачки приказчиков тор-
говой фирмы Второвых в 1913 был 
арестован и приговорён к ссылке на 
три года в Нарымский край. 

По ходатайству депутата Госу-
дарственной думы IV созыва от 
Томской губернии Н. В. Некра-
сова местом ссылки определён 
Минусинск, откуда он в мае 1914 
году переведён в село Ермаковское 
Минусинского уезда.

Вернулся из ссылки в 1916 году. 
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С 1917 по 1919 год являлся редак-
тором газеты «Сибирская жизнь». 
Деятельный участник «Потанин-
ского кружка» (Томск) — владелец 
неформального объединения об-
ластников Сибири. 

В августе 1917 года прим-
кнул  к  Трудовой  народно -
социалистической партии, вошёл 
в состав её губернского комитета. 
После свержения советской власти 
в Сибири летом 1918 года в редак-
тируемой им «Сибирской жизни» 
последовательно выступал против 
эсеровской монополии на власть, 
за объединение усилий всех кон-
трреволюционных группировок. 
На открывшейся 15 августа 1918 
года в Томске сессии Сибирской 
областной думы возглавил объеди-
нённую фракцию областников и 
беспартийных. В противостоянии 
эсеровской Думы и правой части 
Временного Сибирского прави-
тельства занял сторону кабинета 
министров. 

Поддержал установление дикта-
туры В. Колчака. После прихода в 
Томск Красной Армии арестован 
и расстрелян.

АДРЮШЕВ Алексей Семёно-
вич (1913-1951 гг.).

Родился в Хакасии.
В июне 1941 года был призван 

на службу в Красную Армию. Уча-
ствовал в боях Великой Отечествен-
ной войны на Западном, Донском, 
Брянском, Центральном, Первом 
Белорусском фронтах. 

Гвардии сержант, командир от-
деления разведки батареи 156-го 
гвардейского артиллерийского полка 
77-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Отличился в боях за освобож-
дение Польши и в ходе Берлинской 
операции. После войны проживал 
в Москве. 

АЗАДОВСКИЙ Марк Кон-
стантинович (1888-1954 гг.). 

Профессор, выдающийся фоль-
клорист, этнограф, литературовед, 
историк Сибири. 

Один из создателей «Сибирской 
советской энциклопедии».

АЗБУКИН Иван Иванович  
(1854-? гг.).

В 1875 году окончил Констан-
тиновский межевой институт в 
Москве.

С 1887 года — надворный со-
ветник, с 1894 года — Енисейский 
губернский землемер. 

АЙКАНОВ Иван Архипович, 
жил в XVII веке. 

Красноярец, сын боярский, 
крещёный кыргыз, происходил 
из княжеского рода Айкановых. 
Мальчиком попал в плен, воспиты-
вался в русскоязычной среде. 

Пользовался авторитетом, играл 
заметную роль в жизни Красно-
ярска II половины XVII века. Не 
раз выступал посредником между 
красноярскими властями и кня-
жеской верхушкой Кыргызской 
земли. 

По переписи 1671 года жил в 
деревне Шиверской, имел двух 
сыновей (Фоку,16 лет, и Степана, 
9 лет) и пять человек купленных 
новокрещенов из «мунгалов» 
(монголов). 

АЙГУСТОВ Николай Алек-
сеевич (1841-? гг.).

Родился в Воронежской губер-
нии. 

Окончил Михайловский кадет-
ский корпус в Воронеже. 

С 1858 года — на службе в 
армии. Участвовал в военных 
действиях на Кавказе в 60-х годах 
XIX века, в Русско-турецкой войне 
1877-1878 года. В 1900 году коман-
довал отрядом во время подавления 
«восстания боксёров» в Китае. 

С 1903 по 1905 год — губер-
натор Енисейской губернии; за-
нимался проблемами снабжения 
воинских частей, обеспечением 
бесперебойной работы железно-
дорожного транспорта, борьбой 
с революционным движением в 
Красноярске. Генерал-лейтенант 
с 1905 года.

Награждён орденами: Святого 
Станислава II степени (1883 год), 
Святой Анны II степени (1890 год), 
Святого Владимира IV (1895 год) 
и III степеней (1898 год).

АКАКИЙ (Заклинский Алек-
сандр Иванович) жил в ХIХ веке.

С 1894 года — преосвятитель 
епископ Красноярский и Енисей-
ский. В 90-е годы ХХ века осно-
вал Енисейский епархиальный 
комитет православного миссио-
нерского общества. 

АКСАРИН Александр Васи-
льевич (1901-1978 гг.). 

Геолог, доктор геолого-мине-
ральных наук, профессор Том-
ского политехнического инсти-
тута. Первооткрыватель Саяно-
Партизанского каменноугольного 
месторождения.

АКСЕНТЬЕВ Пётр, казачий 
пятидесятник в Восточной Сиби-
ри, в 1677 году принял управление 
ясачным зимовьем на реке Алаз. 
В 1683 году произведён в дети 
боярские, в 1685 году послан для 
промысла на реку Удь.

АКСЁНОВ Василий Иванович  
родился в 1953 году в селе Ялань 
Енисейского района Красноярского 
края.

В 1980 годах занялся литера-
турной деятельностью. Писатель, 
археолог. Главная тема — история 
родного села, района. Автор ро-
мана «День первого снегопада» 
(1990 год). 

АКСЁНОВ Ефим Ильич  (1896-
1965 гг.). 

Уроженец Самарской губер-
нии.

Окончил Тимирязевскую сель-
скохозяйственную академию.

Начальник Канского боевого 
района, активный участник рево-
люционного движения в Красно-
ярском крае. Участвовал в боях 
Гражданской войны против ата-
мана Каледина, уральских казаков, 
белочехов и колчаковцев.

Был  командиром  Второго 
Николаевского полка дивизии                 
В. И. Чапаева. С 1921 года — 
командир Третьего Енисейского 
коммунистического пехотного 
полка, впоследствии преобразо-
ванного в полк особого назначения 
(Второй Канский) для борьбы с 
бандитизмом. 

Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. Награждён 
орденом Красного Знамени.

АКСЁНОВ Николай Федоро-
вич  (1928-1985 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель, член ЦК 
КПСС.

В 1953 году окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт. 
В 1953-1954 году работал зоотех-



18 

АКУЛИНУШКИН Павел Дми-
триевич (1899-1938 гг.).

Трудовую деятельность начинал 
бондарем на рыбных промыслах. В 
1918 году — сотрудник районной 
ЧК, до марта 1919 года — агент и 
комиссар военного тракта, затем 
инструктор губкома по работе в 
деревне. В 1921 году — секретарь 
губкома, заведующий орготделом 
в Пензенском губкоме. С 1928 
года — секретарь Оренбургского 
окружкома. С ноября 1931 года — 
заместитель наркома земледелия, 
заместитель заведующего распре-
дотделом ЦК. В июле 1932 года вме-
сте с М. Шкирятовым урегулировал 
конфликт в Восточно-Сибирском 
крайкоме. 

С марта по ноябрь 1934 года — 
уполномоченный КПК по чистке 
Одесской партийной организации. С 
декабря того же года − секретарь орг-
бюро ЦК по Красноярскому краю. С 
июля 1935 года — первый секретарь 
Красноярского крайкома ВКП(б). 

АКСЁНОВА Огдо (Евдокия) 
Егоровна (1936-1995 гг.).

Долганская поэтесса, фоль-
клорист, лингвист. Член Союза 
писателей.

Родилась в станке Боганида, на 
Таймыре. В 1969 году окончила 
Высшие курсы при Литературном 
институте в Москве.

Автор книг стихов «Бараксан» 
(1973 год), «Узоры тундры» (1976 
год), «Песни северного сияния» 
(1982 год). Создатель первого бук-
варя на долганском языке. 

Награждена орденом «Знак 
Почёта».

ником, главным зоотехником в 
Мамонтовской МТС. С 1955 года  
в Алтайском крайкоме КПСС: 
инструктор, помощник второго  
секретаря, заведующий отделом, 
второй секретарь. С июня 1973 по 
апрель 1976 года — председатель 
Алтайского крайисполкома, затем 
первый секретарь Алтайского 
крайкома КПСС. С 1971 года — де-
путат Верховного Совета РСФСР. 
В 1974, 1979, 1984 годах — член 
его Президиума, депутат Верхов-
ного Совета СССР. 

Похоронен в Барнауле. 
Имеет награды: орден Ленина, 

орден Октябрьской Революции, 2 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, орден «Знак Почёта».

Делегат четырёх партийных 
съездов, член КПК, ЦИК СССР. 

В июле 1937 года репрессиро-
ван, реабилитирован посмертно. 

АЛАГЫЗОВ Иван Савельевич  
(1888 года-1937 гг.)

Советский партийный и государ-
ственный деятель. 

Окончил Бийское катехизатор-
ское училище, работал учителем 
алтайского языка в селе Чемал. 

С 1920 года — член РКП(б). С 
января 1921 года — заведующий 
национальным отделом Горно-
Алтайского уезда ревкома и испол-
кома. С 10 августа 1922 года — член 
президиума Ойротского обкома 
РКП(б); с 11 августа — член рев-
кома Ойротской АО; с 15 ноября — 
редактор выходившей на алтайском 
языке газеты «Ойротский край». С 
5 мая 1923 года — член президиума 
Ойротского облисполкома. С 1924 
по 1930 год — делегат XIII съезда 
РКП(б) и XIV партконференции. С 
9 декабря 1925 по август 1930 года 
входил в состав Сибкрайисполкома. 
С 3 апреля 1927 по август 1930 года 
— кандидат в члены Сибкрайкома 
ВКП(б), член ВЦИК и ЦИК СССР. 
В конце 1930 года работал в Москве 
в представительстве Ойротской 
АО при ВЦИК. С середины 1931 
года заведующий национальным 
отделом при президиуме Запсиб-
крайисполкома. 19 мая 1937 года 
арестован и приговорён к расстре-
лу. В 1958 году реабилитирован. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

АЛАДЫШКИН Александр 
Сергеевич (1911-1975 гг.).

В Красноярском крае проживал 
с 1939 года. 

В 1935 году окончил Московский 
геологоразведочный институт. Кан-
дидат геолого-минералогических 
наук с 1968 года.

С 1935 по 1937 год руководил 
разведкой Тургайского сурьмяного 
месторождения в Казахстане. До 
1945 года работал главным геоло-
гом «Раздольстроя» в Красноярске, 
занимался разведкой Раздолинско-
го сурьмяного месторождения в 
Нижнем Приангарье. 

С 1945 по 1965 год работал 
в Красноярском геологическом 
управлении (КГУ). С 1946 по 1950 
год — начальник партии, началь-

ник и главный геолог Калининской 
экспедиции, в 1950-1951 году ру-
ководил разведкой Кондановского 
берилл-мускитового месторожде-
ния; в 1952-1953 году — главный 
геолог, начальник Байкитской 
экспедиции, руководил поиска-
ми и разведкой свинцовых руд в 
среднем течении Подкаменной 
Тунгуски, в 1954 году — главный 
геолог Красноярской тематической 
экспедиции, в 1955-1965 году — 
главный геолог КГУ. 

С 1965 по 1979 год — руково-
дитель Красноярского отделения 
СНИИГГиМС. С 1970 по 1975 год 
— главный геолог Комплексной 
тематической экспедиции КГУ, 
занимался разработкой методики 
количественного прогнозирования 
твёрдых полезных ископаемых. 
Автор около 40 научных публика-
ций, редактор XV тома «Геологии 
СССР». 

Заслуженный геолог РСФСР. 
Его именем назван буксирный 
теплоход на Енисее — «Геолог 
Аладышкин». 

АЛБЫЧЕВ Пётр родился в 
конце XVI века. Пелымский бо-
ярский сын, служил в Тобольске, 
послан воеводой строить остроги: 
1618 год — Енисейский, 1620 
год — Макинский, Маковский, 
Кетский и Намацкий. 

АЛДОШИН Павел Петрович 
(1920-1992 гг.).

Родился в деревне Михалёвке, 
Рыбинского района Краснояр-
ского края.

В 1939 году призван на служ-
бу в ряды Красной Армии. С 
февраля 1941 года — курсант 
Харьковского военного пехотно-
миномётного  училища .  Уча-
ствовал в боях Великой Отече-
ственной войны на Волховском, 
Ленинградском и Втором При-
балтийском фронтах. 

Отличился при прорыве Ле-
нинградской блокады, в штурме 
Синявских  высот,  в  боях  за 
освобождение Новгорода, Луги, 
Нарвы, Риги, разгроме окружён-
ной Курляндской группировки 
врага. 

После войны остался служить 
в армии. В1960 году в звании ка-
питана вернулся в Красноярский 
край. Кавалер ордена Славы трёх 
степеней. 
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АЛЕКСАНДР (Богданов Алек-
сандр Васильевич) (1832-1898 гг.).

Преосвятитель, епископ. Вы-
дающийся проповедник.

Окончил Киевскую духовную 
академию. Служил учителем за-
кона Божия в Орловской духовной 
семинарии. С 1856 года — священ-
ник. С 1870 года — протоиерей и 
ректор Орловской семинарии. В 
1888 году принял монашеский по-
стриг. С 1892 года — епископ Му-
ромский, викарий Владимирской 
епархии, епископ Енисейский и 
Красноярский. С 1894 года препо-
давал Закон Божий на Тамбовской 
кафедре. 

АЛЕКСАНДР I (1777-1825 гг.).
Российский император c 1801 

года. Старший сын Павла I. 
В начале правления провёл уме-

ренно либеральные реформы, раз-
работанные Негласным комитетом 
и М. М. Сперанским. 

Во внешней политике лави-
ровал между Великобританией 
и Францией. В 1805-1807 годах 
участвовал в антифранцузских 
коалициях. В 1807-1812 годах вре-
менно сблизился с Францией. Вёл 
успешные войны с Персией (1804-
1813 гг.), Турцией (1806-1812 гг.) 
и Швецией (1808-1809 гг.).  При 
Александре I к России присоеди-
нены Восточная Грузия (1801 год), 
Финляндия (1809 год), Бессарабия 
(1812 год), ряд ханств Азербайджа-
на (1813 год), бывшее герцогство 
Варшавское (1815 год). 

После Отечественной войны 
1812 возглавил в 1813-1814 году 
антифранцузскую коалицию ев-
ропейских держав. Один из ру-
ководителей Венского конгресса 
1814-1815 года и организатор 
Священного союза. В русской офи-
циальной традиции именовался 
Благословенным. 

АЛЕКСАНДР II (1818-1881 гг.).
Российский император с 1855 

года. Старший сын Николая I. В 
русской официальной традиции 
именовался Освободителем. 

Осуществил отмену крепостно-
го права и провёл ряд реформ (зем-
ская, судебная, военная). После 
Польского восстания 1863-1864 
года перешёл к новому внутрипо-
литическому курсу. С конца 70-х 
годов усилил борьбу против ини-
циаторов развала России. 

В царствование Александра 
II завершилось присоединение 
к России территории Северного 
Кавказа (1864 год), Казахстана 
(1865 год), большей части Средней 
Азии (1865-1881 гг.). 

В 1873-1874 году оформился 
«Союз трёх императоров». С це-
лью усиления влияния на Бал-
канах и помощи национально-
освободительному движению 
славянских народов Россия уча-
ствовала в Русско-Турецкой войне 
1877-1878 года. 

На жизнь Александра II был 
совершён ряд покушений (1866, 
1867, 1879, 1880 годы); 1 марта 
1881 года убит народовольцами. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Викторович ро-
дился 11 ноября 
1955 года в горо-
де Москве. 

В  1973 году 
окончил сред-
нюю  шко л у                                        
№ 170 в городе 
Зеленогорске 
Красноярско -
го края; в 1979 
году — Красно-

ярскую аэрокосмическую акаде-
мию (тогда ФКПИ), по специаль-
ности «Инженер-механик».

С 1979 по 1981 год работал 
мастером на Электрохимическом 
заводе в городе Зеленогорске. 

С 1981 по 1986 год учился, а 
затем работал преподавателем спе-
циальных дисциплин и заведую-
щим учебно-производственными 
мастерскими в Красноярском 
художественном училище имени 
В. И. Сурикова.

В 1986 году назначен директо-
ром специальной научно-рестав-
рационной мастерской «Красно-
ярскреставрация». Организатор и 
создатель научно-реставрационного 
дела в Красноярском крае.

В 1987 году выбран одним из семи 
членов президиума совета директо-
ров Всероссийского объединения 
«Росреставрация», ответственным 
за зону Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, а СНРПМ «Красноярскре-
ставрация» стала ассоциированным 
членом научно-реставрационного 
объединения «Росреставрация».

В октябре 1991 года создал 
художественно-архитектурную 
реставрационную мастерскую 
«ХРАМ». В ноябре 1999 года 

«ХРАМ» был принят в ассоциацию 
«Росреставрация».

С 1998 по 2000 год работал со-
ветником министра экономики по 
зоне Сибири и Дальнего Востока и 
являлся членом Высшего экономи-
ческого совета при правительстве 
Российской Федерации. 

С 2000 года работает в Краснояр-
ске, ведёт реставрационную и пред-
принимательскую деятельность.

Увлекается историей России, 
Сибири, Красноярского края, лите-
ратурой, живописью, прикладным 
искусством и коллекционировани-
ем, обладает энциклопедическими 
знаниями.

Увлечение охотой в 2007 году 
было отмечено 60 медалями (22 
золотые медали) различного до-
стоинства на Всемирной выставке 
охотничьих трофеев в городе Мо-
скве, главным призом выставки, 
в том числе семью чемпионскими 
большими золотыми медалями.

Один из инициаторов, благо-
творитель и главный редактор 
творческого объединения «Керо-
синовая лампа».

Член архитектурного Совета 
при Красноярской и Енисейской 
епархии. Скульптор, живописец, 
художник-декоратор, реставратор 
икон, предметов музейного хране-
ния высшей категории, эксперт по 
древнерусской живописи, антиква-
риату, искусству и производству 
предметов музейного хранения 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Владимирович (1851-? гг.). 

Протоиерей. Учёный корре-
спондент Николаевской главной 
физической обсерватории Импе-
раторской Академии наук в Санкт-
Петербурге.

С 1892 года — священник Ени-
сейского Богоявленского собора. 
С 1903 года — настоятель Свято-
Троицкого собора в Ачинске. 

АЛЕКСАНДРОВ Андрей Сте-
панович (1919-1978 гг.).

В 1939 году Иланским РВК при-
зван на службу в рядах Красной 
Армии. С 1943 года участвовал в 
боях Великой Отечественной вой-
ны на Первом Украинском фронте. 
Старший сержант, командир ору-
дия 134-го артиллерийского полка 
172-й стрелковой дивизии.
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Отличился в боях в районе го-
рода Кебен (Хобеня, ПНР). Герой 
Советского Союза.

АЛЕКСАНДРОВ Вадим Алек-
сандрович (1921-1994 гг.).

Историк, этнограф, доктор исто-
рических наук. 

В 1944 году окончил истори-
ческий факультет Московского 
государственного университета 
(МГУ). Преподавал на историче-
ском факультете МГУ. 

С 1956 года работал в Инсти-
туте этнографии АН СССР. Внёс 
значительный вклад в изучение 
крестьянской общины XVII-XVIII 
веков. Разработал типологию сель-
ской общины с учётом факторов её 
исторического развития, разноо-
бразия отношений с государствен-
ной властью в различных регионах 
страны и в условиях колонизации 
новых территорий. Исследовал 
широкий круг проблем, связанных 
с русским освоением Сибири в 
XVII веке: складывание русского 
старожильческого населения, 
формы хозяйственного освоения 
разных регионов Сибири, реге-
нерацию крестьянской общины 
в процессе колонизации, русско-
китайские отношения в XVII в. 

В соавторстве с академиком               
Н. Н. Покровским по-новому подо-
шёл к вопросу о реальных чертах 
сословно-представительского строя 
России в XVII века, охарактеризовав 
сословные организации («миры») 
как часть механизма местного 
управления. 

В 1992 году — лауреат Государ-
ственной премии РФ.

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Ни-
колаевич (?-1905 гг.).

В Красноярске проживал с 1887 
года. 

С 1889 по 1902 год — главный 
архитектор Красноярска. Автор 
проектов общественной библио-
теки в Минусинске (1900 год), 
Народного дома-театра в Крас-
ноярске (1902 год), перестройки 
здания ремесленного училища в 
Красноярске (1903 год).

АЛЕКСАНДРОВ  Матвей 
Александрович (1800-1860 гг.).

Автор прозаических сочинений 
«Воздушный тарантас» (1849 год), 
поэмы «Якут Манчары» (50-е годы 

XIX века), сатирической пьесы 
«Таёжный карнавал». Публико-
вался в журнале «Библиотека для 
чтения». 

АЛЕКСАНДРОВ  Никита 
Кузьмич (1816-1879 гг.).

Окончил Иркутскую духовную 
семинарию. 

С 1838 года — учитель Енисей-
ского уездного училища. С 1841 
года — священник в Енисейске.                             
С 1843 года — настоятель и благо-
чинный в Спасском соборе Кан-
ска.

АЛЕКСАНДРОВ Пётр Ивано-
вич (1866-? гг.).

Техник-строитель. 
В 1926 году принимал актив-

ное участие в проектировании 
и возведении комплекса зданий 
Ачинского потребсоюза. Основное 
здание со складами, конторскими 
и жилыми помещениями было вы-
полнено по передовой технологии, 
в четко выраженных формах кон-
структивизма. Позднее в здании 
разместился торговый техникум. 

АЛЕКСЕЕВ Александр Яков-
левич (?-1799 гг.).

Титулярный советник, первый 
штатный специалист-архитектор 
в Иркутске. 

На должность губернского архи-
тектора был назначен по просьбе 
губернатора Ф. Н. Клички и вместе 
с ним прибыл в Иркутск в феврале 
1779 года.

В 1781 и 1784 годах разработал 
два проекта перепланировки гра-
достроительной системы Иркут-
ска на принципах регулярности. 
Вариант 1781 года отличала аб-
страктная и невыразительная гео-
метрическая сетка плана, которая 
не соответствовала сложившейся 
планировке города, особенностям 
рельефа городской территории. 
Проект 1784 года содержал также 
надуманное планировочное реше-
ние, предусматривавшее создание 
системы круглых и треугольных 
площадей, перемещение город-
ского центра. 

Оба предложения отклонены 
руководившей перепланиров-
кой русских городов Комиссией 
о каменном строении городов 
Санкт-Петербурга и Москвы. По 
его проектам в Иркутске построе-

ны школа на Заморской улице, 
библиотека, здание городского 
магистрата. Фактически выступил 
соавтором Д. Кваренги по проекту 
Гостиного двора в Иркутске (изме-
нил фасад, часть здания в процессе 
его строительства). 

С 1785 по 1789 год по его про-
ектам и отводам в Иркутской 
губернии возведено около 300 
каменных и деревянных построек, 
в основном административного и 
торгового назначения.

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Нико-
лаевич родился 7 июня 1946 года в 
городе Вилюйск Якутской АССР.

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор Национальной 
АН Республики Саха (Якутия). 

В 1972 году окончил историче-
ский факультет Якутского государ-
ственного университета (ЯГУ).

 С 1972 года — аспирант, препо-
даватель, с 1998 — ректор ЯГУ. 

Основные направления научных 
исследований — древняя история 
и культура Якутии, проблемы 
этногенеза и этнической истории 
народов Сибири, материальная 
культура русских землепроходцев 
и полярных мореходов XVII-XVIII 
веков в Якутии, история культуры 
и хозяйственное освоение Сибири 
русским населением. 

Разработал концепцию проис-
хождения якутского народа. С 1974 
года — руководитель археологиче-
ской экспедиции ЯГУ, благодаря 
которой открыто и исследовано 
более 250 археологических памят-
ников на территории Якутии.

АЛЕКСЕЕВ Валерий Павло-
вич (1929-1991 гг.)

Антрополог, специалист в об-
ласти расогенеза, этногенеза и ан-
тропогенеза, академик АН СССР 
(РАН). 

С 1955 по 1988 год — младший, 
старший, главный научный со-
трудник Института этнографии им.                                  
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. 
С 1988 по 1991 год — дирек-
тор Института археологии АН 
СССР. В 1991 году — заместитель 
академика-секретаря отделения 
истории АН СССР. Участник и 
руководитель научных экспедиций 
на Русский Север, в Европейскую 
Россию, Прибалтику, Среднюю 
Азию, на Кавказ, а также в Южную 
и Центральную Сибирь, на Кам-



21

чатку и Чукотку, Алтай и Дальний 
Восток, в Якутию и на Командор-
ские острова. 

Сформулировал  представ-
ления об очагах и модусах ра-
сообразования, этногенетических 
пучках, популяционной структу-
ре человечества, соотношении 
биологической дифференциации 
человечества и исторического 
процесса. Внёс вклад в разра-
ботку проблем экологии чело-
века (урбоэкология, выявление 
роли природных и социальных 
факторов в становлении челове-
чества и расообразовании, эко-
логическое содержание процесса 
антропогенеза, палеоэкология и 
др.) Член ряда международных 
научных советов, редколлегий 
отечественных и зарубежных пе-
риодических изданий, почётный 
член итальянского Института 
исследований Среднего и Даль-
него Востока. Автор учебников и 
учебных пособий, переведённых 
на многие языки мира.

АЛЕКСЕЕВ Владимир Кирил-
лович (1937-1996 гг.).

В 1960 году окончил Ленинград-
ский государственный театральный 
институт имени А. Н. Островского. 
Работал художником-постановщиком 
в Читинском областном драматиче-
ском театре. С 1962 года — в Иркут-
ском областном театре музыкальной 
комедии. С 1964 года — главный 
художник Красноярского государ-
ственного театра музыкальной 
комедии. 

АЛЕКСЕЕВ Виктор Петро-
вич родился 2 августа 1956 года в 
Красноярске. 

Работал тренером в ШВСМ им. 
Д. Г. Миндиашвили. Тренер сбор-
ной команды России. 

Заслуженный мастер спорта по 
вольной борьбе. Заслуженный тре-
нер России с 1993 года. Двукрат-
ный чемпион мира (1983 и 1985 
год), серебряный призёр (1977 
год), бронзовый призёр (1981 год). 
Чемпион Европы (1976-1977 гг.). 
Четырёхкратный чемпион СССР 
(1979, 1981, 1983, 1985 года). Об-
ладатель суперкубка мира (1985 
год), кубка мира (1980, 1982, 1983, 
1985, 1986 года). Победитель Все-
мирной универсиады (1981 год), 
Спартакиады народов СССР (1983 
год), Игр доброй воли. 

Награждён орденами Дружбы, 
«За заслуги в развитии динамов-
ского движения», «За заслуги 
перед Красноярском», именным 
оружием министра внутренних дел 
Российской Федерации. 

С 1990 года в Красноярске про-
ходит Всероссийский юношеский 
турнир по вольной борьбе на призы 
В. П. Алексеева. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Петро-
вич (1896-1981 гг.).

Один из крупнейших россий-
ских филологов XX века, ис-
следователь русской литературы, 
филолог-англист, историк гер-
манской, романской и славянской 
литератур, создатель новой школы 
сравнительного литературове-
дения, исследователь русско-
европейских литературных отно-
шений от древности до XX века, 
музыковед и библиограф. 

В 1946 году — член-корреспондент, 
в 1958 году — академик АН СССР. 

В 1918 году окончил славяно-
русское отделение историко-
филологического факультета Ки-
евского университета. С 1919 по 
1927 год — служащий Област-
ного архива и Государственной 
публичной библиотеки Одессы, 
сотрудничает в периодике как 
историк литературы, музыкальный 
и литературный критик. 

В 1927 году по инициативе 
М. К. Азадовского приглашён 
в Иркутский государственный 
университет (после 1930 году — 
государственный педагогический 
институт) на должность доцента 
кафедры всеобщей литературы. С 
1928 года профессор и заведую-
щий кафедрой; действительный 
член Восточно-Сибирского отде-
ления Русского географического 
общества. 

В 1932 и 1936 годах в двух 
частях выходит ставшая класси-
ческим трудом по истории Сибири 
книга «Сибирь в известиях запад-
ноевропейских путешественников 
и писателей». Это первый свод 
сочинений иностранцев о Сибири 
с древнейших времён до рубе-
жа XVII-XVIII веков с большой 
вводной статьёй и обширными 
комментариями, переходящими в 
самостоятельные исследования, 
вызвал большой интерес отече-
ственной и международной науч-
ной общественности. 

В августе-сентябре 1932 года был 
командирован в Бурят-Монгольский 
педагогический институт (Верхнеу-
динск, ныне — Улан-Удэ) для чтения 
курса лекций по истории западноев-
ропейской литературы; совершил 
поездку по Бурятии, знакомясь с 
народной культурой. 

В 1933-1960 и 1969-1981 годах 
— профессор кафедры зарубежной 
литературы (до 1948 года — кафе-
дра западноевропейской литерату-
ры) филологического факультета 
Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ). В 1942-1945 
и 1951-1960 годах — заведующий 
этой кафедры. 

В 1945-1947 и 1950-1953 годах — 
декан филологического факультета 
ЛГУ. 

С 1934 по 1942 год — профес-
сор кафедры (с 1938 года — за-
ведующий кафедрой) всеобщей 
литературы Ленинградского го-
сударственного педагогического 
института им. А.И. Герцена. С 1934 
года в Институте русской литера-
туры (Пушкинский Дом) (ИРЛИ 
АН СССР, Ленинград): научный 
сотрудник (1934-1981 гг.), член учё-
ного совета ИРЛИ (1939-1981 гг.), за-
ведующий сектором пушкиноведения 
(1955-1957 гг.), руководитель органи-
зованного им сектора взаимосвязей 
русской и зарубежной литературой 
(1957-1981 гг.). 

С 1959 года — председатель 
Пушкинской комиссии при Отделе-
нии литературы и языка АН СССР. 
Председатель редколлегии и главный 
редактор академического собрания 
сочинений и писем И. С. Тургенева 
(1959-1969 гг.), 

С 1970 года — председатель Со-
ветского комитета славистов.

С 1979 года — председатель Меж-
дународного комитета славистов. 

Почётный доктор универси-
тетов Бордо, Будапешта, Ок-
сфорда ,  Парижа  (Сорбонна). 
Член-корреспондент Британской 
академии, почётный член Амери-
канской ассоциации современных 
языков. С 1973 года — Лауреат 
премии им. В. Г Белинского.

АЛЕКСЕЕВ Николай Алексее-
вич родился 29 января 1939 года в 
Нюрбинском районе Якутии.

Доктор исторических наук.
В 1959 году окончил историче-

ский факультет Ленинградского 
государственного университета. 
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АЛЕКСЕЕВ Николай Нико-
лаевич (1893-1937 гг.). 

Руководитель спецслужб в Си-
бири, старший майор госбезопас-
ности. 

Учился на юридическом факуль-
тете Харьковского университета. 

С 1910 по 1919 год — член пар-
тии социалистов-революционеров 
(ПСР) и ПСР левых. В 1919-1920 
году — член партии боротьбистов. 
С 1919 года — в РКП(б). С 1915 
по 1917 год отбывал тюремное за-
ключение и ссылку. В 1917 году — 
член Харьковского губкома ПСР. В 
1918 году — заместитель наркома 
земледелия РСФСР. 

С 1918 по 1920 год — комис-
сар отряда левых эсеров, член 
нелегального Одесского обкома 
и ЦК партии боротьбистов. В 
1920-1921 году  — заведую-
щий орготделом Харьковского 
губкома КП(б)У. С 1921 году в 
органах ВЧК, ОГПУ, НКВД. В 
1921-1922 и 1924-1925 годах — 
резидент Иностранного отдела в 
Германии, Франции, Великобри-
тании. С 1925 по 1930 год — по-
мощник начальника, начальник 
Информационного отдела ОГПУ 
СССР. 

С 1930 по 1932 год — полпред 
ОГПУ по Центрально-Чернозёмной 
области.

С апреля 1932 по январь 1935 — 
полпред ОГПУ, начальник Управле-

АЛЕКСЕЕВ Сергей Сергее-
вич родился 28 июля 1924 года в 
городе Орёл.

Правовед, член-корреспондент 
АН СССР. С 1961 года доктор 
юридических наук, с 1962 года 
профессор. Участник Великой 
Отечественной войны. 

В 1949 году окончил Свердлов-
ский юридический институт. 

С 1952 по 1988 год — препо-
даватель и заведующий кафедрой 
в этом институте. 

С 1988 по 1995 год — директор 
Института философии и права 
Уральского отделения АН СССР  
(РАН). В 1988 году избран депу-
татом Верховного Совета СССР. 
В 1989-1990 году — председатель 
Комитета по вопросам законода-
тельства, законности и правопо-
рядка Верховного Совета СССР. 
В 1989-1991 году — председатель 
Комитета конституционного над-
зора СССР. С 1991 по 1995 год 
— председатель Совета Исследо-
вательского центра частного права 
при Президенте РФ. С 1993 года — 
член Президентского Совета, член 
Комиссии по правам человека при 
Президенте РФ. 

Один из разработчиков проек-
тов Конституции РФ (1993 год) и 
Гражданского кодекса (1994 год). 
Создал уральскую школу теории 
государства и права. Почётный 
профессор Уральской государ-
ственной юридической академии. 

Автор 30 книг по проблемам 
теории государства и права, граж-
данского и конституционного 
права. Лауреат Государственной 

АЛЕКСЕЕВ Николай Петро-
вич (1927-1991 гг.).

Капитан Енисейского флота, 
осваивал и развивал судоходство 
в районах Крайнего Севера.

В 1954 году участвовал в осу-
ществлении уникальной опера-
ции по спасению пассажирского 
судна «Тургенев» в Баренцевом 
море. 

С 1962 по 1965 год — аспирант 
Института этнографии АН СССР 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. С 1959 
по 1961 год — начальник отдела 
Центрального государственного 
архива ЯАССР. В 1965-1966 году 
— научный сотрудник Института 
этнографии АН СССР. С 1966 по 
1969 год — старший инспектор 
Совета по делам религии при Со-
вете министров СССР. В 1969-1986 
— научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории 
Якутского филиала СО АН СССР. 
В 1986 году перешёл в Институт 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР: ведущий научный 
сотрудник, заведующий отделе-
нием филологии, с 1991 года — 
заместитель директора Института 
филологии СО РАН. 

С 2008 года — директор Инсти-
тута гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН.

ния НКВД по Западно-Сибирскому 
краю и начальник Особого отдела 
Сибирского военного округа. 

Руководил проведением ряда 
массовых карательных операций. 
В последующие годы работал в 
системе ГУЛАГ НКВД СССР. 

Расстрелян. Реабилитирован в 
1956 году.

премии РФ (1997). Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1974). На-
граждён орденом Отечественной 
войны, «Знак Почёта».

АЛЕКСЕЕВ Эдуард Ефимо-
вич родился 4 декабря 1937 года 
в Якутске.

Этномузыковед, доктор искус-
ствоведения. 

В 1956 году окончил Цен-
тральную музыкальную школу-
десятилетке при Московской госу-
дарственной консерватории; в 1961 
году — теоретико-композиторский 
факультет Московской государ-
ственной консерватории (класс 
проф. Л. А. Мазеля). С 1963 по 
1966 год — в аспирантуре Инсти-
тута истории искусств АН СССР 
у В. М. Беляева (музыкальная 
фольклористика). 

С 1961 по 1963 год препо-
давал в Якутском музыкальном 
и в Якутском педагогическом 
училищах. С 1964 по 1993 год 
работал в Институте истории 
искусств (с 1977 года — ВНИИ 
искусствознания, с 1992 года — 
Государственном институте ис-
кусствознания), где организовал 
в 1987 сектор-лабораторию общей 
теории музыкального фольклора 
(в дальнейшем — отдел). С 1993 
по 1996 год — сотрудник Инсти-
тута проблем малочисленных на-
родов Севера в Якутске. 

С 1997 года живёт в США, 
сотрудник Международного ин-
ститута в Бостоне. Участник и 
организатор многочисленных 
этнографических экспедиций в 
Якутию, на Алтай, в Бурятию, 
Туву, Монголию, на Северный 
Кавказ (Абхазия, Аджария, Ады-
гея, Краснодарский край), в Крым, 
Башкирию, Калмыкию и др.

С 1972 по 1991 год руководил 
Всесоюзной комиссией по народ-
ному музыкальному творчеству 
Союза композиторов СССР.

Автор музыкальных произве-
дений, в том числе оперы «Песнь 
о Манчары» (в соавторстве с Г. Н. 
Комраковым; ставилась в Якут-
ском театре оперы и балета в 1967, 
1972, 1997 годах).

АЛЕКСЕЕНКО Евгения Алек-
сеевна жила во второй половине 
ХХ века.

Известный этнограф. Автор 
многих трудов по этнографии 
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кетов. Вела этнографические ис-
следования на территории Крас-
ноярского края в 60-70-е годы ХХ 
века.

АЛЕКСИЙ  (Вахрушев ) , 
(1845-? гг.).

Игумен Иркутской духовной 
семинарии. В 1870 году принял 
монашеский постриг. С 1871 
года — православный миссионер 
на русско-монгольской границе.                
С 1875 года — настоятель Енисей-
ского Спасского монастыря. 

АЛЕКСИЙ (Гилев Алексей 
Ильич) (1861-? гг.).

С 1894 года — послушник Крас-
ноярского Успенского монастыря. 
В 1990 году принял монашеский 
постриг. Иеродиакон, иеромонах. 

С 1902 года — насельник Крас-
ноярского Знаменского скита, Пе-
кинского Успенского монастыря. С 
1915 года — насельник Енисейско-
го Спасского монастыря. 

В 1906 году представлен к орде-
ну Святой Анны III степени. 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Александр 
Николаевич (1877-1957 гг.).

Политический и государствен-
ный деятель. 

В 1903 году окончил Санкт-
Петербургскую духовную акаде-
мию. 

Преподаватель Духовной семи-
нарии в Благовещенске. Член пар-
тии социалистов-революционеров. 
За активное участие в революци-
онных событиях 1905-1906 года 
в Благовещенске арестован и за-
ключён в тюрьму, откуда бежал за 
границу. 

До 1917 года жил в Японии, за-
тем во Франции. Летом 1917 года 
вернулся в Россию и был избран 
городским головой Благовещенска. 
Член Всероссийского Учреди-
тельного собрания. С 21 сентября 
по 11 ноября 1918 года — глава 
антибольшевистского Времен-
ного правительства Амурской 
области, затем — председатель 
Амурского областного земства. 
28 мая 1919 года назначен членом 
Государственного экономического 
совещания. 24 сентября 1919 осво-
бождён от обязанностей согласно 
личному прошению. Осенью 1919 
года арестован белогвардейским 
властями в Иркутске, но в начале 
декабря по ходатайству иркутских 

земских деятелей освобождён. В 
конце 1919 начале 1920 года при-
нимал участие в свержении колча-
ковского режима и в деятельности 
органов иркутского Политцентра, 
был членом Bpеменного совета 
Сибирского народного управле-
ния, входил в состав созданной 
Политцентром чрезвычайной 
следственной комиссии, кото-
рая допрашивала А. В. Колчака,                                               
В. Н. Пепеляева и других видных 
деятелей колчаковского режима. 

В начале 1920-х гг. через Даль-
ний Восток эмигрировал во Фран-
цию и жил в Париже.

АЛФЕЕВ Яков Иванович  
(1802-? гг.).

В 1819 году окончил духовную 
семинарию. Архитекторский уче-
ник третьего класса в Экспедиции 
кремлёвского строения в Москве. 
С 1822 года — архитекторский 
помощник. 

В 1830 году получил звание 
архитектора. С 1847 года — член 
Енисейской губернской строитель-
ной комиссии. С 1850 года — ени-
сейский губернский архитектор. 

Участвовал в отстройке Ар-
сенала в Москве. Автор таких 
архитектурных сооружений, как 
часовня на Караульной горе в 
Красноярске (1855 год), деревян-
ный дом И. Токаревой в Красно-
ярске, на улице Ленина. В конце 
40-х годов ХIХ века принимал уча-
стие в строительстве Богородице-
Рождественского кафедрального 
собора в Красноярске.

АЛФЕРЬЕВ Вадим Семёнович 
(1965-1995 гг.).

Род и л с я  в 
Красноярске . 
Окончил сред-
н юю  ш ко л у 
№  66  в  1983 
году, Владиво-
стокский госу-
дарс твенный 
университет в 
1992 году,  по 
специальности 

«Журналистика». 
Служил в армии с 1986 по 1988 

год. С 1988 по 1991 год работал 
корреспондентом в газете Даль-
невосточного военного округа 
«Дальневосточный часовой».

Работал в красноярских газетах 
«Комок», «Красноярский комсомо-

лец», «Сегодняшняя газета». Писал 
на острые темы, которые прямо 
затрагивали некоторых чиновни-
ков властных структур. Особенно 
острые были статьи на темы прива-
тизации государственной собствен-
ности в Красноярском крае.

Эти публикации стали причи-
ной нападения на него недоволь-
ных героев его статей.

26 декабря 1995 года был убит 
неизвестными в подъезде своего 
дома. Преступники не найдены.

Награждён медалью «70 лет 
Вооружённых Сил СССР» в 1988 
году. Член Союза журналистов 
России. Его имя высечено на 
стеле погибших журналистов в 
американском штате Вирджиния 
в городе Орлингтоне. 

АЛЬБАНОВ Валерий Ивано-
вич (1882-1919 гг.).

С 1912 года — штурман русской 
арктической экспедиции Г. Л. Бру-
силова на шхуне «Святая Анна». 
Сумел сохранить выписки из судо-
вого журнала пропавшей без вести 
экспедиции. 

Помощник командира парохо-
дов «Обь» и «Север» на Енисее.

АЛЯБЬЕВ Александр Алек-
сандрович (1787-1851 гг.).

Композитор. 
Участвовал в Отечественной 

войне 1812 года, был ранен и на-
граждён орденами за боевые заслу-
ги. До 1823 года служил в армии, 
вышел в отставку в чине подпол-
ковника. В 1825 году арестован по 
ложному обвинению в убийстве, 
лишён чинов и дворянства. После 
трёхлетнего заточения в крепо-
сти сослан в Сибирь (Тобольск, 
1828-1832 гг.), затем переведён на 
Кавказ, позднее на Южный Урал 
(Оренбург). В 1835 году вернулся 
в Россию. 

Во время сибирской ссылки 
организовал оркестр в Тобольске, 
устраивал симфонические кон-
церты, выступал как дирижёр и 
пианист.

Представитель музыкального 
романтизма в России. В его на-
следии: симфонии, увертюры, 
танцевальные сюиты, камерно-
инструментальные сочинения — 
квинтеты, квартеты, трио, сонаты 
и т. д. Из произведений духовой 
музыки (более 100) выделяется 
Литургия концертного типа. Среди 
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АЛЯБЬЕВ Александр Васи-
льевич (1746-1822 гг.).

Государственный деятель, то-
больский губернатор. 

С 1762 по 1777 год на воен-
ной службе, вышел в отставку 
полковником. В 1777 году на-
значен в мануфактур-коллегию. 
С 1779 по 1783 год — советник 
Вологодской казённой палаты. 
С 1783 года — Пермский вице-
губернатор. Привёл в порядок 
казённую палату, улучшил судо-
ходство по Чусовой. С 25 марта 
1787 по 1795 год — в должности 
тобольского губернатора. При 
его заинтересованном участии 
и покровительстве появилась 
типография, издавались журна-
лы «Иртыш, превращающийся 
в Ипокрену», «Библиотека учё-
ная...». С 1796 по 1798 год — Гу-
бернатор Кавказской губернии с 
особыми поручениями по Астра-
ханской губернии. 19 декабря 
1798 года назначен сенатором. 
С 1798 по 1803 год — президент 
Берг-коллегии. С 1801 года руко-
водил монетным департаментом. 
С 4 января 1800 года  управлял 
Горным училищем, где расширил 
помещения и улучшил обеспече-
ние воспитанников. 

театральных  сочинений — оперы 
(6, полностью завершены 3, по-
ставлена только «Лунная ночь, 
или Домовые», 1823 год), балет, 
музыка к водевилям (около 20, в 
т. ч. 10 опер-водевилей), кантаты, 
музыка к драматическим спекта-
клям, в т. ч. «Буря» (1827 год) и 
«Виндзорские проказницы» (1838 
год) В. Шекспира, «Русалка» А. 
С. Пушкина (1838 год), «Безу-
мная» по повести И. И. Козлова 
(1841 год). Центральное место в 
творчестве занимает вокальная 
лирика — более 180 романсов и 
песен, в т. ч. «Соловей» на слова 
А. А. Дельвига, романсы на стихи 
А. С. Пушкина («Если жизнь тебя 
обманет», «Я вас любил», «Зимняя 
дорога» и др.), В. А. Жуковского, 
Н. М. Языкова, И. И. Козлова 
(«Вечерний звон»), Н. П. Огарева,               
П. Беранже («Нищая») и др. 

Ему принадлежат обработки на-
родных песен и инструментальных 
мелодий (русских, украинских, 
кавказских, татарских, средне-
азиатских), опубликовано несколь-
ко сборников.

С 1803 по 1818 год заседал в 
Сенате, руководил работой комис-
сий, которые провели ревизию Мо-
сковской и Олонецкой губернии, 
Костромской гражданской палаты. 
С 1818 по 1822 год — главноуправ-
ляющий Межевой канцелярией.

АМВРОСИЙ (1767-1825 гг.).
Архиепископ Тобольский и 

Сибирский. 
Начальное образование по-

лучил в бывшей Кирилловской 
семинарии, а окончательное — в 
Александр-Невской академии, 
преобразованной в семинарию. 
Изучал риторику, поэзию, крас-
норечие российское и латинское, 
философию, богословие, матема-
тику, французский и греческий 
языки.

В 1797 году пострижен в мона-
шество. В 1798 году — в числе со-
борных иеромонахов Александро-
Невской лавры. В 1800 году — 
настоятель-архимандрит Спасока-
менского монастыря, Вологодской 
епархии, ректор Вологодской 
семинарии. В 1804 году — на-
стоятель Вологодского Спасопри-
луцкого монастыря, цензор пропо-
ведей. В 1810 году вызван в Санкт-
Петербург на череду священнос-
лужения и проповедования слова 
Божьего. В 1811 году — настоятель 
Валдайского Тверского монастыря, 
член консистории. В 1812 году — 
инспектор Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 1816 году — 
настоятель Московского Донского 
монастыря, председатель москов-
ской духовной цензуры. В 1817 
году — епископ вятский, в 1818 
году — епископ Тобольский. 

Управлял Тобольской епархией 
во время учреждения миссии в 
киргизских степях: территория 
делилась на округа, в которых 
основывались казачьи станицы 
с церквями и молитвенными до-
мами. Это требовало от архиерея 
усиленной деятельности и личного 
обзора епархии. 

АММОСОВ Максим Киро-
вич (1897-1939 гг.)

Советский государственный, 
партийный деятель, публицист. 

В 1915 году окончил Якутскую 
учительскую семинарию. 

Участвовал в нелегальном по-
литическом кружке Е. М. Ярос-
лавского. Участвовал в собы-

тиях Февральской революции в 
Якутии. С марта 1917 года член 
Якутской объединенной социал-
демократической организации, 
примыкал к её большевистскому 
крылу. 

С марта 1917 года председатель 
Союза чернорабочих-якутов, член 
Якутского совета рабочих депута-
тов, член бюро Комитета обще-
ственной безопасности. В марте 
1918 года арестован правоэсер-
ским областным советом. После 
установления советской власти 
в Якутии, с июля 1918 года — 
секретарь исполкома Якутского 
совета рабочих депутатов, вре-
менный комиссар просвещения. 
С поражением советской власти 
в Якутии арестован и выслан за 
пределы области. 

Из Киренской тюрьмы условно 
освобождён как учащийся и не-
легально уехал в Томск. Работал 
учителем в сельской школе до 
начала 1919. Вёл подпольную ра-
боту в тылу Колчака в Томске, Ир-
кутске, Челябинске. В мае-августе 
1919 года по поручению штаба 
5-й армии и заданию ЦК РКП(б) 
тайно переходил Колчаковский 
фронт. С августа 1919 по январь 
1920 года — политработник 5-й 
армии. В начале 1920 по заданию 
Сиббюро ЦК РКП(б) вёл работу 
по созданию комсомольской ор-
ганизации в Омске, Красноярске 
и Иркутске. С июня 1920 — пред-
седатель Якутского районного 
(областного) ревкома. С сентября 
1920 до сеpедины 1921 — секре-
тарь Якутского оргбюро РКП(б). 
В феврале 1921 года вызван в 
Москву в связи с избранием чле-
ном ВЦИК, участвовал в качестве 
приглашённого в работе X съезда 
РКП(б). С июня по ноябрь 1921 
года — председатель ревкома, 
заведующий якутской секцией 
при губбюро партии, затем ко-
мандирован в Москву по делам 
Якутской автономии. С июня 1922 
по март 1923 года — секретарь 
Якутского областного комитета 
РКП(б). В 1923 году — нарком 
торговли и промышленности. 

С октября 1923 года предста-
витель ЦИК ЯАССР при Пре-
зидиуме ВЦИК. С мая 1925 по 
март 1927 года — представитель 
СНК ЯАССР, затем до июля 1928 
года — представитель ЦИК и СНК 
ЯАССР. Отозван из Якутии по в 
распоряжение ЦК ВКП(б) в Мо-
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скву. Здесь до сентября 1930 рабо-
тал инструктором, затем слушатель 
Института красной профессуры. С 
1932 года — первый секретарь 
Западно-Казахстанского, с 1934 
года — Карагандинского, с 1936 
года — Северо-Казахстанского 
областных комитетов ВКП(б). С 
марта 1937 года и.о. первого секре-
таря Киргизского обкома. С июня 
по ноябрь — первый секретарь 
ЦК КП(6) Киргизии. Делегат XI, 
XII, XVII съездов Коммунисти-
ческой партии, член ЦИК ЯАССР 
I-V созывов. Избирался членом 
ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. 
Репрессирован, реабилитирован в 
1956 году. 

Его именем названы Якутский 
государственный университет, 
совхоз в Намеком районе, улица в 
Якутске, действуют дома-музеи.

АМОСОВ Анатолий Егоро-
вич родился 13 
марта 1957 года 
в селе Аян Хаба-
ровского края.

О к о н ч и л 
Свердловский 
институт народ-
ного хозяйства и 
Новосибирскую 
Высшую  пар-
тийную школу. 

Работал стар-
шим экономистом совхоза «Стрел-
ковский» Тунгусско-Чунского 
района Эвенкийского автономного 
округа. Был избран первым се-
кретарём Илимпийского райкома 
ВЛКСМ, затем — первым секре-
тарём Эвенкийского окружного 
комитета ВЛКСМ. 

С 1979 по 1988 год — ком-
сомольская работа, с 1989 года 
— работа в окружном комитете 
КПСС.

С мая 1990 года — замести-
тель  председателя Эвенкийского 
окружного Исполнительного ко-
митета, заместитель главы адми-
нистрации округа.  С декабря 1991 
года — первый заместитель главы 
администрации Эвенкийского АО.  
С 22 декабря 1996 года — депутат, 
с 5 января 1997 года  —  председа-
тель Законодательного Собрания 
(Суглана) Эвенкийского автоном-
ного округа.

С 22 января 1997 по 2001 год — 
в составе Совета Федерации, как 

член комитета по делам Севера и 
малочисленных народов. 

В 2007 году — депутат краевого 
парламента от Эвенкии, предсе-
датель комитета по делам Севера 
и КМН.

Член политсовета Красноярско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия»; председатель 
совета общественного движения 
«Север». Кандидат экономических 
наук. Автор нескольких книг об 
истории и экономике Эвенкии.

Награждён золотым орденом 
«Слава нации», орденом «Дружбы 
народов», медалью «За трудовую 
доблесть».

АМУРСАНА, хан чжунгаров, 
виновник падения чжунгарского 
царства и покорения чжунгаров 
китайцами в XVIII веке. 

Сын Даньчжуна, внук Лацзань-
хана. Родился в первом браке мате-
ри Ботолки, вышедшей незадолго 
до рождения Амурсаны вторично 
замуж за хотайского старшину.

В 1745 году пытался занять 
ханский престол. Вступив в союз 
со своим тестем Тайчжи-Дами, 
переселился в Яр, на берег Ирты-
ша, где и готовился к вторжению. 
Встретившись с войском чжун-
гарского хана Давачи отказался 
от сражений и бежал с братом 
Баньчжуном в Китай. 

В 1754 году принял китайское 
подданство. Заручившись под-
держкой китайского императора 
Цянь-луня, выслал в Чжунгарию 
две армии с целью разрушить союз 
ойратов, при покорении китайцами 
Чжунгарии рассчитывал стать пра-
вителем. Но китайское правитель-
ство решило разбить Чжунгарию 
на четыре независимых ханства 
и поручить надзор за территори-
ей зятю китайского императора, 
корциньскому князю Балгруфу. 
Но Амурсана склонил Балгруфа 
на свою сторону и объявил себя 
единственным правителем Чжун-
гарии.

В начале 1756 года, император 
Цянь-лунь выслал в Чжунгарию 
новые войска, узнав о прибли-
жении которых Амурсана бежал. 
Проскитавшись в необитаемых 
горах Сибири бежал в пределы 
России. Китайское правительство 
потребовало от России выдачи 
Амурсаны, но во время перегово-
ров хан умер.

АМФИЛОХИЙ (Журавлёв 
Афанасий Семенович) (1873-
1937 гг.). 

Старообрядческий епископ 
Уральско-Оренбургской Бело-
криницкой иерархии. Один из 
выдающихся лидеров старооб-
рядцев Белокриницкой иерархии в 
Сибири. Причислен к лику святых 
Русской православной старообряд-
ческой церкви.

С 1891 года проживал в одном 
из скитов Семилуженской волости 
Томской губернии. С 1892 или 
1893 года жил в старообрядческом 
Михайло-Архангельском мона-
стыре в Александровской волости 
Томской губернии. С 1897 года 
— иеродиакон. С мая 1907 года — 
священноинок в Шамарском Возне-
сенском мужском монастыре Кун-
гурского уезда Пермской губернии, 
основанном епископом Антонием 
(А. Паромовым). С мая 1910 года 
проживал в Ново-Архангельском 
ските, основанном в 1906 году от-
цом Феофилактом (Ф. Савкиным). 
С декабря 1913 года — игумен этого 
скита, с сентября 1916 года — епи-
скоп. С конца 1919 по ноябрь 1920 
года временно руководил всеми 
сибирскими епархиями, находясь 
в Ново-Архангельском ските.  

С 1922 по 1927 год находился 
под следствием, и в заключении 
в Москве, Томске, обвинённый в 
организации «контрреволюцион-
ной группы» и распространении 
«антисоветской литературы». 

После освобождения проживал 
в Ново-Архангельском ските. 

До назначения епископа Афана-
сия (Федотова) временно управлял 
Иркутско-Амурской епархией. 

В 1930 году принял временное 
руководство Уральской епархией. 

Арестован в марте 1933 года 
в деревне Филаевка, Верещагин-
ского района Пермской области, 
приговорён к 10 годам лишения 
свободы с заменой срока заклю-
чения на ссылку на тот же срок в 
Нарымский край. В 1937 году был 
казнён.

Находясь в заключении, со-
ставил яркий текст «Исповедания 
веры». 

АМФИЛОХИЙ (Скворцов) 
(?-? гг.). 

С 1929 по 1930 год — архие-
пископ Красноярский и Енисей-
ский.
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АМФИТЕАТРОВ Александр 
Валентинович (1862-1938 гг.).

Родился в деревне Калуга.
В 1885 году окончил юридиче-

ский факультет Московского уни-
верситета. После учёбы работал в 
газете «Новое время».

В 1899 году совместно с В. М. До-
рошевичем основал газету «Россия». 
Автор многочисленных повестей, 
рассказов, очерков. 

В 1902 году выслан в Мину-
синск, за публикацию сатирическо-
го фельетона «Господа Обмановы» 
(сатира на лица царской фамилии). 
В 1905 году эмигрировал в Париж. 
Через некоторое время ненадолго 
вернулся в Россию и в 1920 году 
снова эмигрировал. До конца жиз-
ни жил в Италии.

АНАНЬЕВ Анатолий Романо-
вич (1911-1992 гг.).

Геолог, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор 
Томского государственного уни-
верситета. Исследователь Тувы, 
Чулымо-Енисейского междуречья, 
Минусинской котловины. 

АНАНЬИН Александр Спири-
донович родился в 1894 году в селе 
Орловка Казанской губернии. 

Видный деятель баптистского 
движения в России. 

Окончил Томское городское на-
чальное училище. 

С 1916 года член Омской об-
щины баптистов. В 1918 году 
руководил кружком христианской 
молодёжи в Омске. В 1919 году 
совместно с В. И. Ананьиной опу-
бликовал сборник духовных песен 
«Голос веры». С 1920 года — се-
кретарь Сибирского союза бапти-
стов, председатель совета Омской 
общины. С 1922 года — пресвитер 
Омской общины баптистов, член 
правления Сибирского отдела Все-
российского союза баптистов. 

Арестовывался в 1923 и 1924 
годах по обвинениям в созыве не-
легального Всесибирского съезда 
баптистов и создании баптистской 
школы. С 1924 по декабрь 1930  
года — председатель Сибирского 
союза и пресвитер Новосибир-
ской общины баптистского това-
рищества. В 1928 году делегат 4 
Всемирного конгресса баптистов 
(Торонто, Канада). Арестован 18 
декабря 1930 года. 9 февраля 1931 
года осуждён Особой тройкой при 

ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому 
краю, приговорён к 10 годам лише-
ния свободы. 

Отбывал срок в Соловецком 
лагере ОГПУ и в БелбалтЛАГ 
НКВД. Вторично осуждён в 1940 
году. Погиб в заключении. 

АНАТОЛЬЕВА Анна Иванов-
на (1926-1982 гг.).

Геолог, доктор геолого-мине-
ралогических наук. Специалист по 
литологии геологических пестроц-
ветных формаций. Исследователь 
Минусинской котловины.

АНАШКИН Михаил Борисо-
вич (1901-1951 гг.). 

Участник партизанской борьбы 
против Колчака в отряде П. Е. Ще-
тинкина. 

В 1920 году призван на службу в 
ряды Красной Армии. В 1935 году 
окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, после учёбы остался 
работать преподавателем. 

С 1941 года участвовал в боях 
Великой Отечественной войны 
на Брянском, Воронежском, Юго-
Западном, Степном, Третьем Укра-
инском и Первом Белорусском 
фронтах. 

В 1945 году удостоен звания 
«Герой Советского Союза». 

АНДРЕЕВ Александр Игна-
тьевич (12 марта 1887-12 июня 
1959 гг.)

Историк, источниковед, архео-
граф, доктор исторических наук, 
профессор. 

В 1916 году окончил Санкт-
Петербургский университет, уче-
ник А. С. Лаппо-Данилевского, 
участник его знаменитого источ-
никоведческого семинара. 

С 1913 года работал в Постоян-
ной исторической комиссии Санкт-
Петербургской АН; с 1929 года — 
в Институте истории АН (позднее 
— ИИ АН СССР). Автор 2 т. (7, 
8) серии «Письма и бумаги Петра 
Великого», издавал сочинения                                                                   
М. В. Ломоносова, географические 
работы и письма В. Н. Татищева. 
Автор основанных на тщательно 
выверенных источниках по исто-
рии географических открытий в 
Северном Ледовитом и Тихом оке-
анах, а также монографии «Роль 
русского военно-морского флота 
в географических открытиях XVIII 

и XIX-XX вв.» (1947 год). Боль-
шое значение для сибиреведения 
имеет его 2-томный труд «Очерки 
по источниковедению Сибири». 
Публиковал источники по истории 
освоения востока России, включая 
материалы экспедиций, труды зна-
менитых исследователей Сибири 
И. М. Евреинова, В. И. Беринга,               
Г. Ф. Миллера  (принимал активное 
участие в издании т. 1, 2 «Истории 
Сибири»), С. П. Крашенинникова, 
Г. В. Стеллера и др.

АНДРЕЕВ Валерий Павлович  
(1947-2010 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор. 

В  1969 окончил  историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универси-
тета (ТГУ). 

С сентября 1971 года в ТГУ: 
ассистент, аспирант, старший 
преподаватель, доцент, старший 
научный сотрудник, профессор 
кафедры истории России. С января 
1999 года — заведующий кафедрой 
истории и политологии Томского 
государственного архитектурно-
строительного университета, про-
фессор кафедры археологии и 
исторического краеведения исто-
рического факта ТГУ. Специалист 
в области истории советского 
государственного строительства 
в 1920-1930-е гг. Исследователь 
возникновения и эволюции массо-
вого рабочего движения в Кузбассе 
периода «перестройки». 

В 1998 году награждён медалью 
«За заслуги перед Томским госу-
дарственным университетом». 

АНДРЕЕВ Владимир Ивано-
вич (1903-1943 гг.).

Родился в Красноярске. 
Работал чернорабочим Крас-

ноярского затона Енисейского 
пароходства, учеником токаря и 
подручным городской электро-
станции. С 1923 года служил 
на Балтийском и Черноморском 
военно-морских флотах. С 1929 
года — в Красноярском опера-
тивном секторе ОГПУ. С 1932 
года — в Иркутском ОГПУ. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны служил разведчиком. 
В 1942 году был заброшен в Ни-
колаев под фамилией Палагнюк, 
для организации группы по сбору 
разведывательной информации. 
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Был арестован гестапо и расстре-
лян в мае 1943 года.

Награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые за-
слуги». 

АНДРЕЕВ Николай Андреевич  
(1889-1938 гг.).

Живописец, график. 
Учился живописи в Виннице в 

частных студиях, затем в Киевской 
рисовальной школе Н. И. Мурашко. 
К 1915 году вернулся в Иркутск. В 
1919 и 1922 годах — член Иркутско-
го общества художников, участник 
выставок. В 1920 году участвовал 
в экспедиции к Северному Ледови-
тому океану. В 1921 ездил по реке 
Лене, обследовал памятники стари-
ны. Организатор творческой артели 
художников «Гагат». Иллюстриро-
вал книги иркутских писателей.                                                                  
В 1927 году — делегат I Всесибир-
ского съезда художников. Участ-
ник 1-й Всесибирской выставки. 
В 1932-1933 году — первый пред-
седатель Восточно-Сибирского 
краевого Союза советских худож-
ников. Значительная часть худо-
жественного наследия Андреева 
посвящена жизни народов Якутии 
и Крайнего Севера. Одна из наи-
более ярких граней его творчества 
— постижение сути национального 
характера. 

29 апреля 1937 года арестован. 
Умер в тюрьме. Реабилитирован в 
1957 году.

АНДРЕЕВ  Сергей  Ильич  
(1933-1983 гг.).

Прошёл путь от рядового пилота 
до начальника инспекции по безо-
пасности полётов Красноярского 
управления ГВФ. Освоил несколько 
типов воздушных судов. Имеет бо-
лее 20 тысяч лётных часов. 

В 1977 году удостоился звания 
«Заслуженный пилот СССР».

АНДРЕЙ (1745(?)-1820 гг.).
Игумен Рафаиловский, препо-

добный. 
До 1811 года года — игумен Ра-

фаиловского Троицкого монастыря 
Тобольской епархии. Стремясь к 
уединению, от должности настояте-
ля монастыря отказался. С 1811 по 
1820 год — в Московском Симоно-
вом монастыре. Скончался в возрас-
те 75 лет. В лике Сибирских святых 
прославлен 10 июня 1984 года.

АНИСКОВ Виктор Тихонович 
родился 19 октября 1928 года в 
деревне Игнатьево Московской 
области. 

Доктор исторических наук, 
профессор. 

В 1951 году окончил истори-
ческий факультет Ярославского 
государственного педагогического 
института. С 1954 по 1970 год — 
преподаватель, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой Барнауль-
ского государственного педаго-
гического института, Алтайского 
политехнического института. 

С 1970 по 2007 год — заве-
дующий кафедрой истории России 
Ярославского государственного 
университета. Основные научные 
направления — история сельского 
хозяйства и крестьянства Сибири и 
Дальнего Востока в годы Великой 
Отечественной войны; проблемы 
социального и политического раз-
вития России; краеведение.

Автор разделов коллективных 
фундаментальных трудов: «История 
Сибири с древнейших времён до на-
ших дней», «История крестьянства 
Сибири», «История советского кре-
стьянства», «Советский тыл в годы 
Великой Отечественной войны».               
С 1995 года — Заслуженный дея-
тель науки РФ. Действительный и 
почётный член ряда общественных 
академий. Почётный профессор 
Ярославского университета. 

Имеет два Ордена Почёта, ме-
дали.

АНИСИМОВ Иван Степано-
вич (1912-1993 гг.).

С 1945 года — главный инженер 
Красноярского автотранспортного 
управления. 

Почётный автотранспортник 
РСФСР. Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

АНКУДИНОВ Герасим, сибир-
ский казачий десятник. 

С 1647 по 1649 год с купцом 
промышленником Федотом Алек-
сеевым и казаком Семёном Ива-
новичем Дежневым на нескольких 
судах проплыл из реки Анадырь 
в Ледовитое море. Следуя вдоль 
берега, доплыл к востоку до Чукот-
ского мыса. Суда экспедиции были 
разбиты поднявшимся штормом, 
Анкудинову и Алексееву удалось 
спастись и найти убежище в юртах 
коряков. Погибли от цинги. 

АННЕНКОВ Борис Владими-
рович (1889-1927 гг.).

Военачальник, атаман Сибир-
ского казачьего войска. Один из 
руководителей контрреволюции 
в Сибири.

В 1908 году окончил Алексан-
дровское военное училище. 

В 1919 году получил звание 
генерал-майора. С 1915 по 1918 
год занимал должность начальник 
отряда особого назначения Сибир-
ской казачьей дивизии. Один из ру-
ководителей антибольшевистского 
движения в период Гражданской 
войны в Сибири. В феврале 1918 
сформировал партизанский отряд 
(ок. 200 чел.), во главе которо-
го в мае-сентябре участвовал в 
боях против советских войск под 
Омском и Верхнеуральском, по-
давлял крестьянское восстание в 
Славгородском уезде. В октябре 
1918 года сформировал так назы-
ваемую партизанскую дивизию, 
действовавшую в направлении 
Семипалатинск-Верный. С де-
кабря 1919 по март 1920 года 
командовал Отдельной Семире-
ченской армией, после поражения 
эмигрировал в Китай. Бескомпро-
миссный противник советской 
власти, сторонник крайних мер в 
борьбе с большевизмом. В 1926 
году по требованию советских 
властей депортирован китайцами 
на территорию СССР. Расстрелян 
по приговору выездной сессии 
Военной коллегии Верховного 
суда СССР.

Имеет награды: орден Святого 
Георгия IV степени, Георгиевское 
оружие.

АННЕНКОВ Иван Алексан-
дрович (1802-1878 гг.).

Декабрист,  поручик  лейб-
гвардии Кавалергардского полка. 
Член Северного общества. 

Получил домашнее образова-
ние. С 1817 по 1819 год посещал 
лекции Московского университета 
(курса не окончил). 

10 августа 1819 года в чине 
юнкера принят в Кавалергард-
ский полк. С 1 ноября 1819 года 
— эстандарт-юнкер; с 21 декабря 
1819 года — корнет; с 13 марта 
1823 года — поручик. 

14 декабря 1825 года был на 
Сенатской площади, но по про-
тивоположную сторону от своих 
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товарищей. После разгрома вос-
стания был арестован и осуждён к 
20 годам каторги, лишению чинов 
и дворянства, к пожизненному 
поселению в Сибири. 10 декабря 
1826 года отправлен в Сибирь. 

28 января 1827 года прибыл в 
Читинский острог, где 4 апреля 
1828 года женился на Полине 
Гёбль — дочери наполеоновского 
офицера. Романтическая история 
любви Полины Гебль и Ивана 
Анненкова вдохновила Алексан-
дра Дюма на роман «Учитель 
фехтования». А режиссёр Влади-
мир Мотыль сделал историю их 
отношений одной из важнейших 
сюжетных линий в кинофильме 
«Звезда пленительного счастья». 
В Петровском заводе с сентябре 
1830 года. 

Освобождён 14 декабря 1835 
года, на поселении в селе Бельское 
Иркутской губернии. 28 января 
1839 переведён в Туринск Тоболь-
ской губернии. 

С 1839 года на гражданской 
службе в Сибири: канцелярский 
служитель 4-го разряда в Турин-
ском земском суде. С 1841 в штате 
канцелярии Тобольского губерн-
ского правления. С 1843 года — ре-
визор поселений Тобольской экс-
педиции о ссыльных. С 1848 года 
— коллежский регистратор. С 1851 
года — заседатель Тобольского 
приказа общественного призрения. 
С 1854 года — коллежский секре-
тарь. В 1856 году восстановлен в 
правах и покинул Сибирь. 

С 1857 года титулярный совет-
ник, чиновник по особым поручени-
ям при нижегородском губернаторе. 
Участник подготовки и проведения 
реформ Александра II. С 1861 года 
Нижегородский уездный предво-
дитель дворянства. С 1865 по 1868 
год председатель Нижегородской 
земской управы.

АННЕНКОВ Николай Нико-
лаевич (1799-1865 гг.).

Российский военный и государ-
ственный деятель, поэт.

Из старинного дворянского 
рода, сын полковника в отставке. 
Приходится дальним родственни-
ком М. Ю. Лермонтова.

Несмотря на отсутствие систе-
матического образования, проявил 
себя как на военном, так и на 

гражданском поприщах, после-
довательно сменив ряд высоких 
должностей. 

Генерал-адъютант (с 6 декабря 
1844 года), член Государственного 
Совета (с 3 ноября 1848 года), се-
натор (с 29 мая 1854 года), генерал 
от инфантерии (с 17 апреля 1856 
года), государственный контролёр 
России (с 17 апреля 1855 по 6 де-
кабря 1862).

В 1850-1851 годах провёл мас-
штабную ревизию Западной Си-
бири, за что был представлен 
к ордену Святого Александра 
Невского. Во время Крымской 
войны занимал ответственный 
пост генерал-губернатора Ново-
россии и Бессарабии.

Литературой увлёкся вслед за 
сестрой В. Н. Анненковой (1795-
1866 гг., по другим сведениям 1870 
год) и братом И. Н. Анненковым 
(1796-1829 гг., автор кантаты 
«Армида» и ряда стихотворений 
в периодике). Сблизился с кругом 
А. Е. Измайлова, который опу-
бликовал несколько альбомных 
стихотворений, послание, сатиру, 
отрывки из комедии «Нерешитель-
ный» в журнале «Благонамерен-
ный» (1820 год). С 1819 года член 
Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств. 
Переводил Вольтера, продолжал 
писать в последующие годы, од-
нако, не печатался.

АНОСОВ Павел Петрович 
(1798-1851 гг.). 

Горный инженер. 
Воспитывался в горном кадет-

ском корпусе, в 1817 году окончил 
курс с золотой медалью. Поступил 
на службу на Уральские горные 
заводы, затем в Златоустовский за-
вод в чине шихтмейстера, где про-
работал тридцать лет. В 1831 году 
назначен горным начальником Зла-
тоустовских заводов, в 1840 году 
произведён в генерал-майоры.

Ввёл много усовершенствований 
в приготовление литой стали, по-
ложил основание выделки булата в 
России. Посвятил этому несколько 
статей в «Горном журнале». 

В 1836 году преподнёс Импе-
ратору Николаю I златоустовские 
булатные клинки, которые затем 
приобрели известность, особенно 
на Кавказе. 

В 1838 году московское обще-
ство сельского хозяйства прису-
дило ему золотую медаль за усо-
вершенствование выделки кости 
на Артинском заводе. 

Изобрёл особую золотопромы-
вальную машину, устроенную на 
Миасских золотых промыслах, 
и описанную им в «Горном жур-
нале». В 1836 году проводил по 
поручению горного ведомства 
испытания над обработкой золо-
тоносных песков. Его опыты за-
интересовали горное ведомство, их 
описание опубликовано в «Горном 
журнале», но практических по-
следствий опыты не имели. 

АНОСОВ Николай Павлович 
(1835-1890 гг.). 

Горный инженер, основатель золо-
того промысла в Амурской области.

В 1853 году окончил курс в Гор-
ном институте. Поступил на служ-
бу в Нерчинские заводы. Генерал-
губернатор Восточной Сибири Н. 
Н. Муравьев-Амурский избрал его 
для экспедиции реки Амур. Первая 
золотая россыпь им была открыта 
в 1859 году по реке Ольдой, в от-
рогах Яблоневого хребта, у горы 
Солькокона, в системе верхнего 
течения Амура. За открытие по-
лучил в 1858 году орден святого 
Владимира IV степени. 

В 1862 году перешёл на частную 
службу и производил поиски золо-
та уже по поручению золотопро-
мышленника Д. Бенардаки. В 1868 
году Аносов и Бенардаки учредили 
Верхне-Амурскую компанию для 
разработки золотых приисков в 
системе верхнего течения Амура. 

В 1873 году — Средне-Амурская 
компания — для разработки приис-
ков по притокам реки Силинджи, в 
отрогах Удского хребта. 

В 1875 году составил план для 
новых поисков, мероприятия кото-
рого увенчались успехом, и партия 
горного инженера В. Н. Набокова 
открыла россыпи по реке Ниман, 
притоку реки Буреи. 

Автор статей: Геогностическое 
описание берегов реки Амура, 
Китайская разработка золотых 
песков, Морские золотые россыпи, 
Ущелье Хингана, Амурские золо-
тые россыпи. В 1875 году издана 
«Карта маршрутов» Аносова и его 
партии. Несколько его статей поме-
щены в «Записках» Сибирского от-
дела географического общества.

Одна из станиц в верхнем тече-
нии реки Амур носит его имя.
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АНОХИН Андрей Викторович  
(1864-1931 гг.).

Известный алтайский учёный-
этнограф, композитор, основопо-
ложник музыки алтайцев, про-
светитель.

Музыкальное образование по-
лучил в Синодальном училище в 
Москве и на регентских курсах 
Придворной певческой капеллы в 
Петербурге.

Окончил Бийское катехизатор-
ское и Московское синодальное учи-
лища, учился на регентских курсах 
Придворной певческой капеллы в 
Санкт-Петербурге. 

С 1900 года преподавал в раз-
личных учебных заведениях Томска 
(пение, теория музыки, игра на 
скрипке), был регентом Троицкого 
кафедрального собора, руководил 
любительским хором. В 1918-1922 
и с 1929 годах преподавал хоровое 
пение и краеведение в селе Чемал; 
с 1922 по 1926 год — в Барнауле. 
С 1926 по 1929 год в селе Улала 
(Горно-Алтайск) руководил хоро-
выми коллективами, вёл просвети-
тельскую деятельность. 

Член Русского географического 
общества, Томского отделения 
Русского музейного общества и 
Общества изучения Сибири. При-
надлежит к числу крупнейших 
русских этнографов XX века. На-
чиная с 1904 года совершил много-
численные экспедиции по Южной 
Сибири, Монголии, Восточному 
Казахстану, записал около 800 на-
певов алтайцев, телеутов, хакасов, 
тувинцев. В собранных им мате-
риалах — эпические сказания, ша-
манские мистерии, песни, инстру-
ментальные наигрыши, буддийская 

С 1847 года служебная деятель-
ность его переносится с Урала 
на Алтай: он был назначен на 
должность главного начальника 
Алтайских горных заводов и том-
ского гражданского губернатора. 
Совмещая обязанности горного 
специалиста с обязанностями адми-
нистратора по управлению Томской 
губернией с 1847 по 1851 год. 

Автор описания, помещённого 
в «Горный журнал», впервые най-
денного на Урале месторождения 
корунда и свойств этого минерала, 
и «Геогностических наблюдений в 
округе Златоустовских заводов», 
заметки об артинских косах в 
«Земледельческом журнале». 

храмовая музыка, художественный 
орнамент, тексты заговоров, по-
словиц и т. д.

Автор около 100 музыкальных 
произведений (сольные и хоровые 
песни, вокально-инструментальные 
и инструментальные жанры), в том 
числе поэмы «Хан-Эрлик», сюиты 
для хора и струнного оркестра 
«Хан-Алтай», мистерии «Талай 
Хан» и др., основанные на музы-
кальном фольклоре алтайцев. 

Некоторые его песни, напи-
санные на алтайские темы, стали 
народными — «Алтын-кёл» («Зо-
лотое озеро») и др. Напевы песен, 
записанные Анохиным, частично 
опубликованы в приложении к 
статье А. Д. Руднева «Мелодии 
монгольских племён».

АНСОН Александр Антоно-
вич  (псевдонимы: А. Абов, А. 
Красный) (1890-1938 гг.).

Партийный и общественный 
деятель, историк, журналист. 

В 1914 году окончил юриди-
ческий факультет Юрьевского 
(Тартуского) университета. 

В 1915 году призван в армию, 
после службы рядовым направлен 
в военное училище. Получив чин 
прапорщика, в 1916 году прибыл 
в Канск Енисейской губернии, 
где принимал активное участие 
в  революционных  событиях . 
В октябре 1917 году вступил в 
РСДРП(б), служил секретарём в 
советах депутатов разных уров-
ней, стал председателем Военно-
окружного комитета советов Вос-
точной Сибири.

С приходом белочехов заклю-
чён в тюрьму, затем скрывался в 
большевистском подполье. После 
восстановления советской власти 
Редактировал в Канске уездную 
газету, работал секретарём уезд-
ного комитета РКП(б). Как деле-
гат X съезда РКП(б) участвовал 
в подавлении Кронштадтского 
восстания. 

С конца 1921 года служил в Крас-
ноярске: заведующим агитационно-
пропагандистским отделом Енисей-
ского губкома РКП(б) и заведую-
щим губполитпросветом, редактор 
крестьянской газеты и «Известий» 
губкома. Член редколлегии газеты 
«Красноярский рабочий».

В 1923 году заведующий Сиб-
политпросветом и заместитель 
заведующего Сибкрайоно в Но-

вониколаевске. С этого времени 
один из крупнейших партийных 
руководителей народного про-
свещения и печати в Сибири, 
постоянно выступал по вопросам 
школ, и внешкольной работы на 
страницах краевых газет и журна-
лов, входил в состав почти всех их 
редколлегий. 

С 1923 по 1934 год в журнале 
«Просвещение Сибири» публико-
вались его статьи на педагогиче-
ские темы. Один из организаторов 
Сибирского отделения общества 
«Долой неграмотность», заме-
ститель его председателя. С 1928 
по 1931 год — редактор первого  
в Сибири детского журнала «То-
варищ». Составитель и редактор 
учебных пособий по истории и 
географии Сибири. Один из ор-
ганизаторов издания Сибирской 
Советской энциклопедии, автор 
статей и редактор общественно-
политических разделов, выполнял 
роль партийного цензора. С 1926 
по 1930 год — заместитель ответ-
ственного редактора энциклопе-
дии, а с  1931 по 1937 год фактиче-
ски ответственный редактор. 

С 1922 года выступает в печати 
и как партийный историк, автор 
публикаций по истории сибирских 
организаций большевистской пар-
тии, революции и Гражданской 
войны. В 1905-1907 один из 1-х 
советских историков революции, 
Октябрьской революции и парти-
занского движения в Сибири. Став 
в 1928 году заместителем заведую-
щего Сибкрайиздатом, много сил 
отдавал организации книжного 
дела в Сибири. С 1933 по 1938 год 
возглавлял Западно-Сибирское 
краевое, затем Новосибирское об-
ластное отделение Книготоргового 
объединения государственных из-
дательств (КОГИЗ). В 1933-1934 
году — председатель оргкомитета 
по созданию краевого отделения 
Союза советских писателей. 

В 1937 году после ареста чле-
нов редколлегии журнала «Си-
бирские огни» некоторое время 
исполнял обязанности его глав-
ного редактора, но затем сам был 
арестован, осуждён и расстрелян. 
Peaбилитирован в 1956 году.

АНТИПИН, сибирский дворя-
нин, в 1773 году выехал из Боль-
шерецкого округа на Курильские 
острова для исследований, по 
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Т р у д о в у ю 
деятельность 
начал  в  1931 
году в совхозе 
«Енисейский» 
Минусинского 
района.

С  1 9 3 6  по 
1938 год прохо-
дил службу в ря-
дах Красной Ар-
мии. Участвовал 

в боях у озера Хасан. 24 июня 1941 
года ушёл на фронт, участвовал в 
боях за Сталинград. 

После возвращения с фронта 
десять лет находился на партийной 
работе в Минусинском, Каратуз-
ском, Ачинском райкомах, а также 
в крайкоме партии.

С 1952 года был директором Мин-
дерлинского совхоза Сухобузимского 
района. С марта 1957 года — дирек-
тор Канского зерносовхоза. 

Был депутатом крайсовета семи 
созывов, депутатом райсовета, 
членом бюро РК партии, бессмен-
ным пропагандистом, за что дваж-
ды награждался почётным знаком 
ЦК ВЛКСМ.

Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II степеней, 
Октябрьской революции, Дружбы 
народов, медалями «За доблестный 
труд», пятью медалями ВДНХ. 
Герой Социалистического Труда с 
1966 года. Отличник народного об-
разования. Награждён знаком «За от-
личие в организации физкультурно-
спортивной работы». 

АНТОНИЙ (Стаховский Андрей 
Георгиевич) (1660(?)-1740 гг.).

Митрополит Тобольский и Си-
бирский. Прославлен в Соборе 
Сибирских святых в 1989 году. 

Обра зо вание  получил  в 
Киево-Могилянской коллегии. 
По её окончании принял постриг.                   
С 1700 года — наместник Чер-
ниговского Борисоглебского мо-
настыря, префект Черниговской 
духовной семинарии. С 1701 года 
— проповедник Черниговской 
епархии. Ректор и преподава-
тель Черниговского коллегиума. 
С  1709 года  — архимандрит 
Новгород-Северского Преобра-
женского монастыря. В 1712 году 
назначен архиепископом Черни-
говским и Новгород-Северским, 
возведён в сан. С 1 марта 1721 
— митрополит Тобольский и 
Сибирский. 

Переводил творения отцов 
Церкви. Развернул миссионер-
скую работу, осуществлял жёст-
кие меры против старообряд-
цев. Добился увеличения льгот 
для  новокрещёных .  Вступал 
в конфликты с местной свет-
ской администрацией по поводу 
вмешательства в дела Церкви, 
защищал детей духовенства, за-
писанных в подушный оклад, от 
изгнания из духов, сословия и 
т. д. Расширил школу для детей 
духовенства при архиерейском 
доме, преобразованном в 1731 
году по указу Синода в Духов-
ную семинарию. Успел открыть 
лишь 1-й класс, закрывшийся с 
его смертью. По завещанию его 
обширная библиотека передана 
архиерейскому  дому,  храмам 
и духовенству Черниговской и 
Тобольской епархий. 

поручению Академии Наук. В 1775 
году получил значительные сведе-
ния и трофеи: курильские военные 
и иные орудия, звери, рыбы и мор-
ские растения — заняли место в 
фондах академического музея.

АНТОНИЙ (Людиновсков 
Афанасий Михайлович) (1886-
1977 гг.).

Родился в деревне Быстрой 
Минусинского уезда Енисейской 
губернии.

С 1954 года — руководитель об-
щины часовенных на территории 
Красноярского края. Восстановил 

общину и скиты на территории 
Красноярского края.

В 1951 году был репрессирован, 
12 ноября 1954 года — реабили-
тирован.

АНТОНИЙ  (Миловидов) 
(?-? гг.). 

С 1933 года — преосвятитель 
архиепископ Красноярский и Ени-
сейский. С 1934 года — преосвяти-
тель архиепископ Ачинский.

АНТОНИЙ (Николаевский 
Вениамин) (1818-? гг.).

Принял монашеский постриг. С 
1841 года — учитель Нижегород-
ской духовной семинарии, инспек-
тор Тамбовской и ректор Екатери-
нославской духовных семинарий. 
С 1867 года — епископ Старицкий, 
викарий Тверской епархии. С 1873 
года — епископ Енисейский и 
Красноярский.

Основатель Красноярского 
Успенского монастыря, поло-
жил начало первой монашеской 
общине Знаменского женского 
монастыря. 

АНТОНИЯ (Петрова Алексан-
дра) (1915-? гг.).

С 1915 года — настоятельница 
Енисейского Иверского девичьего 
монастыря.

АНТОШИН Константин Фо-
кич (1924-1990 гг.).

Окончил филологический фа-
культет Московского педагогическо-
го института имени Н. К. Крупской. 
Преподавал на кафедре литературы 
Абаканского педагогического ин-
ститута.

Автор таких научных трудов,  
как «Жизнь молодой литературы» 
(1966 год), «Время добрых надежд» 
(1975 год), «У истоков жизни» 
(1982 год), «Вечно живые истоки. 
Традиции фольклора в литературе 
народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» (1991 год).

Доктор филологических наук. 

АНУФРИЕВ Иван Карпович  
(1941-1993 гг.).

Родился 3 мая 1914 года в селе 
Кузовка Тульской губернии. В 1920 
году с родителями-переселенцами 
переехал в село Тесь Минусинско-
го района.

АНУЧИН Василий Иванович 
(1875-1943 гг.).

Образование получил в Петро-
градском археологическом инсти-
туте. Сотрудник Музея антрополо-
гии и этнографии Академии наук. 
Совершил ряд археологических 
и этнографических экспедиций в 
Сибирь, в том числе в Туруханский 
край. Этнограф и писатель.

АНУЧИН Дмитрий Гаврило-
вич (1833-1900 гг.).

Сенатор, генерал от инфанте-
рии, генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири.

Окончил Павловский кадетский 
корпус. 

7 августа 1851 года получил 
звание прапорщика лейб-гвардии 
Егерского полка. В 1855 году 
окончил Академию Генштаба по 
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первому разряду, назначен в От-
дельный Кавказский корпус, ко-
мандирован в штаб на Кавказскую 
линию и Черногорию. В 1857 году 
переведён в Генштаб. В 1860 году 
назначен правителем канцелярии 
департамента Генерального штаба. 
В 1863 году командирован в Поль-
шу в распоряжение помощника 
главнокомандующего генерала 
Ф. Ф. Берга. За отличие в деле 
против польских повстанцев на-
граждён саблей с надписью «За 
храбрость». 

Состоял членом военного суда 
для осуждения виновных в хищении 
казённых сумм из главного казна-
чейства Царства Польского. С 1864 
года управлял департаментом по-
лиции исполнительного управления 
генерал-полицмейстерства, состоял 
членом комиссии по делу о римско-
католических монастырях. В этом же 
году назначен для особых поручений 
к главнокомандующему войсками 
Варшавского военного округа. С 
1865 по 1879 год занимал должность 
радомского губернатора. 10 июня 
1867 года пожалован в чин генерал-
майора. В 1877 году командирован в 
распоряжение главнокомандующего 
действующей армией исполнять 
должность помощника заведую-
щего гражданскими делами князя 
Черкасского. 13 октября 1877 года 
возведён в чин генерал-лейтенанта. 
С 1878 года исполняющий делами 
заведующего гражданскими де-
лами в Болгарии, командирован в 
Берлин на конгресс в распоряжение 
русских уполномоченных (князя                                                                              
A. M. Горчакова, послов П. А. Шу-
валова и П. П. Убри). 

С 1879 года генерал-губернатор 
Восточной Сибири и командующий 
войсками Восточно-Сибирского 
военного округа. С 14 июля 1884 
года — командующий войсками 
Иркутского военного округа. В от-
чётах 1880-1881 обратил внимание 
высшей власти на необходимость 
реформы управления Сибирью. 
Избран почётным членом Русского 
географического общества, по-
кровительствовал его Восточно-
Сибирским отделением. С 1881 по 
1883 год содействовал устройству 
полярной станции в устье Лены. 
1 января 1885 года назначен сена-
тором во второй департамент, по-
лучил Высочайшую благодарность 
за труды при разработке правил о 
преимуществах гражданской служ-
бы в отдалённых краях Империи  в 

1886 году. В 1891 году возведён в 
чин генерала от инфантерии. В 1892 
году отправлен в первый департа-
мент Сената.

АНУЧИН Дмитрий Николае-
вич (1843-1923 гг.).

Географ, антрополог, этнограф, 
археолог, историк науки, краевед.

В 1867 году окончил Москов-
ский университет. С 1884 года 
профессор Московского универ-
ситета, с 1896 года — академик, 
почётный член Императорской 
Санкт-Петербургской  АН .  С 
1890 года почётный член науч-
ных обществ, президент Обще-
ства любителей естествознания, 
антропологии и этнографии.

Один из создателей журнала 
«Этнографическое обозрение». 
Основатель  географической 
школы в Московском универси-
тете. Автор более тысячи работ, 
самые  значимые  посвящены 
исследованию проблем в этни-
ческой антропологии и антропо-
генезе, археологии, этнографии, 
физической географии, истории 
науки. 

Путешествовал по Уралу и 
Сибири, участвовал в археологи-
ческих раскопках, занимался сбо-
ром, обработкой и публикацией 
этнографических, фольклорных 
и исторических сведений о ко-
ренных народах востока России 
(обские угры, эвены и др.), разра-
батывал вопросы теории и практи-
ки краеведения и урало-сибирской 
библиографии. Его именем назва-
на гора на Северном Урале.

АНУЧИН Николай Павлович 
(1903-1985 гг.). 

Профессор Сибирского техно-
логического института, академик 
ВАСХНИЛ. Автор фундаменталь-
ных учебников по лесной так-
сации и лесоустройству, таблиц 
расчёта выхода сортиментов из 
древесины.

АПАКИДЗЕ, князь, чиновник 
особых поручений Главного управ-
ления Восточной Сибири. 

В 60-70-х годах ХIХ века ис-
следовал Туву и линию русско-
китайской границы. 

В 1868 году командирован из 
Иркутска в Саяны для улажива-
ния пограничных конфликтов. 

Активный сторонник развития 
русско-китайской торговли через 
верховья Енисея, автор проекта 
Минусинской торговой компа-
нии. 

АПАНАСЕНКО Иосиф Родио-
нович (1890-1943 гг.).

Советский военачальник, гене-
рал армии.

В 1923 году окончил военно-
академические курсы; в 1928 
году — курсы усовершенствова-
ния высшего командного состава; 
в 1932 году — военную академию 
им. М. В. Фрунзе. 

С 1941 года генерал армии. 
С 1918 года в РККА: командовал 

бригадой, дивизией, корпусом. С 
1935 года — заместитель коман-
дующего войсками Белорусского 
военного округа. С 1938 года — ко-
мандующий войсками Среднеази-
атского военного округа. С января 
1941 года командовал войсками 
Дальневосточного фронта; сыграл 
важную роль в поддержании обо-
роноспособности СССР на Даль-
нем Востоке в начальный период 
Великой Отечественной войны. 
С мая 1943 года — заместитель 
командующего  Воронежским 
фронтом. Смертельно ранен в боях 
под Белгородом.

Награждён орденом Ленина, 
тремя  орденами Красного Зна-
мени.

АПАНОВИЧ Даниил (?-1937 гг.).
Один из организаторов парти-

занского движения. 
В 1919 году — начальник штаба 

партизан в селе Абан Канского уез-
да. Командир Долгомостовского 
отряда. Расстрелян.

АРБУЗОВ Антон Петрович 
(1797(8)-1843 гг.).

Потомок дворянского рода из 
Новгородской губернии.

Окончил Морской кадетский 
корпус. Совершал плавания по 
Балтийскому морю, к берегам Ис-
ландии, Англии и Польши. 

Один из основателей тайного 
«Общества Гвардейского экипажа», 
член Северного общества. Уча-
ствовал в восстании декабристов 
на Сенатской площади. Осуждён 
по I разряду. После 13 лет каторги 
определён на поселение в село На-
заровское Ачинского округа. 
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АРГАМАКОВЫ, древний дво-
рянский род, начинается от дьяка 
Василия Аргамакова, участника 
смоленского (1513 год), казанского 
(1544 год), шведского (1549 год) 
походов. 

Иван и Василий Аргамаковы, 
во времена царствования Ми-
хаила Фёдоровича занимали места 
воевод: Иван — с 1625 по 1627 год 
в Тори, Василий — с 1627 по 1629 
год в Енисейске. 

В 1655 году Борис Лаврентьевич 
Аргамаков был прислан к царю 
Алексею Михайловичу с известием 
от боярина князя А. Н. Трубецкого о 
взятии города Горы в Литве.

Стольник Михаил Михайло-
вич Аргамаков в 1714 году был 
назначен на должность обер-
провиантмейстера, затем — обер-
квартирмейстера, обер-кригс-
коммисара.

АРГЕНТОВ А. А., священник-
миссионер. Член-сотрудник си-
бирского отдела Императорского 
русского географического обще-
ства. 

Опубликовал ряд исследований 
относившихся к крайнему северу 
Восточной Сибири. В 1857 году 
в «Записках Сибирского Отдела» 
напечатаны: «Описание Николаев-
ского Чаунского прихода в Колым-
ском округе» и «Путевые записки 
в приполярной местности». В 1861 
году в «Записках Императорского 
русского географического обще-
ства» — «Северная земля»; в 1879 
году в «Известиях» — «Нижнеко-
лымский край».

В 1879 году общества при-
судило ему серебряную медаль 
за предоставленные в рукописи 
«Чукотский словарь» и статью 
«В приполярной полосе Якутской 
области».

АРГУНОВ Андрей Алексан-
дрович (1866-1939 гг.).

Политический деятель. Один 
из лидеров Партии социалистов-
революционеров.

Окончил Томскую гимназию, 
учился на юридическом факуль-
тете Московского университета, 
исключён в 1890 году за участие в 
студенческих волнениях. Профес-
сиональный революционер, в рево-
люционном движении участвовал 
с конца 1880-х годов.  В 1896 году 
организовал в Саратове «Союз 

социалистов-революционеров», 
стал одним из основателей партии 
эсеров. Издавал эсеровскую неле-
гальную газету «Революционная 
Россия». В 1901 году выслан в 
Восточную Сибирь на 8 лет. В 1905 
году бежал из ссылки.

Член ЦК партии социалистов-
революционеров, курировал воен-
ные и организационные вопросы. 
Неоднократно арестовывался цар-
скими властями, жил в эмиграции. 
В апреле 1917 года возвратился в 
Россию. Октябрьскую революцию 
встретил враждебно. Был избран 
членом Всероссийского Учреди-
тельного собрания. В конце 1917 
начале 1918 года дважды аресто-
вывался советскими властями и 
содержался в Петропавловской 
крепости. С апреля 1918 года — 
член Союза возрождения России. 
В сентябре 1918 года участвовал 
в работе Уфимского государствен-
ного совещания, на котором был 
избран заместителем председателя 
Временного Всероссийского прави-
тельства (Директории). 

Во время государственного пере-
ворота в Омске в ночь на 18 ноября 
1918 года арестован и выслан за 
границу. 

С 1921 года жил в Чехословакии.

АРГУНОВ Павел Александро-
вич (1862-1944 гг.).

В 1886 году, будучи студентом 
Московского университета, отбы-
вал ссылку в Енисейской губернии, 
как приверженец бунтарского на-
родничества. 

Написал книгу «Очерки сельско-
го хозяйства Минусинского края и 
объяснительный каталог сельскохо-
зяйственного отдела музея». 

АРЕФЬЕВ Викторин Сева-
стьянович (1875-1901 гг.).

Родился в селе Боцманове,   
Балашовского уезда Саратовской 
губернии.

В 1896 году арестован за анти-
правительственную деятельность 
и сослан в Восточную Сибирь. 
В течение трёх лет жил в селах 
Вельском, Казачинском, Пинчуга, 
Кежма Енисейской губернии. 

Писатель и этнограф. В 1899 году 
устроился на работу в Красноярске 
в библиотеку Юдина. Публиковал 
рассказы, очерки, литературно-
критические статьи в газетах «Ени-
сей», «Сибирская жизнь» города 
Иркутска.

АРИСТОВ Аверкий Борисо-
вич (1903-1973 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель. 

До 1919 года — рабочий на 
рыбных промыслах. С 1919 по 
1921 год — на комсомольской 
работе. С 1922 по 1925 год учился 
на рабфаке. С 1925 по 1926 год 
служил в Красной армии. В 1932 
году окончил Ленинградский по-
литехнический институт. 

С 1932 по 1934 год — мастер, 
инженер ленинградского завода 
«Центролит». С 1934 по 1939 год 
— на научно-педагогической ра-
боте в Ленинграде и Свердловске. 
С 1939 года кандидат технических 
наук. С 1939 года — заведующий 
отделом. С 1940 года секретарь, 
второй секретарь Свердловского, 
с 1943 года — Кемеровского обко-
мов ВКП(б); с 1944 года — первый 
секретарь Красноярского крайкома 
и горкома ВКП(б), с 1950 года — 
первый секретарь Челябинского 
обкома ВКП(б). 

В 1952-1953 году — секретарь 
и заведующий отделом ЦК КПСС. 
В 1953-1954 году — председатель 
исполкома Хабаровского краевого 
совета. С 1954 года — первый  
секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС. С 1955 по 1960 год — 
секретарь ЦК КПСС. С 1956 по 
1964 год — член Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР. На XIX-XXIII съездах 
КПСС избирался членом ЦК. С 
октября 1952 по март 1953 года и 
с июня 1957 по октябрь 1961 года 
— член Президиума ЦК КПСС. 
С 1961 года — посол СССР в 
Польше, с 1971 года — в Австрии. 
Депутат Верховного Совета СССР 
II-V созывов. 

Награждён: тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, медалями.

А РКАНОВ  (Л и з у н о в -
Арканов) Вениамин Павлович 
(1905-1973 гг.)

Певец (бас), педагог. С 1955 года 
народный артист РСФСР. 

В 1941 году окончил Ленинград-
скую консерваторию. 

С 1938 по 1944 год солист Ле-
нинградской филармонии, с 1944 
по 1960 год — ведущий солист 
Новосибирского государственно-
го академического театра оперы 
и балета. В репертуаре более 50 
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басовых партий классического и 
современного репертуара: Иван 
Сусанин, Руслан, Мельник, Борис 
Годунов, Мефистофель («Фауст» 
Ш. Гуно), Джакомо («Фра-Дьяволо» 
Р. Обера), Бирбах («Банк Бан»                                                          
Ф. Эркеля), король Филипп («Дон 
Карлос» Дж. Верди) и др. 

Камерный репертуар включал 
всю басовую камерную классику — 
романсы Чайковского, Мусоргского, 
Даргомыжского, Рахманинова, Шу-
берта, Шумана и других, старинные 
русские романсы, народные песни, 
произведения советских авторов. 
В 1945 году начал педагогическую 
деятельность в Новосибирском 
музыкальном училище. В 1956 году 
— в Новосибирской консерватории, 
с 1959 по 1973 год — заведующий 
кафедрой сольного пения). 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

АРКАНОВ Сергей Михеевич 
(1860-1927 гг.).

В 1879 году окончил Тоболь-
скую гимназию, в 1897 году — 
Казанский университет.

С 1898 года — врач в участковой 
больнице села Ермаковское Мину-
синского уезда. Член Красноярско-
го подотдела Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического 
общества с 1901 года.

С 1903 года заведовал клиникой 
при Казанском университете.

АРНОЛЬД Максимилиан Геор-
гиевич (Юрьевич) (1838-1892 гг.).

В 1856 году окончил строитель-
ное училище в Санкт-Петербурге. 
Работал в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге. 

С 1872 года возглавлял кафедру 
истории архитектуры в строительном 
училище и инженерной академии в 
Санкт-Петербурге. В 1880 году его 
направили в Томск для строительства 
Томского университета. 

С 1883 года — городской архи-
тектор Красноярска. Проектировал 
здание женской гимназии (1882 
год) и здание мужской гимназии 
(1889 год).

АРСЕНИЙ (Мацеевич Алек-
сандр Иванович) (1697-28 февра-
ля 1772 гг. ).

Епископ Православной Россий-
ской Церкви, митрополит Ростов-
ский и Ярославский. В 2000 году 

был прославлен в лике святых 
Русской православной церковью 
как священномученик (также ново-
мученик в УПЦ КП).

Образование получил в Львов-
ской католической академии и Ки-
евской духовной академии. В 1716 
году пострижен с именем Арсений, 
служил в Черниговской епархии 
проповедником и учителем латин-
ского языка в монастырской школе. 
С 1717 года — иеродиакон, с 1723 
года — иеромонах. С 1730 по 1733 
год служил в Тобольской епархии 
проповедником и экзаменатором 
ставленников в духовные чины.                                                                                  
В 1733-1734 году— в Болдинском, 
затем — в Соловецком монастыре. 
С 1734 по 1737 год — участник 
Северной морской экспедиции 
В. Беринга. С 15 марта 1741 
года — митрополит Тобольский 
и Сибирский. С 28 мая 1742 года 
— митрополит Ростовский и Ярос-
лавский.

В 1763 году резко протестовал 
против секуляризации церковного 
имущества, за что и репрессирован 
Екатериной II, арестован, лишён 
сана, сослан в Корельский Нико-
лаевский монастырь близ Архан-
гельска. В 1767 году расстрижен и 
переведён в крепость Ревеля, где и 
умер после новых гонений. 

Активный миссионер, борец со 
старообрядчеством, резко выступал 
против государственной политики 
подчинения и бюрократизации 
Церкви. В 1744 году — один из 
авторов проекта о восстановлении 
патриаршества в России. В 1918 
году Поместный Собор РПЦ вос-
становил в сане митрополита.

АРСЕНЬЕВ Владимир Клав-
диевич (1872-1930 гг.)

Этнограф, географ, археолог, 
известный исследователь Дальнего 
Востока, прозаик, профессор.

В 1895 году окончил Санкт-
Петербургское пехотинское юнкер-
ское училище, служил в Польше. С 
1900 года на Дальнем Востоке, слу-
жил в Восточно-Сибирском линей-
ном батальоне. С целью географи-
ческого и военно-стратегического 
изучения районов Южного При-
морья организовал в 1902-1903 году 
ряд экспедиций по Уссурийскому 
краю. С 1906 по 1909 год — по 
горному хребту Сихотэ-Алинь. 
В 1904-1905 году участвовал в 
Русско-Японской войне. 

Результаты изысканий отраже-
ны в военно-географических и 
статистических трудах, в работе 
«Материалы по изучению древней-
шей истории Уссурийского края» 
(1912). Директор Хабаровского 
краеведческого музея, заведую-
щий этнографическим отделом 
Владивостокского музея Обще-
ства изучения Амурского края. 
Преподавал во Владивостокском 
университете, педагогическом 
институте. 

В 1918 году совершил путеше-
ствие на Камчатку. В 1923 году — 
на Командорские острова. В 1927 
году провёл экспедицию по марш-
руту Советская Гавань-Хабаровск. 
Изучал быт, обычаи, промыслы, 
религиозно-мифологические пред-
ставления удэгейцев, орочей, на-
найцев.

Один из создателей краевед-
ческого направления в отече-
ственной научно-художественной  
литературе. С 1908 года в газете 
«Приамурье» (Хабаровск) публи-
ковались его очерки «Из путевого 
дневника», многие материалы 
которых вошли затем в «Краткий 
военно-географический и военно-
статистический очерк Уссурийско-
го края», в книгу «Китайцы в Ус-
сурийском крае». Материалы путе-
шествий легли в основу книги «По 
Уссурийскому краю» (1921 год), 
«В кратере вулкана» (1925 год), 
«Дорогой хищника» (1925 год), «За 
соболями» (1925 год), «Искатели 
женьшеня в Уссурийском крае» 
(1925 год), «Тихоокеанский морж» 
(1927 год), «Сквозь тайгу» (1930 
год), «В горах Сихотэ-Алиня» 
(1937 год). 

В 1923 во Владивостоке вы-
шла в свет книга «Дерсу Уза-
ла», переведена на многие язы-
ки мира. По этой книге снят 
одноимённый фильм японского 
кинорежиссёра Акиры Куроса-
вы, удостоенный премии амери-
канской киноакадемии «Оскар». 
Почётный член Вашингтонского 
национального ,  Британского 
королевского географического 
обществ, член Русского геогра-
фического общества и многих 
других научных обществ.

По официальной версии умер от 
крупозного воспаления лёгких. 

Ближайшие родственники (вдо-
ва, дочь, брат) в 1930-х годах были 
репрессированы. 
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Его именем названы город 
в Приморском крае, посёлок, 
улица во Владивостоке, При-
морский краеведческий музей, 
приток реки Уссури, две горы, 
вулкан на Камчатке.

АРТЁМОВ Евгений Тимофее-
вич родился 4 ноября 1950 года в 
Краматорске (Украина).

Историк, доктор исторических 
наук. 

В 1978 году окончил гумани-
тарный факультет Новосибирского 
государственного университета, 
аспирантуру Института истории, 
филологии и философии СО АН 
СССР. С 1978 по 1989 год — млад-
ший, старший научный сотрудник 
ИИФФ СО АН СССР. С 1989 года 
— старший научный сотрудник, 
заведующий отделом, заместитель 
директора Института истории 
и археологии УрО РАН. Член 
редколлегии «Уральского исто-
рического вестника», «Уральской 
исторической энциклопедии», 
энциклопедий «Металлургические 
заводы Урала», «Екатеринбург». 
Исследовал научно-техническую 
политику советского государства, 
организацию науки в XX веке. 

Лауреат премии им. В. Н. Тати-
щева и В. И. де Геннина.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий 
Гаврилович (1888-1948 гг.).

Политический деятель, жур-
налист. 

В 1892 году окончил Москов-
скую духовную академию. Служил 
учителем церковно-приходского 
училища в Дмитровском уезде 
Московской губернии. 

С начала 1893 года преподаватель 
логики, психологии, философии и 
дидактики Тобольской духовной 
семинарии. С 1896 года  — Симбир-
ской духовной семинарии. С 1901 
инспектор народных училищ Ставро-
польского уезда. С 1904 года инспек-
тор Новоузенского уезда Самарской 
губернии. Депутат Второй Государ-
ственной думы от той же губернии. 
В 1906 года отстранён от должности 
за вредное влияние на учителей и 
отправлен в отставку. Уехал в Казань. 
Литературный сотрудник газеты 
«Волжский вестник». 

За причастность к Боевой ор-
ганизации партии социалистов-
революционеров (ПСР) арестован 
и выслан в Берёзов Тобольской 

губернии. Возвращён в связи с из-
бранием депутатом Государствен-
ной думы. В 1907 году арестован в 
Санкт-Петербурге и приговорён к 
шести годам каторги и поселению 
в Сибири. 

В 1914 году из Александровской 
каторжной тюрьмы выпущен на 
поселение в Черемхово. Переехал 
в Иркутск, где стал гласным го-
родской думы, сотрудником газеты 
«Сибирь». После Февральской 
революции — главный инспектор 
школ Восточной Сибири, глава 
местного комитета ПСР, член 
губкома совета крестьянских де-
путатов. На 3 съезде ПСР в Петро-
граде избран в состав ЦК, редактор 
газеты «Земля и воля». 

От эсеров и Крестьянского союза 
Иркутской губернии избран в состав 
Всероссийского Учредительного со-
брания. В ходе Гражданской войны 
— член самарского Комуча. 

С 1918 года в эмиграции. С 1922 
года — член пражского «Земго-
ра», заведующий его культурно-
просветительским отделом, глава 
пражской группы эсеров, сотруд-
ник эмигрант повремённых из-
даний. С 1926 года — член Обще-
ства сибиряков в Чехословацкой 
республике. С 1933 года — первый 
заместитель заведующего Русской 
шестёркой в Праге.

АРТЮНОВ Генрих Саркисо-
вич (1930-1994 гг.).

С 1978 года — главный худож-
ник Красноярского театра оперы 
и балета. 

Подготовил художественное 
оформление для постановок  «Кар-
мен» Ж. Бизе; «Риголетто» Дж. 
Верди, «Мазепа» П. Чайковского, 
«Борис Годунов» М. Мусорг-
ского, «Укрощение строптивой»                        
В. Шебалина, «Лебединое озеро»                                          
П. Чайковского; «Спящая краса-
вица» П. Чайковского, «Жизель» 
А. Адана, «Коппелия» Л. Делиба, 
«Баядерка» Л. Минкуса.

АРХИПОВ Геннадий Валерье-
вич (1947-1994 гг.).

Заместитель главного инженера 
Красноярского конструкторского 
бюро «Искра». Внёс большой 
вклад в разработку и внедрение 
систем управления и средств вы-
числительной техники для станций 
спутниковой связи.

АРЦИМОВИЧ Виктор Анто-
нович (1820-1893 гг.). 

Тобольский губернатор. 
Окончил курс в Училище право-

ведения, начал службу в Сенате, 
участвовал в сенаторских ревизиях. 
С 1854 по 1858 год — тобольский 
губернатор. Вёл борьбу с наиболее 
вопиющими злоупотреблениями, 
заботился об улучшении тюрем, 
больниц, внешнего благоустрой-
ства городов и добился заметных 
результатов. По его инициативе и 
при его участии построены новые 
дороги и городские здания, органи-
зованы школы, в том числе первая в 
Сибири женская гимназия, начали 
издаваться губернские ведомости, 
вокруг редакции которых спло-
тилась наиболее образованная и 
деятельная часть местного обще-
ства. Не раз вступал в конфликт 
с генерал-губернатором Западной 
Сибири Г. Х. Гасфордом и его окру-
жением, вследствие чего вынужден 
был оставить Сибирь. 

С 1858 по 1862 год — Калуж-
ский губернатор. Принимал уча-
стие в подготовке и проведении 
крестьянской реформы 1861 года. 
В 1864-1865 году  вице-президент 
Государственного совета Царства 
Цольского, затем член уголовно-
го кассационного департамента 
Сената. 

С начала 1880-х годов — пер-
венствующий сенатор в I департа-
менте Сената.

АСАТИАНИ Георгий Григо-
рьевич (1889-1970 гг.).

Солист, исполнитель большого 
камерного и оперного репертуара.

С 1918 по 1931 год — узник ГУ-
ЛАГа (Соловки). После освобож-
дения работал в Архангельском 
радиокомитете, в Свердловской и 
Ленинградской филармониях. 

С 1947 года — солист Крас-
ноярского театра музыкальной 
комедии. Преподаватель вокала в 
музыкальном училище.

АСЕЕВ Александр Леонидо-
вич родился 24 сентября 1946 в 
Улан-Удэ.

Физик, доктор физико-матема-
тических наук, член-корреспондент 
РАН, академик РАН. 

В 1968 году окончил физиче-
ский факультет Новосибирского 
государственного университета. 
По окончании вуза работал в Ин-
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ституте физики полупроводников 
(ИФП). 

С 1986 года — заведующий 
лабораторией. С 1994 года — за-
меститель директора по науке. 
С 1998 года — директор. С 1999 
по 2003 год — исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора, генеральный директор 
Объединённого института физики 
полупроводников СО РАН. С 2003 
года — директор ИФП. С 2002 
года — профессор кафедры фи-
зики полупроводников Томского 
государственного университета. С 
2001 года — член Президиума СО 
РАН. Заместитель председателя 
Объединённого учёного совета по 
физико-техническим наукам СО 
РАН, член бюро Совета директо-
ров институтов Новосибирского 
научного центра СО РАН. С 2008 
года — председатель СО РАН.

Специалист по атомной струк-
туре, электронным свойствам и 
диагностике полупроводниковых 
систем пониженной размерности, 
микро- и наноструктур. Член 
редколлегий ведущих научных 
российских и международных 
журналов. С 1996 по 2005 год 
входил в состав Совета Междуна-
родного центра по материаловеде-
нию и электронной микроскопии 
(Германия).

АСЕЕВ Алексей Александро-
вич (1922-1980 гг.).

С декабря 1942 года участвовал 
в боях Великой Отечественной 
войны. Рядовой, стрелок 1063-го 
стрелкового полка 272-й стрел-
ковой дивизии. В 1944 году отли-
чился при прорыве обороны врага 
на реке Свирь в районе города 
Лодейное поле Ленинградской 
области.

В 1944 году удостоен звания 
Герой Советского Союза.

АССАНОВ Николай Иванович  
(1865-1920 гг.).

Бийский купец, предпринима-
тель. 

Карьеру начал в 16 лет, по-
ступив приказчиком к бийскому 
купцу И. П. Котельникову. С 1892 
года торговал самостоятельно в 
монгольском городе Кобдо, где 
избирался старшиной русских 
торговцев. В середине 1890-х 
годов вошёл во 2-ю, в начале XX 
века — в 1-ю гильдию. Торговые 

обороты составляли 300-500 тысяч 
рублей. Являлся также совладель-
цем электростанции и крупней-
шим владельцем недвижимости 
в Бийске. В 1896 году избирался 
гласным Бийской городской думы; 
в 1911 году товарищем председа-
теля местного отделения Россий-
ской экспортной палаты, членом 
Бийского биржевого комитета, 
старшиной городского купеческого 
клуба, являлся учредителем и чле-
ном правления Общества поощре-
ния рысистого коннозаводства. С 
1896 по 1913 год занимался благо-
творительностью: исполняющий 
обязанности члена, затем пред-
седатель попечительского коми-
тета Бийской женской гимназии. 
С 1911 года почётный попечитель 
мужской гимназии, член правле-
ния Бийского благотворительного 
общества и Общества попечения 
о начальном образовании. В 1908 
году стал одним из учредителей 
бийского отдела Общества изучения 
Сибири и улучшения её быта. В 
1910 совместно с бийскими купцами             
А. Д. Васеневым и Г. Г. Бодуновым 
финансировал научную экспеди-
цию в Монголию профессоров 
Томского университета М. И. Бо-
голепова и М. Н. Соболева.

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович 
(1924-2001 гг.).

Изве стный 
сибирский пи-
сатель. 

После раску-
лачивания роди-
телей воспиты-
вался в детском 
доме. Участник 
Великой Отече-
ственной войны, 
доброволец. В 

1961 году окончил Высшие лите-
ратурные курсы при Союзе писа-
телей СССР. 

Уже в первом сборнике расска-
зов «До будущей весны» (1953 год) 
обнаружились характерные для 
всего последующего творчества 
автобиографизм и лиризм, внима-
ние к судьбам простых людей. Ещё 
в ранней прозе проявил незауряд-
ное стилистическое мастерство. 
Самобытность мировосприятия, 
независимость позиции художни-
ка, чуждого ангажированности, — 
отличительные черты его творче-
ства. В лирико-автобиографичной 

манере написаны повести «Пере-
вал», «Стародуб» (1959 год), «Звез-
допад» (1960 год), «Кража» (1966 
год), «Где-то гремит война» (1967 
год), рассказы «Конь с розовой 
гривой», «Монах в новых штанах», 
«Деревья растут для всех». 

Впоследствии эти произведения 
составили цикл «Последний по-
клон» (1957-1978, заключительные 
главы опубликованы в 1992 году). 

По-новому подошёл к раскрытию 
военной темы. Лиризм и психоло-
гическая глубина, внимание к нрав-
ственным конфликтам проявились в 
изображении трагической любви на 
войне в повести «Пастух и пастуш-
ка. Современная пастораль» (1971 
год). Несмотря на упрёки критиков 
в пацифизме, бытовизме и дегерои-
зации, повесть снискала большой 
читательский успех.

Художественно-философское 
осмысление судьбы сибирской 
природы в условиях агрессивной 
хищнической прагматики находит-
ся в центре повести «Царь-рыба» 
(1976). Произведение основано 
на подлинных впечатлениях Аста-
фьева от поездки по Туруханскому 
краю и написано в форме свободно-
го, исповедально-проникновенного 
«повествования в рассказах» с 
выраженным притчевым началом. 
Потребительскому отношению к 
природе писатель противопоставил 
естественную этику природного 
бытия, которую воплощает главный 
герой книги Аким. 

На кризисные явления пере-
стройки писатель откликнулся 
повестью «Печальный детектив» 
(1987 год), в которой через вос-
приятие героя показано падение 
нравственности, приводящее лю-
дей к преступлениям. Эта по-
весть и примыкающий к ней по 
проблематике рассказ «Людочка» 
(1989 год) свидетельствовали о 
нарастании пессимизма Астафьева 
в оценке нравственной деградации 
народа, объясняемой господством 
тоталитарного режима. Эти на-
строения проявились и в романе 
о войне «Прокляты и убиты» (ч. 
1 «Чертова яма», 1992 год; ч. 2 
«Плацдарм», 1994 год), в котором 
страдания героев объясняются на-
казанием за богоотступничество и 
попрание нравственных норм.

Лауреат Государственных пре-
мий РСФСР и РФ 1975 и 1995 
годов, Государственной премии 
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СССР 1978 года, премии «Три-
умф» в 1994 году, «За честь и до-
стоинство таланта» в 1997 году. 

С 1989 года Герой Социалисти-
ческого Труда. 

Награждён орденами Ленина, 
Красной Звезды, Дружбы наро-
дов, За заслуги перед Отечеством 
II степени.

АСТАФЬЕВЫ, видные руково-
дители борьбы за Советскую власть 
в Сибири. Уроженцы крестьянского 
рода из села Тасеево Канского 
уезда. 
Павел Александрович (?-1937 

гг.) участник Первой мировой 
войны. В 1918 году, после мятежа 
чехословацкого корпуса и падения 
Советской власти в Сибири актив-
но принимал активное участие в 
восстания крестьян Тасеевской 
волости против режима Колчака. 
Командир конного дивизиона 
партизан. Участник всех крупных 
боев партизан с белогвардейцами. 
Член армейского военного совета 
Северо-Канского фронта. В 1937 
году репрессирован, расстрелян 
в Иркутске. 
Фёдор Александрович (1890-

1937 гг.) участник Первой миро-
вой войны. В 1918 году принимал 
активное участие в антиколча-
ковском крестьянском восстании 
в Тасеевской волости. Первый 
командующий армией партизан 
Северо-Канского фронта. 

Член партии большевиков, кан-
дидат в члены армейского совета. 
Участвовал во всех крупных боях 
партизан с колчаковцами и чеха-
ми. Репрессирован, расстрелян в 
Иркутске в 1937 году. Реабили-
тирован посмертно в 50-х годах 
ХХ века. 

АСТАШЁВЫ, дворяне, круп-
нейшие сибирские золотопромыш-
ленники и меценаты.
Иван Дмитриевич (1796-1869 гг.) 

статский советник, камергер, дей-
ствительный статский советник. 
С 1809 года на государственной 
службе в Западной Сибири. С 1833 
года — приказчик золотопромыш-
ленника Ф.И. Попова. С конца 
1830-х гг. занялся самостоятельно 
и в компании с купцами золото-
добычей (несколько приисков в 
Енисейской губернии). К сере-
дине 1840-х годов вошёл в число 
миллионеров. Активно занимался 

благотворительностью: жертвовал 
крупные суммы Мариинскому и 
Иркутскому детским приютам, 
Иркутскому казачьему училищу, 
Томской губернской гимназии, на 
постройку Томского кафедраль-
ного собора. Состоял в дружеских 
отношениях с декабристом Г. С. Ба-
теньковым и идеологом анархизма 
М. А. Бакуниным.

Сын Ивана Дмитриевича, Ве-
ниамин Иванович (1837-1889 гг.) 
служил по военному ведомству. С 
1887 году в должности генерал-
лейтенанта. Одновременно, по-
лучив отцовское наследство, стал 
золотопромышленником, рас-
ширив семейный бизнес на Урал 
и Алтай. Один из учредителей 
Сибирского торгового банка в 1872 
году, Берёзовского золотопромыш-
ленного товарищества в 1874 году, 
Алтайской золотопромышленной 
компании в 1879 году, держатель 
акций «Миасского золотопромыш-
ленного дела». Жертвовал крупные 
суммы на содержание Мариинско-
го приюта.

Сын Вениамина Ивановича, 
Николай Вениаминович — один 
из учредителей (вместе с женой, 
урождённой княгиней О. А. Обо-
ленской) акционерного товарище-
ства «Драга» (1898 год); коллеж-
ский асессор (1901 год). 

С 1902 года прекратил активное 
участие в золотопромышленности.

Награды: Иван Дмитриевич 
— ордена Святой Анны II степе-
ни, Святого Владимира IV и III 
степеней, звезда ордена Святого 
Станислава.

АСТРАХАНЦЕВ Федот Васи-
льевич (1847-1914 гг.).

Потомственный дворянин, якут-
ский купец 1-й гильдии. 

Окончил уездное училище. 
Занимал различные должности в 
окружном управлении, состоял чи-
новником по особым поручениям 
при губернаторе. 

Отличался деловитостью, ис-
пользовал передовой технологи-
ческий опыт. В Якутске основал 
винно-водочный завод. В городе 
и в Амгинской слободе имел ма-
газины и лавки. Деловым партнёр-
ством был связан с чаеторговцами 
Дальнего Востока, которые обеспе-
чивали доставку крупных партий 
чая в порты Охотского моря. В 
Якутске имел несколько домов 

прекрасной архитектуры. Неодно-
кратно избирался гласным в Якут-
скую городскую думу, участвовал 
в различных миссионерских обще-
ствах, попечительских комитетах. 
В 1913 году пожертвовал 1 млн 
300 тысяч рублей для устройства 
ремесленного училища.

АСТЫРЕВ Николай Михайло-
вич (1857-1894 гг.).

Статистик, публицист. 
С 1878 году учился в Институте 

путей сообщения. С 1881 по 1884  
года — вольный писарь в Воронеж-
ской губернии. Автор получивших 
всероссийскую популярность книг 
очерков «В волостных писарях» 
(1886 год) и «Деревенские картин-
ки» (1888 год). 

С 1884 года — в Московском 
губернском комитете, специали-
зируется на крестьянских делах 
и земском самоуправлении. В 
конце 1887 года по приглашению 
Восточно-Сибирского генерал-
губернатора А. П. Игнатьева 
прибыл на два года в Иркутск и 
возглавил губернский статисти-
ческий комитет. 

В марте 1888 года избран пред-
седателем статистической секции 
Восточно-Сибирского отделения 
русского географического обще-
ства. Совершил поездку в Тункин-
скую долину, по материалам издал 
книгу очерков «На таёжных прога-
линах»: с народнических позиций 
оценивает уровень социально-
экономического и культурного 
развития Сибири, констатирует 
зажиточность местного крестьян-
ства и отрицает отсутствие у него 
культурных запросов и стремления 
к общественным идеалам. Отразил 
точку зрения определённой части 
писателей-народников, идеализи-
ровавших не знавшее крепостного 
права сибирское крестьянство и 
разочаровавшихся в нём после 
пребывания в регионе. Критики 
из числа областников выступали 
против скороспелых литературных 
опусов, созданных на основании 
кратковременных и локальных 
впечатлений от Сибири. В Ир-
кутске вокруг него образовался 
кружок образованной молодёжи, 
выступившей в духе восторже-
ствовавших тогда в народничестве 
централизаторских подходов про-
тив областнической программы 
социально-экономического и куль-
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турного развития Сибири, про-
пагандировавшейся на страницах 
газеты «Восточное обозрение»            
Н. М. Ядринцевым. Последние 
годы жил в Москве, активно со-
трудничал с периодической пе-
чатью.

АСЯМОВ Сергей Алексеевич 
(1907-1942 гг.).

В 1929 году призван на службу 
в ряды Красной Армии. После 
службы окончил Ейское военно-
морское училище. По специаль-
ности лётчик-инструктор.

С 1933 года — лётчик ГВФ, 
с 1935 года — лётчик Ленской 
авиационной группы Главсевмор-
пути. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. Погиб при 
выполнении задания.

Герой Советского Союза (по-
смертно).

АТЛАСОВ (Отласов) Владимир 
Васильевич (1661/64-1711 гг.).

Русский землепроходец, сибир-
ский казак. 

С 1682 года на казачьей службе 
в Якутске, в том числе собирал 
ясак в басейне Алдана, Уды, Туги-
ра, Амгуни, Индигирки, Колымы, 
Анадыря. 

В 1695 году произведён в пя-
тидесятники и назначен приказ-
чиком Анадырского острога. На 
свои средства провёл экспеди-
цию на Камчатку с отрядом рус-
ских казаков, промышленников 
и ясачных юкагиров (всего 120 
человек). Обследовал почти весь 
полуостров до реки Голыгиной, 
собрал сведения об ительменах и 
коряках (хозяйственные занятия, 
быт, верования, поселения) и гео-
графии полуострова, основал три 
зимовья: Еловское (будущий Ниж-
некамчатский острог), в верховьях 
реки Камчатки (Верхнекамчатский 
острог) и на реки Иче. Мирным и 
военным путём объясачивал мест-
ное население. 

Его экспедиция положила начало 
присоединению Камчатки к России. 
В 1700 году вернулся в Якутск, 
отправлен в Москву. В Тобольске 
встречался с С. У. Ремезовым, кото-
рый использовал сведения Атласова 
для составления карт Камчатки. В 
1701 году представил в Сибирский 
приказ две «сказки» — первое 
описание природы и населения 
Камчатки, сведения о Курильских 

островах и Японии. «Сказки» впер-
вые опубликованы Н. Витсеном 
в 1705 году. По итогам его отчёта 
Сибирский приказ предписал ор-
ганизовать новую экспедицию на 
Камчатку во главе с Атласовым, про-
изведённым в казачьи головы. На 
обратном пути в Якутск, набранный 
им в Тобольске и Енисейске отряд 
добровольцев ограбил на Ангаре 
купеческий караван. 

Оказался под следствием, меж-
ду 1704 и 1706 годами побывал в 
Москве и добился оправдания. В 
1706 его назначили приказчиком 
камчатских острогов. В 1707 году 
казаки, возмущённые произволом 
и стремлением Атласова поста-
вить их под жёсткий контроль, 
сместили его с должности и по-
садили под арест в Верхнекам-
чатском остроге. Удалось бежать 
в Нижнекамчатский острог, где он 
находился до 1711 года, когда его 
убили казаки.

АУЭРБАХ Николай Констан-
тинович (1892-1930 гг.).

Археолог, историк, краевед, 
библиограф. 

В 1914 году окончил юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета, одновременно состоял 
вольнослушателем Археологи-
ческого института, по окончании 
которого защитил диссертацию. 

С 1914 по 1917 год находился 
на Западном фронте как служащий 
Всероссийского земского союза. В 
1918 году вернулся в Красноярск, 
где работал в Музее Приенисей-
ского края и состоял членом Крас-
ноярского Восточно-Сибирского 
отделения Русского географи-
ческого общества. В 1918-1919 
году — постоянный автор газеты 
«Свободная Сибирь». В 1919 году 
участвовал как журналист в Белом 
движении (корреспондент Рос-
сийского телеграфного агентства, 
уполномоченный Русского бюро 
печати на партизанском фронте в 
Минусинском уезде). После вос-
становления советской власти вёл 
научную работу в области архео-
логии и истории краеведения. В 
1920 году, участвуя в экспедиции 
Н .  Н .  Урванцева  на  Таймыр , 
собрал материалы по истории 
колонизации Туруханского края. 
Специалист по палеолиту Сибири. 
С 1921 по 1925 год раскапывал 
развалины зимовья Малого в Ени-

сейском заливе, вывез и изучил 
архив Троицкого Туруханского 
монастыря. В 1923-1925 гг. вместе 
с Г. П. Сосновским и молодыми 
учёными Музея Приенисейского 
края организовал в окрестностях 
Красноярска раскопки палеоли-
тических стоянок Афонтова гора 
II, в 1930 году — Афонтова гора. 
Одновременно преподавал в тех-
никумах Красноярска, заведовал 
промышленно-экономическим 
техникумом. В 1926 году избран 
учёным секретарём Общества 
изучения Сибири и её производи-
тельных сил. 

Переехал в Новосибирск и ак-
тивно участвовал в организации 
научно-краеведческого движения 
во всесибирском масштабе, работал 
секретарём научно-исторического 
бюро при Сибкрайплане. 

Один из инициаторов издания 
Сибирской Советской энцикло-
педии, её редактор по разделам 
истории и археологии, автор мно-
гих статей. 

Публикации Ауэрбаха регу-
лярно появлялись в журналах 
«Сибирские огни», «Просвеще-
ние Сибири», «Жизнь Сибири» 
и других. С 1927 по 1930 год 
вместе  с  П .  К .  Казариновым 
стал руководителем Сибирской 
книжной палаты, составителем 
сибирской краевой «книжной 
летописи» за 1927 год.

Умер во время одной из своих 
научных поездок.

АФАНАСИЙ (1815-? гг.).
Архимандрит, магистр богосло-

вия Киевской духовной академии, 
профессор Орловской, Киши-
нёвской, Курской и Воронежской 
духовных семинарий. С 1861 года 
— настоятель Енисейского Спас-
ского монастыря. 

АФАНАСИЙ (1783-1841 гг.). 
Архиепископ Тобольский (до по-
стрижения Александр Фёдорович 
Протопопов).

Сын протоиерея Феофилакта, 
потомка архимандрита Ярослав-
ского Толгского монастыря.

Окончил Ярославскую семина-
рию, по окончании курса остался 
в семинарии учителем. С 1809 
по 1814 год обучался в Санкт-
Петербургской духовной академии, 
окончил академию со степенью ма-
гистра, принял монашество. 
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В 1816 году назначен ректором 
Казанской духовной академии и 
архимандритом Казанского Спасо-
преображенского монастыря; затем 
переведён на должность ректора 
тверской семинарии и настоятеля 
Калязина монастыря. В 1823 году 
возведён в епископа Чигиринского, 
викария Невской епархии; в 1826 
году получил самостоятельную ка-
федру в Нижнем-Новгороде; с 1832 
года — архиепископ Тобольска.

При нём в 1836 году было раз-
решено Тобольский Кандинский 
монастырь обратить в миссио-
нерский с учреждением при нем 
училища для инородческих детей. 
Преосвященный Афанасий зало-
жил и построил Нижегородский 
Спасо-преображенский собор, а в 
Тобольске перестроил архиерей-
ский дом и крестовую церковь. 

Автор сочинений: два слова 
(«Христианское Чтение» 1829 год) и 
две проповеди (в «Собрании сочине-
ний студентов. Санкт-Петербургской 
духовной академии» 1819 год). В 
рукописи остались его работы «Ка-
ноническое право» и «Материалы 
для церковных древностей».

АФАНАСИЙ  ПЕТРОВИЧ 
(1760-? гг.).

Крепостной князя Н. А. Голицына, 
работал на его фабрике, бродяж-
ничал. В 1800 году был выслан с 
женой в Сухобузимскую волость 
Красноярского округа. Выдавал себя 
за брата императора Павла I. Якобы 
он был взят младенцем по приказу 
Елизаветы Петровны из чухонской 
семьи в деревне Коглы Петербург-
ской губернии, так как жена наслед-
ника престола, будущая Екатерина II, 
родила мёртвого ребёнка. 

Кра сн оя р с кий  мещанин                                       
И. В. Старцев написал в 1823 
году письмо императору Алек-
сандру о бедственном положении 
его мнимого дяди. Афанасия 
Петровича и Старцева доставили 
для допросов в Петербург. Они 
вернулись домой через 7 месяцев, 
но Афанасий Петрович вскоре 
был вызван в Москву. 

АФАНАСИЙ (Федотов Амвро-
сий Феофанович) (1877-1938 гг.).

Епископ Иркутско-Амурский и 
всего Дальнего Востока Белокри-
ницкой иерархии. 

Из семьи уставщика бегло-
поповцев-«противообщинников». 

В июне 1919 году перешёл в бе-
локриницкое согласие. В марте 
1923 году в Харбине рукоположен 
в священники Иосифом (И. И. 
Антипиным), епископом Иркут-
ским и всея Восточныя Сибири. 
С мая 1929 — епископ Иркутске-
Амурской епархии. 

Занимался активной миссионер-
ской деятельностью. В 1937 году 
арестован по обвинению в неза-
конной религиозной деятельности. 
16 марта 1938 году приговорён к 
расстрелу органами НКВД. Место 
захоронения неизвестно. 

Канонизирован как местночти-
мый святой Русской Православной 
Старообрядческой Церковью в 
чине священномученика в сентя-
бре 2003 года.

АФАНАСИЯ (1821-1889 гг.).
Игуменья. В 1861 году приняла 

монашеский постриг. Настоятель-
ница Енисейского Иверского деви-
чьего монастыря, восстановила его 
после пожара. 

В 1872 году приняла Наперсный 
крест от Святого Синода.

АФАНАСЬЕВ Иван жил в 
ХIХ веке.

Глава толка раскольников. В 
конце 50-х годов ХIХ века привёл 
47 раскольничьих семей на реку 
Ус, основав посёлки Верхнеусин-
ский и Нижнеусинский. 

В 1878 году был арестован 
по обвинению в уголовном пре-
ступлении, умер в Красноярске в 
тюремной больнице.

АФАНАСЬЕВ Михаил Нико-
лаевич (1905-2002 гг.).

С 1930 года проживал в Красно-
ярском крае. 

В 1930 году окончил Томский 
политехникум.

Стоял у истоков геофизиче-
ской службы Сибири, один из 
организаторов и руководителей 
геохимических исследований в 
Красноярском крае. 

С 1930 по 1934 год принимал 
участие в организации Хакасско-
Минусинской геологоразведочной 
базы, первой крупной многоотрас-
левой геологической структуры в 
Красноярском крае. 

Один из первых разведчиков 
Абаканского железорудного место-
рождения. В годы Великой Отече-

ственной войны проводил поиски и 
разведку месторождений вольфрама 
и золота в Мариинской тайге. 

В 1948-1949 году — начальник 
первой в Сибири Томской геофи-
зической экспедиции, которая в 
1949 году была передана в «Ени-
сейстрой» МВД. 

В 1952-1953 году — главный 
геолог первой крупной специали-
зированной геофизической ор-
ганизации в Красноярском крае 
— Темир-Туимской геофизической 
экспедиции. С 1968 года — глав-
ный геолог Центральной геохи-
мической партии Красноярского 
геологического управления. 

Автор и соавтор почти 30 на-
учных публикаций. 

Почётный разведчик недр. На-
граждён орденом «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

АХАЛДАЕВ (Ахалдайн) Жимба 
(?-1797 гг.).

Пандито хамбо-лама (1780-
1797 гг.) высшего духовенства, 
глава селенгинского буддийского 
духовенства.

С 1780 по 1783 год занимал 
этот пост одновременно с хамбо-
ламой Хэтэрхеевым. В 1721 году 
отправлен на учёбу в Монголию 
к джебзун-дамба-хутухте (главе 
монгольского буддийского ду-
ховенства). 

В Монголии обучался под ру-
ководством известного буддий-
ского деятеля Манджушри Номон-
хана. По возвращении в 1741 
году основал Гусиноозёрский 
(Ху-лэн-нурский) дацан, который 
становится религиозным цен-
тром пяти селенгинских дацанов: 
Хулэн-нурского (Гусиноозёрско-
го), Дэристуйского, Ичетуйского, 
Ацайского, Бургалатского, затем 
резиденцией пандито хамбо-лам 
всего Забайкалья. 

Перенёс традиции монгольского 
монастыря в бурятский буддизм, 
который до этого (при Д. Д. Заяеве) 
ориентировался в основном на ти-
бетский Балдан-Брайбун-дацан.

АХМАДИЕВ Гали Ахматса-
фиевич родился 10 мая 1957 года 
в деревне Гамурино Казачинского 
района.

В 1972 году окончил Отношкин-
скую школу. 
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С  1 9 7 5  по 
1977 год про-
ходил службу в 
рядах Красной 
армии, в ракет-
ных  войсках 
стратегического 
назначения. 

С 1977 года 
и по настоящее 
время работает в 
Лесосибирском 

АТП. Этапы трудового пути: води-
тель, мастер, механик, начальник 
отдела эксплуатации, главный 
инженер, заместитель директора, 
с 1994 года — директор пред-
приятия.

Окончил Сибирский технологи-
ческий институт.

Награждён грамотами главы го-
рода Лесосибирска, председателя 
Городского Совета, Губернатора 
Красноярского края, председателя 
Законодательного Собрания края, 
министерства транспорта по Крас-
ноярскому краю, министерства 
транспорта РФ. Почётный авто-
транспортник России, Почётный 
работник транспорта России.

АХМАТОВ Иван Иванович 
(1886-1939 гг.).

Ревизор и общественный дея-
тель. 

Обучался в химико-техническом 
училище, на факультетах обще-
ственных наук в университетах 
Женевы и Лозанны. 

С 1901 года член РСДРП. С 
1903 по 1905 год — большевик. 
С 1906 до середины 1923 года — 
меньшевик, с 1927 года — член 
ВКП(б). Занимался преимуще-
ственно журналистикой. С 1902 
по 1905 год нелегально работал 
в Иваново-Вознесенской органи-
зации РСДРП, за что был выслан 
властями за пределы губернии. 
В 1906-1907 году — секретарь 
Тульской губернской организа-
ции РСДРП. В августе 1907 года 
арестован. 

15 ноября 1908 года выездной 
сессией Московской судебной па-
латы в Туле приговорён к ссылке 
на поселение в Сибирь. Наказание 
отбывал с 1909 года в Анциферов-
ской волости Енисейского уезда. В 
1910 году бежал за границу, до 1917 
года жил в Швейцарии. Во время 
Первой мировой войны стоял на 
интернационалистических позици-

ях. После Февральской революции 
возглавлял организацию меньшеви-
ков в Туле, был членом исполкома 
местного совета. В августе 1917 
участвовал в объединительном 
съезде РСДРП в Петрограде. После 
Октябрьского переворота являлся 
сторонником создания однородной 
социалистической власти. 

В декабре 1917 года на чрез-
вычайном съезде РСДРП избран 
членом ЦК, в конце мая 1918 года 
Всероссийским совещанием при 
ЦК РСДРП переизбран членом 
ЦК. С мая 1918 года работал в 
кооперативных и профсоюзных 
организациях советской России. С 
февраля 1919 года — в Иркутске в 
составе делегации меньшевистско-
го ЦК, возглавлял Бюро сибирских 
организаций РСДРП. Стал одним 
из организаторов борьбы за наро-
довластие в белогвардейском тылу. 
С 8 декабря 1919 года — товарищ 
председателя Политцентра, руко-
водившего свержением колчаков-
ского режима в Восточной Сибири. 
В 1920 году возглавлял делегацию 
Политцентра на переговорах с 
Российским правительством А. 
В. Колчака об условиях мирной 
передачи власти, затем в 1920 году 
— на переговорах с руководством 
Сибревкома и командованием 5-й 
армии в Томске, Красноярске и 
Иркутске по вопросу о создании 
демократического буферного госу-
дарства на востоке России. 

С весны 1920 года работал в Даль-
невосточной республике: входил в 
Дальневосточный центр РСДРП, 
был редактором газеты «Социал-
демократ», в 1921 году — депутат 
Учредительного собрания ДВР и 
лидер его меньшевистской фракции, 
в 1922 году — депутат Народного 
собрания ДВР. После ликвидации 
ДВР в феврале 1923 года арестован 
органами ГПУ в Чите, несколько 
месяцев находился в заключении, а 
затем был выслан в Симферополь. 
После этого от партийной работы 
отошёл, публично заявив через 
прессу об окончательном разрыве с 
РСДРП. Последнее место работы — 
организатор массовых форм техни-
ческой учёбы Второго Московского 
авторемонтного завода. 

20 июня 1938 года арестован, 
21 марта 1939 года Военной кол-
легией Верховного суда СССР 
приговорён к высшей мере нака-
зания, расстрелян. Реабилитирован 
в 1958 году.

АШЛАПОВ Николай Ивано-
вич заместитель министра регио-
нального развития России, бывший 
и. о. губернатора Красноярского 
края, депутат Государственной 
думы четвёртого созыва.

Родился 23 января 1962 года в 
деревне Сучково, Болышеулуйско-
го района Красноярского края.

В 1985 году окончил теплоэнер-
гетический факультет Краснояр-
ского политехнического институ-
та, по специальности «Инженер-
промтеплоэнергетик».

В 1984-1985 году — мастер ко-
тельного цеха теплоэлектроцентрали 
Ачинского глиноземного комбината. 
С 1985 по 1993 год — секретарь 
комитета ВЛКСМ Ачинского глино-
земного комбината, затем директор 
молодёжного центра «Меркурий», 
впоследствии переименованного 
в производственно-коммерческую 
фирму «Меркурий».

С 1993 по 1995 год — генераль-
ный директор фирмы «Маркет», 
впоследствии переименованной в 
промышленно-финансовую компа-
нию «Светогор». С 1995 по 1998 
год — председатель совета дирек-
торов — генеральный директор АО 
«Ачинский глинозёмный комбинат» 
(АПК). В 2000-2001 году — предста-
витель компании «Русский Алюми-
ний» в Красноярском крае.

В 1998-1999 году — и. о. главы 
Ачинска. В 1999-2000 году — пред-
седатель совета директоров ОАО 
«АГК». С февраля 2002 года — 
первый заместитель губернатора 
Красноярского края. С 28 апреля 
по 3 октября 2002 года, после ги-
бели в авиакатастрофе губернато-
ра Александра Лебедя, исполнял 
обязанности главы администрации 
Красноярского края до избрания 
нового губернатора. Впоследствии 
новым губернатором края стал 
Александр Хлопонин.

С октября 2002 по декабрь 2003 
года — представитель ООО «Евро-
сибэнерго» в Красноярском крае. 
Избирался председателем совета 
директоров Красноярской ГЭС, 
председателем Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Красноярского края.

7 декабря 2003 года был избран 
депутатом Государственной Думы 
РФ четвёртого созыва, был членом 
фракции «Единая Россия», членом 
Комитета по промышленности, 
строительству и наукоёмким тех-
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Родился  19 
июня 1949 года 
в селе Урда-Ага 
Агинского Бу-
рятского авто-
номного окру-
га.

В 1972 году 
окончил Куйбы-
шевский плано-
вый институт; 
в 1990 году — 

Академию общественных наук при 
ЦК КПСС.

Работал старшим экономистом и 
председателем плановой комиссии 
Агинского Бурятского окружного 
исполкома, заведующим финан-
совым отделом Дульдургинского 
и Агинского райисполкомов.

С 1982 по 1985 год — заме-
ститель председателя Агинского 
райисполкома; с 1985 по 1988 год 
— председатель Могойтуйского 
райисполкома; с 1988 года — за-
ведующий финансовым отделом 
Агинского Бурятского окрисполко-
ма. С 1990 по 1993 год — народный 
депутат Российской Федерации, 
член Совета Национальностей 
Верховного Совета РФ, член Ко-
миссии Совета Национальностей 
по бюджету, планам, налогам и 
ценам, член Конституционной 
комиссии, входил во фракцию 
«Суверенитет и равенство».

В апреле 1990 года избран пред-
седателем Агинского Бурятского 
окружного Совета народных депута-
тов; в 1993 году — депутатом Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ первого созыва, являлся членом 
Комитета по бюджету, налоговой 
политике, финансовому, валютному 
и таможенному регулированию, 
банковской деятельности.

В январе 1996 года назначен 
главой администрации Агинского 
Бурятского автономного округа, 
по должности входил в Совет 
Федерации. В октябре 1996 году 
баллотировался на выборах главы 
администрации округа, однако вы-
боры не состоялись, так как ни один 
кандидат не набрал 50 % голосов. В 
феврале 1997 года снят с должности 
за две недели до повторных выбо-
ров главы администрации округа.

С 1997 года — заместитель 
главы администрации Читинской 
области — председатель Комитета 
по финансам. 

Награждён медалями. 

АЩЕПКОВ Евгений Андрее-
вич (1907-1983 гг.).

Архитектор, доктор искус-
ствоведения, профессор, член-
корреспондент Академии архитек-
туры (позже Академии строитель-
ства и архитектуры) СССР, историк 
архитектуры, живописец. 

С 1923 по 1928 год учился в изо-
студии Н. Ф. Смолина в Томске. В 
1936 году окончил Новосибирский 
инженерно-строительный инсти-
тут (НИСИ). 

Работал в проектном отделе 
СибВО. С 1937 года — в Но-
восибгорстройпроекте. Автор 
жилых и общественных зданий 
рабочего посёлка треста «Хака-
суголь» (Черногорск, 1938 год). 
Одновременно занимался научно-
исследовательской работой, обсле-
довал памятники деревянного зод-
чества в Красноярском крае, в зоне 
затопления Богучанской ГЭС. 

В 1938 году поступил в аспи-
рантуру НИСИ, где под руковод-
ством профессора А. Д. Крячкова 
защитил кандидатскую диссерта-
цию (1942 год). 

С 1938 года на преподавательской 
работе в Новосибирском институте 
военных инженеров железнодорож-
ного транспорта, затем старший 
научный сотрудник Института 
истории и теории архитектуры АА 
СССР (1944-1948 гг.), где подгото-
вил докторскую диссертацию. 

Крупнейшие экспедиции: обсле-
дование памятников деревянного 
зодчества в Тюменской, Новоси-
бирской, Омской областях (1939-
1940 гг.), Северо-Казахстанской и 
Кемеровской областях, Алтайском 
крае (1942 год), Красноярском 
крае, Иркутской области и Бурятии 
(1945 год). 

С 1949 года в НИСИ: заведую-
щий кафедрой истории и теории 
архитектуры. В 1953 году — декан 
архитектурного факультета. С 1954 
по 1958 год — заместитель дирек-
тора по научной работе, с 1962 по 

нологиям. 3 мая 2005 года сложил 
депутатские полномочия.

15 июля 2008 года назначен за-
местителем Министра региональ-
ного развития РФ.

Ныне — член партии «Единая 
Россия», избирался координато-
ром Межрегионального коорди-
национного совета партии, член 
правления РСПП.

1982 год — заведующий кафедрой 
планировки и застройки населён-
ных мест. С 1982 года — заведую-
щий кафедрой основ архитектур-
ного проектирования и истории ар-
хитектуры и градостроительства. 
Ответственный редактор журнала 
«Известия вузов: строительство и 
архитектура», член Центрального 
правления Союза архитекторов 
СССР, член Комиссии по Госу-
дарственным премиям РСФСР в 
области литературы и искусства. 
С 1969 года Заслуженный архитек-
тор РСФСР. Награждён орденом 
«Знак Почёта».

АЮШЕЕВ Дандар Дампило-
вич (1910-1971 гг.).

Первый профессиональный 
композитор-бурят, один из осно-
вателей бурятской композиторской 
школы. 

В 1935 году окончил театрально-
музыкальное училище в Улан-Удэ, 
в 1943 году Уральскую консерва-
торию. С 1936 по 1938 год — му-
зыкальный редактор Бурятского 
радио. С 1940 года — член Союза 
композиторов (СК). С 1946 по 1962 
год — председатель правления СК 
Бурятии. Преподавал в музыкаль-
ном училище (Улан-Удэ). Соавтор 
оперы М. П. Фролова «Энхэ-Булат 
батор» (1940 год). 

Автор более 100 произведений: 
первых национальных опер, в том 
числе оперной трилогии «Побра-
тимы» (в соавторстве с Б. С. Май-
зелем, 1959 год), «Братья» (1963 
год), «Саян» (1967 год); оперы 
«Саган-Хатан» (1971 год). 

Внёс существенный вклад в раз-
витие симфонических жанров: по-
эмы «Весна в колхозе» (1959 год), 
«Богатая долина» (1970 год), сюита 
«Таёжные песни» (1964 год). 

Ему принадлежат опусы для 
оркестра бурятских народных 
инструментов, многочисленные 
песни, два сборника обработок на-
родных песен, собранных во время 
фольклорных экспедиций на терри-
тории Бурятии и Монголии.

Народный артист Бурятской 
АССР (1963 год). Награждён ор-
деном Ленина.

АЮШИЕВ Болот Ванданович  
российский государственный дея-
тель, глава администрации Агинско-
го Бурятского автономного округа  в 
1996-1997 году.
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a
БАБУШКИН  Иван  Васи-

льевич  (партийный  псевдо-
ним Трамвайный, Неизвестный, 
Богдан, Николай Николаевич) 
(1873-1906 гг.).

Профессиональный революцио-
нер, социал-демократ.

С 1894 года член социал-демо-
кратического кружка В. И. Ленина, 
с 1895 года член Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса.  5 
января 1896 года арестован и вы-
слан в Екатеринослав. 

Один из создателей Екатеринос-
лавского Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса, Екате-
ринославского комитета РСДРП, 
подпольной газеты «Южный ра-
бочий». В 1900-1901 году — агент 
«Искры» в Иваново-Вознесенске, 
Орехово-Зуеве, Смоленске, Шуе, 
посылал корреспонденции в газету, 
возглавлял Орехово-Богородскую 
организацию РСДРП. В декабре 
1901 года арестован, в 1902 году 
бежал из тюрьмы и уехал в Лондон, 
где встречался с В. И. Лениным. 
Осенью 1902 года направлен для 
работы в Петербургский комитет 
РСДРП. В январе 1903 года аресто-
ван и сослан на пять лет в Верхоянск 
Якутской области. Амнистирован по 
Манифесту 17 октября 1905 года. 

В начале ноября прибыл в Ир-
кутск, вошёл в состав Иркутского 
комитета РСДРП, затем переехал 
в Читу и стал членом Читинского 
комитета. Сотрудничал с газетой 
«Забайкальский рабочий». Один из 
руководителей вооружённого вос-
стания в Чите; снабжал оружием 
железнодорожников Забайкальской 
железной дороги. В январе 1906 
вёл из Читы транспорт с оружием 
для рабочих Иркутска. На станции 
Слюдянка был захвачен отрядом 
генерала Меллер-Закомельского 
и расстрелян на станции Мысовая 
(сейчас — Бабушкин, Республика 
Бурятия) Забайкальской железной 
дороги.

БАГРАТУНИ Ваган Вачеевич 
(1938-1992 гг.).

Оперный режиссёр, народный 
артист РСФСР. 

В 1960 году окончил Ереван-
ский художественно-театральный 
институт (актёр драматического 
театра); в 1964 году — Государ-
ственный институт театрального 
искусства (ГИТИС), факультет 
режиссуры музыкального театра. 

С 1964 по 1967 год — режиссёр-
постановщик Саратовского театра 
оперы и балета, преподаватель Са-
ратовской консерватории. С 1967 
по 1974 год — главный режиссёр 
Ереванского театра оперы и балета 
им. А. А Спендиарова, преподава-
тель Ереванской консерватории. 
В 1974-1988 — главный режиссёр 
Новосибирского государственной 
академии театра оперы и балета. На 
новосибирской сцене осуществил 
более 40 постановок, в их числе: 
«Орлеанская дева» П. Чайковского, 
«Царская невеста» Н. Римского-
Корсакова, «Фиделио» Л. Бетховена, 
«Кармен» Ж. Бизе, «Тра-виата» 
Дж. Верди, «Сказки Гофмана»                                                                   
Ж. Оффенбаха, «Госпожа Бо-
вари» Э. Бондевиля (впервые в 
СССР, 1980), «Необычайное про-
исшествие, или Ревизор» Г. Ивано-
ва, «Отелло» Дж. Верди, «Севиль-
ский цирюльник» Дж. Россини, 
«Горячий снег» А. Холминова, 
«Князь Игорь» А. Бородина, «Ма-
дам Баттерфляй» Дж. Пуччини. 

С 1974 по 1988 год преподавал 
на кафедре оперной подготовки 
Новосибирской государственной 
консерватории.

БАДЕР Отто Николаевич 
(1903-1979 гг.).

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор.

С 1933 по 1941 год — младший 
научный сотрудник Московского 
государственного университета,  
затем старший научный сотруд-
ник Государственной академии 
материальной культуры. С 1942 
по 1946 год — научный сотрудник 
Нижнетагильского музея. С 1946 
по 1955 год — доцент Пермского 
государственного университета. 
С 1955 по 1979 год — старший 
научный сотрудник Института 
археологии АН СССР. 

Специалист в области первобыт-
ной археологии Восточной Европы 
и Урала. К числу его выдающихся 

научных достижений принадлежат 
исследования палеолитной стоянки 
Сунгирь, открытие уникальных па-
леолитных захоронений, изучение 
палеолитной живописи Каповой 
пещеры; выделение особой этно-
культурной области эпохи развитой 
бронзы (Сейминский и Турбинский 
могильники), разработка перио-
дизации каменного, бронзового и 
раннежелезного веков Урала. 

Руководитель археологических 
экспедиций на канале Москва-
Волга, Азовско-Черноморском, 
Камском, Боткинском, Нижне-
камском, организатор первого 
Уральского археологического со-
вещания, музея археологии При-
камья Пермского государственного 
университета. 

Основатель пермской археоло-
гической школы.

БАДМАЕВ (в язычестве Силь-
тим, по принятии православия 
Александр Александрович) лектор 
монгольского языка при Санкт-
Петербургском университете, бу-
рят из восточной Сибири, бывший 
старший лама Ачинской степной 
думы. Известен своими познания-
ми в тибетской медицине. 

В 1860 году избран в члены 
сотрудники по Сибирскому От-
делу Императорского Русско-
го Географического Общества.
По приезду в Санкт-Петербург 
был прикомандирован к первому 
Военно-Сухопутному Госпиталю, 
где он следил за способами лече-
ния госпитальных врачей. 

В 1861 году выдержал экзамен 
на звание лекарского помощника, 
назначен «медицинским практи-
ком» при бурятах. В 1864 году 
ему было высочайше разрешено 
прикомандироваться на два года к 
медико-хирургической академии 
для изучения хирургии. 

Приобретя в Петербурге прак-
тику, он не захотел покидать сто-
лицу и предложил свои услуги 
университету в качестве лектора 
монгольского языка бесплатно; в 
1866 году занял кафедру монголь-
ского языка, вместо уволенного по 
болезни Кутузова.

БАЖЕНОВ Валерий Афана-
сьевич (1911-1992 гг.).

Профессор. Один из многих 
организаторов Института леса и 
древесины СО АН СССР. 
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Открыл наличие пьезоэлек-
трического эффекта в древесине, 
что расширило методы изучения 
физических свойств древесины. 
Развил теорию проницаемости 
древесины.

БАЖЕНОВ Григорий Саввич  
(1744-1814 гг.).

Иркутский купец. 
В 1780 году вошёл в 3-ю гиль-

дию с капиталом 1,1 тысяч ру-
блей, в 1796 году — во 2-ю с 
капиталом более 8 тысяч рублей, 
в 1809 году — в 1-ю с капиталом 
более 50 тысяч рублей.

Занимался торговлей различны-
ми товарами в городах Сибири, а 
также с Китаем через Кяхту. 

В 1780-х  входил в купеческие 
компании, промышлявшие мор-
ского зверя на островах Тихого 
океана, потом стал пайщиком 
Российско-Американской компа-
нии. Владел несколькими судами 
на Байкале и занимался перевоз-
кой купеческих и казённых грузов. 
В Иркутске имел два дома, один 
из которых сдавал внаём. С 1796 
по 1802 служил заседателем в 
губернском магистрате, избирался 
на два срока городским головой. 
Жертвовал деньги на сооружение 
в Иркутске знаменитых Москов-
ских  ворот.  Имел  дружеские 
отношения с известными иркут-
скими купцами Трапезниковыми. 
Благодаря женитьбе старшего 
сына Ивана (1778-?) породнился 
с одной из самых состоятельных 
иркутских купеческих семей — 
Саватеевыми.

После смерти его имущество 
и капитал перешли к старшему и 
единственному оставшемуся к тому 
времени в живых сыну Ивану. Од-
нако дела того пошли неудачно, и в 
1823 году перешёл в мещанство.

БАЖЕНОВ Иван Кузьмич 
(1890-1982 гг.).

Профессор Томского государ-
ственного университета.

Официально считается первоот-
крывателем Тейского железорудно-
го и нефелиновых месторождений 
Кузнецкого Алатау.

БАЖИН Владимир Петрович 
(1880-1937 гг.).

Родился в Вятке. В Енисейской 
губернии проживал с 1906 года. 

В 1904 году окончил Констан-
тиновский межевой институт в 
Москве. 

В 1904-1905 году — старший 
межевой помощник, уездный зем-
лемер в Псковской губернской 
чертёжной. С 1906 по 1909 год 
— уездный (ачинский) землемер в 
Енисейской губернской чертежной. 
В 1909-1910 году — производитель 
работ в Читинской поземельно-
устроительной партии. С 1910 
по 1920 год — производитель 
работ, и.о. заведующего парти-
ей в Ачинске. С 1920 по 1926 
год — помощник заведующего 
землемерно-технической частью 
Енгубземотдела. В 1921-1922 
году  — преподаватель в Красно-
ярском политехникуме. В 1926-
1927 году — производитель работ 
в Красноярской колонизационно-
переселенческой партии. С 1927 
по 1936 год — инженер-геодезист 
геодезической секции в Средне-
сибирском  отделе  Географи-
ческого общества. С 1931 года 
руководил  первыми  изыска-
ниями на площадке будущего 
строительства  Красноярской 
ГЭС. С 1936 года — начальник 
съёмочно-геодезического отряда 
Красноярска, продолжал работу в 
геодезическом бюро горкомхоза,  
с 1937 года — начальник отряда 
основных геодезических работ. В 
1937 году арестован, приговорён 
к расстрелу. Реабилитирован в 
1956 году. 

Титулярный советник с 1906 
года. Член правления Краснояр-
ского отдела Общества изучения 
производительных сил Восточной 
Сибири с 1932 года. 

БАЗАНОВ,  обер-штейгер.
Стал известен после проведе-

ния исследований рудных место-
рождений в Нерчинском округе. 
В 1757 году нашёл Кадаинский-
Огиновский серебряный рудник, в 
1744 году — Новодерентуйский, в 
1747 году — Нововоскресенскую 
горную работу, в 1749 году — 
Цагайский рудник — всё очень 
богато серебром.

БАЗАНОВ Иван Иванович (?- 
1883 гг.) .

Действительный статский со-
ветник, миллионер, купец-золото-
промышленник, потомственный 
почётный гражданин, меценат. 

На его средства построен Ба-
зановский воспитательный дом. 
Жертвовал большие суммы на 
строительство Иркутской учитель-
ской семинарии, деревянного теа-
тра, дома умалишённых. На сред-
ства, оставленные им на благотво-
рительные цели, после его смерти 
учреждена Ивано-Матрёнинская 
детская больница.

БАЗАНОВА Лидия Павловна 
(1864-1916 гг.).

Художник, педагог. 
В 1895 году окончила Москов-

ское училище ваяния и зодчества. 
В 1900 году приехала в Томск 
вместе с мужем И. А. Базановым 
и жила здесь до 1913 года. При-
нимала активное участие в худо-
жественной жизни города, особое 
внимание уделяла выставочной 
деятельности. Во многом благодаря 
её стараниям состоялись первая 
Сибирская передвижная выставка 
(1903 год), выставка картин фран-
цузских художников (1904 год), 
периодические выставки Томского 
общества любителей художеств 
(1908-1909 год). 

Выступала с рецензиями в пе-
риодической печати и зарекомен-
довала себя как тонкий ценитель 
искусства.

Участвовала в академической, 
московской периодической, истори-
ческой выставках, Международной 
выставке изящных искусств в Риме 
(1911 год). В 1902 году состоялась её 
персональная выставка в Томске. 

Наиболее известные работы: 
«Съезд князей в Любече» (1899 
год), «Портрет девочки» (1901 
год), «Портрет П. И. Макушина» 
(1909 год), «Портрет Г. Н. Пота-
нина» (1915 год).

БАЗАНОВЫ томские, перм-
ские, иркутские купцы XVIII-XIX 
веков.

Основатель династии — Фи-
липп Дорофеевич (1742-1815 гг.) 
из крестьян Московской губернии. 
В 1780 году записался в купечество 
Томска. 

Сыновья Андрей (1779-? гг.) 
и Иван (1785-1859 гг.) состояли 
в едином капитале. В 1825 году 
исключены из купеческого со-
словия. С 1828 года Иван — ир-
кутский купец, под конец жизни 
— мещанин.

Третий сын Ивана, Фома, стал 
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пермским купцом 1-й гильдии (1842 
год), потомственным почётным граж-
данином (1851 год), соучредителем 
«Желтуктинского золотопромыш-
ленного товарищества» (1864 год). 

Четвёртый сын Ивана, Иван 
младший (1813-1883 гг.), вошёл 
в 1-ю гильдию Иркутска, стал 
действительным статским совет-
ником (1880 год), соучредителем 
«Прибрежно-Витимского золото-
промышленного товарищества» 
(1864 год), «КО промышленности в 
разных местах Восточной Сибири» 
(1865 год), «КО Ленско-Витимского 
пароходства» (1864 год), членом 
Кяхтинского пароходского товари-
щества, пайщиком Вознесенского 
винокуренного завода (1881 год). 

Занимался также ростовщи-
чеством. Построил ряд учебных, 
воспитательных, медицинских 
учреждений и церквей. 

Согласно завещанию, 500 тысяч 
рублей пошло на строительство 
Ивано-Матренинской детской 
больницы в Иркутске. 

Наследники Ивана Ивановича: 
Пётр Александрович Сивере, Юлия 
Ивановна (в девичестве Лявдан-
ская, 1850-е-1924 (27) гг., Москва) 
и Варвара Петровна (в замужестве 
Кельх, 1872-1959 гг., Париж).

БАЗАРОВ Борис Ванданович 
родился 10 октября 1960 года в 
селе Курумкан Бурятской АССР.

Российский учёный, дирек-
тор Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО 
РАН, председатель президиума 
Бурятского научного центра СО 
РАН, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук. 

С 1981 по 1983 год работал 
учителем средней школы, вторым  
секретарём Гусиноозёрского горко-
ма ВЛКСМ, заведующим отделом 
студии молодёжи Бурятского обкома 
ВЛКСМ. С 1983 по 1995 год — ас-
систент, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой 
Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры (Улан-Удэ). 
С 1995 года в Сибирском отделении 
РАН. С 1995 по 1997 год заведую-
щий сектором Бурятского института 
общественных наук (БИОН). С 1997 
года — директор БИОН (сейчас — 
Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии). С 1998 года 
— заместитель председателя, с 2007 

года — председатель Президиума 
Бурятского научного центра СО 
РАН. С 1997 года член Объединения 
учёного совета по гуманитарным 
наукам СО РАН. 

Почётный член Международной 
ассоциации монголоведных иссле-
дований (2006 год), почётный про-
фессор Института общественных и 
гуманитарных наук Китайского не-
фтяного университета (2006 год). 
С 1998 года заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия. 

С 1998 по 2002 год депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия. В 
2002 году лауреат Государственной 
премии Республики Бурятия. 

Награждён медалью ордена 
Чингисхана (МНР), Золотой меда-
лью Монгольской АН.

БАЗАРСАДАЕВ Ким Ивано-
вич (1937-2002 гг.).

Советский оперный певец (бас), 
народный артист СССР, заслужен-
ный артист Бурятской АССР.

В 1963 году окончил Ленинград-
скую консерваторию, работал соли-
стом Всероссийского гастрольного 
объединения, Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Советской 
армии им. А. В. Александрова. С 
1966 года — солист Бурятского 
государственного академического 
театра оперы и балета.

В репертуаре более 30 партий: 
Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), 
Аттила в одноимённой опере Дж. 
Верди, Борис и Досифей («Борис 
Годунов» и «Хованщина» М. Му-
соргского), Мельник («Русалка» 
А. Даргомыжского), Владимир 
Галицкий («Князь Игорь» А. Бо-
родина) и другие. 

Исполнял басовые партии в 
монгольской опере «Утерянные 
судьбы» (1989 год), калмыцкой 
опере-балете «Джангар», опере 
«Алеко» С. Рахманинова (1994 
год), партию геолога Намжила 
в опере бурятского композито-
ра Б. Ямпилова «Прозрение» 
(1967 год), в опере М. Фролова 
«Энхэ-Булат-батор» (либретто                                           
Н. Балдано), партия Бадмы в опере                                                         
Б. Ямпилова «Сильнее смерти» 
(либретто Ю. Хазанова, 1983 год). 
В концертном репертуаре — бо-
лее 300 произведений русских и 
европейских классиков, романсы, 
песни разных народов. Много га-
стролировал за рубежом.

Президент Международной 

ассоциации  театров  оперы  и 
балета  Азиатско-Сибирского 
региона (1989 год). С 1996 года 
представитель правления Бурят-
ского республиканского музы-
кального общества. Заслужен-
ный  артист  Бурятской  АССР 
(1968 год), заслуженный артист 
РСФСР (1973 год). С 1962 года 
лауреат Всесоюзного конкурса 
вокалистов им. М. И. Глинки, с 
1973 года лауреат Государствен-
ной премии Республики Бурятия. 
С 1981 года почётный гражданин 
города Дархана (Монголия), с 
1987 года Почётный гражданин 
Агинского Бурятского автоном-
ного округа.

Творчеству певца посвящён 
телефильм «Свет над Байкалом» 
(1986 год). 

Агинская школа искусств с 2003 
года носит его имя.

БАЗИЛЕВИН Константин Ва-
сильевич (1892-1950 гг.).

Советский историк, профессор.
Окончил артиллерийское учи-

лище и авиашколу в Санкт-Петер-
бурге, участвовал в Первой миро-
вой войне, был одним из первых 
русских военных лётчиков. 

В 1922 года окончил Москов-
ский университет. 

Работал в Историческом музее, 
с 1930 года преподавал в москов-
ских вузах. С 1935 года профессор 
МГУ, с 1939 года — Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС.

Одновременно, с 1936 по 1950 
год старший научный сотрудник 
Института истории АН СССР. 

Главные работы посвящены исто-
рии классовой борьбы и социально-
экономической истории Русского 
государства в XV-XVII веков. 

Изучил таможенные книги и 
ввёл их в научный оборот, посвя-
тил серию статей истории русской 
торговли 17 века, истории почты, 
написал монографию «Внешняя 
политика России в период образо-
вания централизованного государ-
ства, 2-я половина XV века» (по-
смертно присуждена премия 1-й 
степени им. М. В. Ломоносова). 

Опубликовал курс лекций по 
истории СССР от древнейших вре-
мён до конца XVII века, участвовал 
в написании учебников и пособий 
по истории СССР для средней и 
высшей школы.
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«Красноярскле-
с промс т рой» 
главным инже-
нером СУ-33.

В 1970 году 
назначен  на -
ч а л ь н и к о м 
СУ - 3 3 ,  кото -
рое вело строи-
тельство Ново-
Маклаковского 
ЛДК практиче-

ски с нуля, в дальнейшем ставшим 
градообразующим предприятием 
образованного в 1975 году города 
Лесосибирск.

В 1975 году назначен заме-
стителем управляющего трестом 
«Красноярсклеспром строй». С 
1977 по 1983 год работает главным 
инженером треста «Красноярскле-
спромстрой». С 1983 по 1993 год 
работал управляющим трестом 
«Красноярсклеспромстрой».

Строители подразделений тре-
ста «Красноярсклеспромстрой» в 
Лесосибирске, Енисейске, Игарке, 
Дудинке, Хатанге, Туре, Байките, 
Раздолинске на Ангаре оказывали 
немаловажную роль в освоении 
необъятных просторов Севера 
Красноярского края, улучшению 
жизненных условий трудящихся 
севера края. Трест неоднократно 
являлся победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования.

Награждён орденом Знак Почё-
та, в 1989 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР ему 
присвоено звание «Заслуженный 
Строитель РСФСР».

В настоящее время является ди-
ректором ООО «Стройтехсервис».

БАЗИЛЕВСКИЕ предприни-
матели из дворян Оренбургской 
губернии, винные откупщики и 
золотопромышленники. 
Иван Фёдорович (1791-1876 

гг.) действительный статский со-
ветник, имел купеческие свиде-
тельства 1-й гильдии в Красно-
ярске и других городах Сибири. 
Держал винные откупа на юге 
России и в Сибири. Средства вло-
жил в золотые прииски Восточ-
ной Сибири. Почётный член Рус-
ского физико-химического обще-
ства при Санкт-Петербургском 
университете, которому передал 
обсерваторию и около 10 тысяч 
рублей. 

Сын Ивана Фёдоровича, Вик-
тор Иванович (1840-1909 гг.), 
золотопромышленник. Окончил 
Санкт-Петербургский университет. 
Имел паи в 9 золотопромышленных 
предприятиях. С 1868 по 1899 год 
только на промыслах Ниманской 
КО, в которой 51 пай из 100 при-
надлежали ему, добыто 1 370 пудов 
золота. С конца XIX века начал 
передавать прииски в аренду с по-
следующей продажей. В 1909 году 
объявлен должником. Финансиро-
вал сибирские газеты.

БАЙ (Ж. А. де Бай) француз-
ский археолог. В 1892 году на Мо-
сковском международном антропо-
логическом конгрессе был признан 
одним из лучших археологов.

Дважды приезжал в Красно-
ярск, чтобы посетить раскопки на 
Афонтовой горе, стоянки древнего 
человека. Собранные им мате-
риалы о Красноярских стоянках 
выставлены в Париже в музее 
естественной истории. 

БАЙЗАН Анатолий Сидорович 
(1943-2005 гг.).

Родил с я  3 
февраля в де-
ревне Номино-
Тульчет, Абан-
ского  района 
Красноярского 
края. Окончил 
с емиле тнюю 
среднюю шко-
лу, затем уехал в 
Красноярск по-

ступать в Суриковское училище. 
Но выбрал другое училище — реч-
ное, поступил на специальность 
«Рулевой речного флота», где 

студенты были на полном государ-
ственном довольствии. Записался 
в аэроклуб, прыгал с парашютом, 
осваивал профессию летчика. 

Трудовую деятельность начал 
с выполнения малоквалифици-
рованного труда — прицепщик 
и водовоз в совхозе, грузчик, ма-
шинист холодильных установок, 
столяр. Долгое время проработал 
авиадиспетчером.

Увлекался живописью, и в итоге, 
благодаря своему таланту, поменял 
статус художника-надомника на 
главного художника Красноярско-
го производственного объединения 
«Сувенир». Писал стихи.

Единственный художник в стра-
не, который создавал уникальные 
картины из птичьих перьев. Автор 
более трёх тысяч картин. Часть 
картин продавалась, наиболее 
ценные береглись для выставок, 
которые проходили не только в 
Красноярске и Красноярском крае, 
но и по всей России: Москве (Ар-
бат, Алмазный фонд, Варварка, ДК 
Правды, Известий, Дом союза жур-
налистов, Звёздный, ВДНХ, Белый 
дом), Самаре, Туапсе, Краснодаре. 
А также за рубежом — в Латвии, 
Болгарии, Финляндии. Состоялось 
более тридцати его персональных 
выставок 

Его работы находятся в частных 
коллекциях в России и за рубежом, 
а также в собраниях российских 
музеев.

БАЙКАЛОВ Анатолий Васи-
льевич (1882-? гг.). 

Родился в 1882 году в семье 
казаков из Таштыпа.

Образование получил в Казан-
ском университете.

В 1905 году принимал участие в 
революционных событиях в Крас-
ноярске. В 1907 году выслан на 
поселение в Туруханский край. 

Член Красноярского объеди-
нённого комитета РСДРП и Крас-
ноярского Совета. С 1917 года — 
редактор газеты «Дело рабочего». 
В 1918 году, разочаровавшись в 
Советской власти, эмигрировал. 

БАЙКОВ Василий Егорович 
родился в 1933 году. 

Инженер-строитель. С 1956 по 
1967 год работал на Химкомбинате 
«Енисей» (п/я 33) прорабом, главным 
инженером ОКСа.

С 1967 года работал в тресте 

БАЙКОВ Фёдор Исакович  
(1612 (14)-1663 (64) гг.).

Русский государственный дея-
тель, дворянин. 

С 1654 по 1657 год был на-
правлен царём Алексеем Ми-
хайловичем в империю Цин, к 
императору Шуньчжи, во главе 
первого официального русского 
посольства для установления 
регулярных дипломатических и 
торговых отношений. Миссия не 
увенчалась успехом.

Но результаты путешествия 
имели большое научное значение 
и вызвали интерес и в России, и в 
Европе. Фёдор Байков и его свита 
оставили Тобольск осенью 1654 
год. Поднялись по Иртышу до 
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верховьев, прошли вблизи южно-
го берега озера Зайсан, через пу-
стынные пространства Северной 
Джунгарии, и далее вдоль вер-
ховьев Иртыша. Прошли южные 
пустынные склоны Монгольского 
Алтая, хребет Гурван-Сайхан 
и через центральную часть пу-
стыни Гоби к торговому городу 
Гуйсуй (Хух-Хото), а оттуда уже 
в 1655  году через Калган (Чжанц-
зякоу) прибыли в Пекин 3 марта 
1656 года. Таким образом Байков 
пересёк в широтном направлении 
всю Южную Монголию и Север-
ный Китай.

Цинские чиновники потре-
бовали от Байкова передать им 
привезённые подарки и грамоту. 
Байков, отказавшись выполнить 
это требование, оказался вместе 
со всей своей свитой изолирован 
почти на полгода. Всё это время 
ему угрожали казнью, пытаясь за-
ставить исполнить обряд «коу-тоу» 
(девятикратное челобитье на коле-
нях), что по китайским понятиям 
означало бы признание Русским 
государством верховенства импе-
рии Цин. Не добившись своего, 
власти выслали Байкова 4 сентября 
1656 года из Пекина.

Составленный со слов Байкова 
«Статейный список» представляет 
собой важнейший географический 
документ, весьма подробный и 
обстоятельный.

БАКАЙ Николай Никитич 
(1862-1927 гг.).

Историк-архивист. 
Занимался исследованием про-

блем истории, источниковедения 
и историографии Сибири, внёс 
существенный вклад в развитие 
архивного дела.

В 1887 году окончил Харь-
ковский университет, направлен 
в Красноярск, где преподавал 
историю в гимназии. С 1890 года 
работал в архивах Красноярска и 
Иркутска, входил в комиссию по 
разборке архивных документов. 

С 1893 по 1895 год опубликовал 
ряд документов XVII-XVIII веков 
по истории освоения и изучения 
Якутии, историографические и 
источниковедческие работы: «К 
вопросу об изучении истории 
Сибири» (1890 год), «Новые мате-
риалы для изучения исторической 
географии Сибири» (1891 год), 
«Обзор главнейших актов, отно-

сящихся к колонизации Сибири 
в конце XVI и XVII веков» (1891 
год), «Заметка о Г. Ф. Миллере 
как историке Сибири» (1893 год) 
и другие. С 1905 года работал ди-
ректором гимназий в Иркутске и 
Томске. С 1918 года преподавал в 
Томском университете. В 1920 году 
назначен заведующим Томским 
губернским управлением архив-
ного дела. В 1922 году возглавил 
Томский губернский архив. 

В 1925 году являлся одним из 
учредителей Общества изучения 
Томского края.

В этот период им опубликован 
ряд статей о пребывании в Сибири 
декабристов, петрашевцев, Н. Г. Чер-
нышевского, М. А. Бакунина.

БАКАЛОВ Давид Сергеевич 
жил в первой половине ХХ века.

Пчеловод колхоза «Путь Стали-
на» Бейского района Хакасии. В 
1939 году организовал колхозную 
пасеку.

БАКУНИН Александр Васи-
льевич (1924-1999 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1942 году окончил Тоболь-
ское педучилище. С августа по 
сентябрь 1945 года служил в 
Советской армии. С ноября 1945 
по сентябрь 1946 года — учитель 
истории и военрук в школе де-
ревни Лыбарево Ялуторовского 
района Тюменской области. В 
1951 году окончил исторический 
факультет Уральского государ-
ственного университета. С 1951 
по 1977 год работал старшим 
преподавателем, доцентом. С 
1962 года — заведующий кафе-
дрой истории КПСС Уральского 
политехнического института. С 
1978 по 1988 год — заведующий 
отделом  истории  Института 
экономики Уральского научного 
центра АН СССР, одновременно 
с 1982 по 1985 год — заведую-
щий кафедрой истории КПСС 
Уральского государственного 
университета. С 1988 по 1990 год 
— заместитель директора, с 1990 
по 1999 год — главный научный 
сотрудник Института истории и 
археологии УрО РАН. Создатель 
научной школы по истории про-
мышленности, развития инду-
стриального комплекса Урала, 
проблемам научно-технического 

прогресса и региональной по-
литики.

В 1990-е годы исследовал исто-
рию современного тоталитаризма. 
В течение двадцати лет возглав-
лял проблемный совет Минву-
за РСФСР по истории научно-
технического прогресса. Один из 
руководителей подготовки Ураль-
ской исторической энциклопедии. 
С 1984 года заслуженный деятель 
науки РСФСР. 

Награждён орденом «Знак По-
чёта», медалями.

С 1999 в УГТУ-УПИ проводит-
ся ежегодно научная конференция 
«Бакунинские чтения (Урал инду-
стриальный)».

БАКУНИН Михаил Алексан-
дрович (1814-1876 гг.).

Русский мыслитель, револю-
ционер, анархист, панславист, один 
из идеологов народничества.

В 1857 году после семи лет за-
ключения, уступая настойчивым 
хлопотам семьи Бакунина, Алек-
сандр II разрешил перевести его на 
вечное поселение в Сибирь.

Сначала поселился в ссылке в 
Западной Сибири, в Томске, где 
женился на дочери проживавшего 
по соседству польского дворянина 
Ксаверия Квятковского — 18-
летней Антонине Квятковской.

В дальнейшем по ходатайству 
его родственника Муравьева-
Амурского он был переведён 
в  Иркутск  и  получил  право 
свободно перемещаться по Вос-
точной Сибири. 

В ссылке активизировалась тео-
ретическая деятельность будущего 
идеолога анархизма: оформилась 
идея о децентрализации России 
и её федеративном устройстве 
(при этом Бакунин не исключал 
возможности отделения Сибири 
от России).

Осенью 1861 года совершил 
побег из Сибири через Японию и 
Америку в Англию в Лондон, где 
был принят Герценом в состав из-
дателей «Колокола».

Последние годы жизни провёл в 
Швейцарии. За границей активно 
занимался разработкой теоретиче-
ских аспектов анархизма. В 1873 
году издал книгу «Государствен-
ность и анархия», оказавшую боль-
шое влияние на народническое 
движение в России.
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БАЛАБАНОВ Александр Пе-
трович родился 16 ноября 1945 
года в Новосибирске.

Артист балета, народный артист 
РСФСР.

После окончания в 1965 году 
Новосибирского государственного 
хореографического училища (пе-
дагог С. Г. Иванов) работал в Ново-
сибирском государственном акаде-
мическом театре оперы и балета. 
Классический танцовщик лирико-
романтичного плана. Основные 
партии: Зигфрид («Лебединое 
озеро» П. Чайковского), Спартак 
(«Спартак» А. Хачатуряна), Аль-
берт («Жизель» А. Адана), Принц 
(«Щелкунчик» П. Чайковского), 
Армен («Гаянэ» А. Хачатуряна), 
Фрондосо («Лауренсия» А. Крей-
на), Вронский («Анна Каренина» 
Р. Щедрина), Хозе («Кармен-
сюита» Р. Щедрина) и др.

С 1989 по 1993 год — солист 
Камерного театра современного 
и классического балета «Балет—
Новосибирск» (художественный 
руководитель А. В. Бердышев). 
С 1992 года работает в админи-
страции Новосибирской области. 
С 1989 года член Президиума 
областного музыкального обще-
ства. С 1992 года член Прези-
диума Новосибирского филиала 
Российского фонда культуры. 
Вице-Президент Русской академии 
искусствознания и музыкального 
исполнительства (РАИ и МИ), пре-
зидент Новосибирского отделения 
РАИ и МИ.

БАЛАНДИН Сергей Николае-
вич (1930-2004 гг.).

Архитектор. Доктор архитекту-
ры, профессор.

В 1954 году окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный 
институт (НИСИ).

Около полувека вёл разносто-
роннюю научно-педагогическую 
деятельность: на архитектурном 
факультете НИСИ, в Новосибир-
ском архитектурном институте и 
Новосибирской государственной 
архитектурно-художественной 
академии.

Специалист в области истории 
архитектуры и градостроительства 
Сибири.

В качестве научного руково-
дителя подготовил 10 кандидатов 
наук. 

С 1994 года заслуженный ар-
хитектор РФ. С 1998 года почёт-
ный член Российской академии 
архитектуры и строительных 
наук.

БАЛАЕВ Дмитрий Гаврило-
вич (1908-1976 гг.).

Образование получил в Мо-
сковском государственном уни-
верситете.

Работал директором школы 
в Красноярске, заведующим от-
делом народного образования 
Красноярского края. 

Внёс большой вклад в органи-
зацию школ-интернатов, спецшкол 
для больных детей и детей с от-
клонениями от нормы, школ для 
одарённых детей, разных типов 
детских садов и школ рабочей 
молодежи.

Награждён орденом Ленина, 
Красного Знамени, «Знаками По-
чёта», медалями «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие». 
Имеет звание Заслуженного учите-
ля школы РСФСР с 1960 года.

БАЛАНДИН Алексей Алек-
сандрович (1898-1967 гг.).

Известный  учёный-химик , 
основатель научной школы в об-
ласти катализа. Автор мультиплет-
ной теории катализа. Академик 
АН СССР. 

БАЛАНДИНА (Емельянова) 
Вера Арсеньевна (1871-1945 гг.).

Родилась в селе Новосёлово 
Красноярского края.

В 1887 году окончила Красно-
ярскую женскую гимназию, в 1893 
году — Высшие Бестужевские 
курсы в Санкт-Петербурге. Про-
должила образование в Париже.

Предприниматель и почвовед, 
общественный деятель. Работала в 
клинике Пастера, преподавала на 
Бестужевских курсах, занималась 
исследованием запасов угля на юге 
края, организовала добычу на Черно-
горских угольных копях, содейство-
вала строительству железных дорог.

БАЛАНДИНЫ енисейские 
купцы жившие во 2-ой половине 
XIX начале XX веков.

Основатели династии — братья 
Федот (1803-1852 гг.) и Софрон (ум. 
1847 году), родом из города Вязни-
ки Владимирской губернии.

В 1840-х годах Федот Григо-
рьевич приехал в Енисейск, раз-

богател на виноторговле, подрядах 
и золотопромышленности, стал 
купцом 2-й гильдии. 

Софрон Григорьевич в 1847 
году вошёл во 2-ю гильдию Ени-
сейска из купцов Ачинска.

Капитал отца и дяди наследо-
вал Алексей Софронович (1823-
1898 гг.). В 1852 году он записался 
в 1-ю гильдию Енисейска и стал 
самым богатым человеком в горо-
де: занимался торговлей, золото-
добычей, винокурением. Главный 
учредитель созданной в 1861 году 
в Енисейске пароходной компании. 
С 1863 года — директор правления 
первого в городе общественного 
банка. С 1852 по 1855 год го-
родской голова, член правления 
Енисейской женской гимназии, 
директор Енисейского окружно-
го попечительного общества о 
тюрьмах. В 1850-х годах получил 
звание степенного гражданина. В 
1863 году — потомственный по-
чётный гражданин. В 1880-х годах 
— коммерции советник.

Сын Александр Алексеевич 
(1859-1919 гг.) окончил Санкт-
Петербургский университет, по-
лучил личное дворянство. В Ени-
сейске наладил торговлю книга-
ми, организовал первое женское 
училище, открыл библиотеку, 
народную читальню. Председатель 
Общества попечения о начальном 
образовании в Енисейске. Его 
жена, Вера Арсеньевна (в деви-
честве Емельянова), окончила 
Красноярскую женскую гимна-
зию, Высшие женские курсы в 
Санкт-Петербурге. Стала инициа-
тором исследования и разработки 
Черногорских угольных копей под 
Минусинском, строительства же-
лезной дороги Минусинск-Ачинск 
(началось в 1914 году). Открыла 
в Енисейске школу для девочек, 
воскресную школу, музей при 
частной школе им. А. С. Балан-
дина, ночлежный дом, столовую. 
Издавала журнал для школьников 
«Товарищ». Построила ясли и 
школу в селе Новоселово. Член по-
печительского совета Енисейской 
женской гимназии.

БАЛАКШИН Александр Ни-
колаевич (1844-1921 гг.)

Предприниматель.
Среднее образование получил 

в первой всесословной школе 
для мальчиков, открытой в Ялу-
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торовске ссыльным декабристом 
И. Д. Якушкиным, и в Тобольской 
классической гимназии, которую 
окончил в 1859 году с серебряной 
медалью. В 1860 году — студент 
Казанского университета. В 1861 
году за организацию студенческих 
волнений был исключён из вуза и 
сослан на родину под надзор по-
лиции. После окончания ссылки 
поступил в Санкт-Петербургскую 
военно-медицинскую академию. В 
1872 году организовал крахмало-
паточное производство в деревне 
Старо-Сидорово (Логовушка) 
Курганского уезда Тобольской 
губернии и метеорологическую 
станцию. В 1876 году с курган-
ским купцом А. П. Ванюковым 
в Введенской вольности Курган-
ского уезда построил крахмало-
паточный завод. В 1895 году вме-
сте с тобольским губернским 
агрономом Н. Л. Скалозубовым 
активно участвовал в Кургане в 
первой сельскохозяйственной и 
кустарно-промысловой выставке 
Тобольской губернии. Ими был 
поставлен вопрос о создании в 
Кургане отдела Московского обще-
ства сельского хозяйства с целью 
поднятия культуры земледелия и 
скотоводства в южной части То-
больской губернии.

В 1897 году Курганским от-
делом  этого  общества  было 
открыто два маслодельных за-
вода. В январе 1901 году на 1-м 
съезде сибирских маслоделов 
выступил с инициативой созда-
ния «Организации по устройству 
маслодельных кооперативных 
товариществ», которая в даль-
нейшем стала успешно зани-
маться экспортом сибирского 
масла за границу.

10 ноября 1907 года по инициа-
тиве и при непосредственном уча-
стии организован Союз сибирских 
маслодельных артелей, директо-
ром которого он был до 1912 года. 
Отказавшись от поста директора, 
перешёл работать представителем 
этой же организации в Лондоне. 
Его место в Кургане занял сын — 
Андрей Александрович.

БАЛАКШИНЫ сибирские куп-
цы конца XIX начала XX веков.

Основатель династии — купец 
Яков Тимофеевич (?-1818 гг.). 
Его сын, Николай Яковлевич 
(1792-1870 гг.) в середине XIX 

века входил в 3-ю и 2-ю гильдии 
Ялуторовска ,  затем  Тюмени; 
был  в  дружеских  отношени-
ях с ссыльными декабристами                                                                         
М. А. Фонвизиным, Н. В. Ба-
саргиным, М. И. Муравьёвым-
Апостолом, И. И. Пущиным, 
Е. П. Оболенским, И. Д. Якуш-
киным, оказывал финансовую 
поддержку организованной ими 
в Ялуторовске школе.

Младший сын Николая Яковле-
вича, Александр Николаевич, высту-
пил инициатором и организатором 
в Сибири кооператива маслоделия. 
Старший сын, Андрей, в 1925 году 
эмигрировал в Канаду, младший 
Сергей (22 апреля 1877-1933 гг., 
Томск) стал известным инженером-
конструктором гидротурбин, с 
1926 года преподавал в Сибирском 
техническом институте (Томск), в 
1927 году как член Сибплана уча-
ствовал в разработке генерального 
плана электрификации Сибири. 
Дети Сергея Александровича: Бо-
рис — инженер-механик, активный 
участник создания современной 
станкостроительной промышлен-
ности, профессор, доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, почётный 
доктор-инженер Дрезденского поли-
технического университета; Алек-
сандр — радиоинженер, автор ряда 
радиоприборов, внёс большой вклад 
в дело внедрения радиотехники в 
кинопромышленность; Евгения — 
архитектор, доцент, участвовала в 
проектировании ведущих строек 
первых пятилеток (Уралмаш, Маг-
нитка) и ряда объектов в Москве 
(Фрунзенская набережная, Комсо-
мольский проспект); Маргарита — 
врач, кандидат медицинских наук.

БАЛАШЕВ Евгений Павло-
вич (1924-1989 гг.).

Родился в Кемеровской области. 
В Красноярске проживал с 1960 по 
1986 год. С 1986 года жил в Ново-
сибирске. 

В 1955 году окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный 
институт. 

С 1955 по 1958 год — ассистент 
кафедры архитектуры в Томском 
инженерно-строительном инсти-
туте, архитектор в Томскоблпроек-
те. С 1958 по 1960 год — аспирант 
Академии строительства и архи-
тектуры СССР. С 1960 по 1963 
год — и. о. руководителя сектора 

градостроительства и районной 
планировки в НИИ по строитель-
ству в Красноярске, в 1961-1962 
году — руководитель группы в КО 
ГПИ Горстройпроект. С 1963 по 
1973 год — заместитель начальни-
ка отдела по делам строительства 
и архитектуры Красноярского 
крайисполкома — главный инже-
нер отдела; с 1968 по 1970 год — 
архитектор в Гипросовхозстрое. 
В 1973-1974 году — архитектор 
домостроительного комбината 
№ 1 в Красноярске. С 1974 по 
1976 год — и. о. доцента кафедры 
строительных конструкций и 
архитектуры в Красноярском по-
литехническом институте, в 1976-
1977 годах — и. о. заведующего 
кафедрой архитектуры; один из 
первых преподавателей кафедры. 
С 1977 по 1986 год — главный 
архитектор КПСНИИП. 

Член Союза архитекторов с 
1964 года. В 1966-1967 году — 
член правления Красноярского 
отделения СА. 

Автор проектов планировки и 
застройки городов Боготола и Ужу-
ра, комплекса зданий издательства 
в Красноярске.

БАЛДАНО Марина Намжи-
ловна родилась 27 декабря 1952 
года в Улан-Удэ.

Историк, доктор исторических 
наук.

В 1947 году окончила историко-
филологический факультет Бу-
рятского государственного педа-
гогического института, затем — 
аспирантуру Бурятского института 
общественных наук СО АН СССР. 
В настоящее время — заведующая 
отделением истории, этнологии и 
социологии Института монголове-
дения, буддологии и тибетологии 
СО РАН. Профессор кафедры исто-
рии Отечества исторического фа-
культета Бурятского государствен-
ного университета. Специалист 
по проблемам преобразований 
в общественно-политической, 
социально-экономической и куль-
турной жизни народов Центрально-
Азиатского региона.

БАЛТЫЖАКОВ Тимофей 
Николаевич (1899-1993 гг.).

Журналист. Один из первых 
хакасских учителей советского 
периода. Автор первых хакасских 
учебников для начальных классов. 
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БАЛЬБУРОВ Африкан Ан-
дреевич (1919 года-1980 гг.).

Российский бурятский писа-
тель, журналист, редактор.

Окончил Иркутский государ-
ственный университет. Работал 
корреспондентом газеты «Прав-
да», с 1956 года — ответствен-
ный секретарь, с 1961 по 1974 
год — главный редактор журнала 
«Байкал». С 1940 год член Союза 
писателей СССР.

Библиография произведений 
насчитывает 233 названий: худо-
жественная проза, публицистика, 
переводы. Автор романа о Буря-
тии в годы революции «Поющие 
стрелы» (1962 год). Также извест-
ны повести: «Приказываю жить» 
совместно с Д. Д. Хилтухиным 
(о Герое Советского Союза, пол-
ководце Великой Отечествен-
ной войны В. Б. Борсоеве, 1963, 
1965, 1971 годы), «Мы живём за 
Байкалом» (1967, 1976 годы), «У 
нас в Бурятии» (1969 год). Автор 
книг очерков: «О дружбе и сча-
стье» (1973 год), «По ближним 
и дальним широтам» (1974 год), 
«Двенадцать моих драгоценно-
стей» (1975, 1984, 2005 годы), 
«Озарённые» (1977 год).

В редактируемом им журнале 
«Байкал» печатались первые про-
изведения многих впоследствии 
признанных писателей, публико-
вался ряд произведений, опальных 
во времена «застоя»: повесть А. и 
Б. Стругацких «Улитка на склоне» 
(редактору журнала было вынесе-
но партийное взыскание), статья 
А. Белинкова о Ю. Олеше, главы 
из поэмы Е. Евтушенко «Братская 
ГЭС» и другие.

Лауреат республиканской пре-
мии Бурятской АССР в области 
литературы и искусства (1973 
год). Удостоен звания «Народный 
писатель Бурятской АССР».

Его именем названа улица в 
Улан-Удэ.

БАНЗАРОВ Доржи (1822-
1855 гг.).

Первый бурятский учёный, 
получивший высшее образова-
ние западного образца. Известен 
рядом важных монголоведческих 
трудов.

В 1833 году окончил Николаево-
атаманское училище. С 1833 до 
сентября 1835 года учился в Тро-
ицкосавске, в русско-монгольской 

школе. Отправлен на учёбу в 
Казанскую гимназию. 25 января 
1836 года зачислен в первый класс 
гимназии. В июне 1842 года окон-
чил гимназию с золотой медалью и 
правом поступить в университет.

В сентябре 1842 года поступил 
в Казанский университет на фило-
софский факультет, имевший вос-
точный разряд.

5 июня 1846 года окончил Ка-
занский университет. Изучал вос-
точные языки: монгольский, кал-
мыцкий, маньчжурский, санскрит, 
турецкий. Свободно читал на не-
мецком, английском, французском 
и латинском языках. Был учеником 
Осипа Михайловича Ковалевского, 
одного из основателей научного 
монголоведения. Защитил дис-
сертацию на степень кандидата 
татаро-монгольской словесности.

В 1846 году в «Учёных записках 
Казанского университета» опу-
бликовал труд «Чёрная вера, или 
Шаманство у монголов».

С 1847 по 1849 год вёл науч-
ные исследования в Азиатском 
музее Санкт-Петербурга. Избран 
членом-корреспондентом Русско-
го археологического общества. 
В 1848 году опубликовал работу 
«Пайцзе, или металлические до-
щечки с повелениями монгольских 
ханов».

С 1848 по 1850 год работал в 
Казани. Учился документооборту в 
канцелярии Казанской губернии.

С 1850 по 1855 год служил в 
Иркутске чиновником по осо-
бым поручениям при генерал-
губернаторе Восточной Сибири 
Николае Николаевиче Муравьеве-
Амурском. Жил в Кяхте и Чите. В 
Верхнеудинске работал по след-
ственным делам. В этот период 
опубликовал труд «Объяснение 
монгольской надписи на памят-
нике князя Исунке, племянника 
Чингис-Хана» (1851 год), посвя-
щённый интерпретации надписи 
на «Чингисовом камне».

В 1851 году избран членом-
корреспондентом Сибирского 
отдела Русского географического 
общества. Выполнял поручения 
ВСОРГО.

В 1947 году его именем назван 
Бурятский педагогический инсти-
тут (сейчас — Бурятский государ-
ственный университет).

В 1957 году перед зданием ин-
ститута был установлен памятник 

работы скульпторов А. Р. Вампи-
лова и А. И. Тимина.

Его именем названы улицы в 
городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта 
и Казань,селе Кырен (районном 
центре Тункинского района Респу-
блики Бурятия).

В год 170-летия, в 1992 году, по 
инициативе председателя колхоза 
имени XX партсъезда В. Д. Будаева 
был установлен памятный камень 
недалеко от родового гнезда Дор-
жи Банзарова.

В декабре 2007 года админи-
страция Джидинского района 
учредила премию его имени для 
особо одарённых, талантливых 
учащихся района, добившихся 
высоких результатов в различных 
областях деятельности.

24 января 2008 года постанов-
лением правительства Республики 
Бурятия его имя присвоено Нижне-
Ичетуйской средней общеобра-
зовательной школе Джидинского 
района.

11 июня 2010 года в рамках 
празднования 75-летия Джидин-
ского района на месте родовой 
усадьбы первого бурятского уче-
ного установлен памятник работы 
скульптора Геннадия Васильева.

БАНКОВИЧ Ян Мартынович 
(1883-1938 гг.).

Родился в Лифляндской губер-
нии.

С 1902 года — профессиональ-
ный революционер, в 1915 году 
выслан на поселение в Сибирь. С 
1923 года — заместитель предсе-
дателя Енисейского губисполкома, 
председатель Иркутского окруж-
ного исполнительного комитета, 
заместитель торгового представи-
теля СССР в Турции, председатель 
Одесской контрольной комиссии, 
секретарь Воронежской областной 
комиссии партийного контроля, 
член ЦК МОПР. 

Участник XV, XVI, XVII съез-
дов партии, Всесоюзных съездов 
Советов.

БАННИКОВ Николай Васи-
льевич (1914-2004 гг.).

Советский государственный и 
партийный деятель, первый секре-
тарь Карагандинского и Иркутско-
го обкомов КПСС.

Окончил Куйбышевский инду-
стриальный институт в 1937 году. 
После окончания института рабо-



49

тал механиком, начальником цеха, 
главным механиком, заместителем 
директора завода в Куйбышевской 
области.

Член ВКП(б)/КПСС с 1940 
года. С 1945 года находился на 
партийной работе: с 1955 по 
1959 год — первый секретарь 
Куйбышевского горкома КПСС, 
с 1959 по 1963 год — второй се-
кретарь Карагандинского обкома 
КП КазССР. С 1963 по 1964 год 
— первый секретарь Караган-
динского промышленного обкома 
КП КазССР, с 1964 по 1968 год 
— первый секретарь Карагандин-
ского обкома КП КазССР. С 1968 
по 1983 год — первый секретарь 
Иркутского обкома КПСС. 

Во время его управления были 
построены крупные промышлен-
ные объекты в Ангарске, Братске, 
Усть-Илимске, к этому времени от-
носится и строительство БАМа.

Избирался депутатом Верховно-
го Совета СССР VII-X созывов. 

БАНТОВ Владимир Дмитрие-
вич (1910-1952 гг.).

С 1945 по 1951 год заведовал 
кафедрой госпитальной хирургии 
Красноярского медицинского ин-
ститута. 

Первый председатель Краснояр-
ского краевого общества хирургов. 
Доктор медицинских наук, про-
фессор.

БАРАБАНОВ Ефим Лукич 
новониколаевский купец 1-й гиль-
дии.

В начале XX века владел в горо-
де 13 магазинами на Николаевском 
проспекте, 4 винокуренными заво-
дами, первой в Сибири кинофабри-
кой, пароходом «Зубр», земельны-
ми угодьями в 16 уездах. 

Известен своими  пожертво-
ваниями на культуру, финанси-
ровал деятельность художника 
и известной исполнительницы 
русских народных песен Варвары 
Паниной.

В 1912 году служил гласным 
городской думы, член правления 
Общества взаимного вспоможе-
ния приказчиков в Новоникола-
евске.

Его сын Дмитрий Ефимович 
в 1911 году торговал железом в 
Новониколаевске, имел торговую 
лавку на Старой базарной пло-
щади.

БАРАБОШКИН Александр 
Васильевич (1899-? гг.).

Родился в селе Петровское 
Оренбургской области.

Принимал участие в Октябрь-
ской революции и боях Граждан-
ской войны. 

С 1927 года — партийный работ-
ник в Восточно-Сибирском крае. В 
1937 году — учитель Балахтинской 
средней школы. Во время Великой 
Отечественной войны заведовал 
сектором отдела агитации и про-
паганды крайкома ВКП(б). 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

БАРАДИЙН Базар Барадие-
вич  (1878-1937 гг.).

Бурятский учёный, государ-
ственный, общественный и лите-
ратурный деятель.

Родился в семье кочевника-
скотовода старшим из 11 детей. В 
1891 году окончил Агинскую четы-
рёхклассную приходскую школу. 
Обучался в Читинской городской 
школе в 1895 году выехал в Санкт-
Петербург. В Санкт-Петербурге 
учился  в  частной  гимназии                                                                                      
П. А. Бадмаева. После её окончания 
в 1898 году вернулся на родину, где 
самостоятельно изучал монголь-
скую и тибетскую литературу. 
Заметное влияние на него оказала 
трёхмесячная поездка в 1900 году в 
Германию, Швейцарию и Италию 
в качестве переводчика бурятского 
купца из Аги.

В 1901 году поступил на юриди-
ческий факультет Петербургского 
университета, но вскоре оставил 
его ради востоковедения. В 1902 
году стал вольнослушателем Петер-
бургского университета, где вместе 
с Ц. Жамцарано под руководством 
С. Ф. Ольденбурга и Ф. И. Щер-
батского занимался на Восточном 
факультете изучением санскрита, 
тибетского и монгольского языков, 
готовился к научной работе в обла-
сти культур Индии, Тибета и Мон-
голии. Ещё студентом включился 
в общественно-политическую 
деятельность, принимал участие 
в национальном движении бурят-
ского народа, выступая за предо-
ставление бурятам национального 
самоуправления, развитие само-
бытной бурятской культуры.

С 1905 по 1907 год был коман-
дирован Русским комитетом при 
Академии наук по изучению сред-

ней и Восточной Азии в Тибет для 
изучения культуры, языка и быта 
тибетцев сопровождать Далай-ламу, 
возвращавшегося из Урги на родину, 
в Тибет. 8 месяцев провёл в мона-
стыре Лавран на севере-востоке 
Тибета. По возвращении награждён 
ИРГО премией им. Н. М. Пржеваль-
ского. С 1908 по 1917 год преподавал 
монгольский язык на Факультете 
восточных языков Петербургского 
университета. Тогда же начал свою 
литературную деятельность: в 1910 
году перевёл на бурятский язык 
несколько произведений Л. Н. Тол-
стого, издал свой первый рассказ в 
созданном в Петербурге А. Доржие-
вым издательстве «Наран».

После победы Февральской 
революции вернулся в Сибирь и 
стал принимать активное участие 
в общественно-политической и 
культурной деятельности, войдя в 
состав Бурнацкома.

Состоявшийся 23-25 апреля 1917 
года в Чите первый общенацио-
нальный съезд бурят-монголов За-
байкальской области и Иркутской 
губернии рассмотрел вопросы бу-
рятской национальной автономии, 
развития национальной культуры, 
прежде всего просвещения. Базар 
Барадийн был единогласно избран 
председателем съезда.

За время существования Бур-
нацкома (до сентября 1918 года), 
принимал активное участие в его 
работе, являясь некоторое время 
его председателем.

С образованием Дальневосточной 
республики и Бурят-Монгольской 
автономной области в её составе, 
вместе с Б. Д. Гомбоевым и Г. Рин-
чино создал в Агинском аймаке 
общество национального культурно-
политического самоопределения 
бурятского народа (Бурнацкульт).

Являлся одним из энтузиа-
стов «обновленческого» дви-
жения в буддизме, ставившего 
задачу синтезировать философско-
психологические и этические уче-
ния буддизма с теорией социализма 
и тесно увязать их с достижениями 
европейской культуры.

Для достижения грамотности 
бурятского населения Барадин ор-
ганизовывает учительские курсы. 
В 1917-1918 годах составил «Бук-
варь бурят-монгольского языка» и 
книгу для чтения «Улаан сэсэг». 
Они впервые были тиражированы 
только в 1922 году в Чите.
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В 1953 году 
окончил  Маг-
н и т о го р с ко е 
музыкально е 
училище имени 
Глинки, в 1976 
году  —  Мо -
сковский госу-
дарс твенный 
музыка л ьно -
педагогический 
институт имени 

Гнесиных, по специальности «Хо-
ровое дирижирование». 

С 1955 по 1958 год — учитель 
пения в московской школе. С 1958  
по 1964 год — педагог в музыкаль-
ной школе города Свердловска-
44. 

С 1964 по 1969 год — заведую-
щий отделом культуры исполкома 
города Свердловска-44. С 1969 
года — заведующий отделом куль-
туры исполкома городского Совета 
Красноярска-45 (Зеленогорск). С 
1972 по 2005 год — преподаватель 
хоровых дисциплин и музыкальной 
литературы в детской музыкальной 
школе города Зеленогорска. С 2000 
по 2005 год — преподаватель му-
зыковедения в Открытом народном 
университете старшего возраста 
города Зеленогорска.

Организатор и ведущий многих 
концертных программ. Вёл на 
телевидении авторскую программу 
«Страницы музыкальной класси-
ки». С его участием проходили 
литературные вечера в библиотеке, 
в детской художественной школе, 
в музейно-выставочном центре 
города Зеленогорска. 

Автор кантаты для хора, солиста 
и чтецов на слова зеленогорских 
поэтов Н. Шалыгиной и Е. Мар-
тынова, посвящённой 25-летию 
Зеленогорска. В 1981 году при её 
исполнении дирижировал сам.

В 1986 году для участников Игр 
доброй воли в Москве — солистов 
Красноярского ансамбля танца 
Сибири вместе с женой изготовил 
глиняные игрушки-свистульки для 
музыкального сопровождения тан-
ца «Красноярский сувенир». 

Награждён грамотами и бла-
годарственными письмами го-
родского и краевого управлений 
культуры, Грамотой Законодатель-
ного собрания Красноярского края, 
дипломом Секретариата правления 
Союза композиторов СССР за 

БАРАНОВ Александр Андрее-
вич (1747-1819 гг.).

Русский купец, первый главный 
правитель русских поселений в 
Америке.

Занимался торговлей в Восточ-
ной Сибири.

Благодаря его энергии и адми-
нистративным способностям, зна-
чительно расширились торговые 
связи русских поселений в Северной 
Америке с Калифорнией, Гавай-
скими островами и Китаем; были 
созданы новые поселения, снаряжён 
ряд экспедиций для обследования 
районов Тихоокеанского побережья, 
положено начало кораблестроению, 
медеплавильному производству и 
добыче угля в русской Америке, 
организована школа на Аляске. 
Баранов участвовал в обследова-
нии и описании Чугачского залива, 
прилегающих островов и других 
районов. Именем Баранова назван 
остров в архипелаге Александра (в 
заливе Аляска).

В 1802 году получил чин кол-
лежского советника (соответ-
ствует званию полковника), что 
давало право на потомственное 
дворянство .  В  1806 году  на-
граждён орденом святой Анны 
II степени, за отражение набегов 
индейцев-колошей. Сам себя на-
зывал «Писарро российский», 
сравнивая с Франсиско Писарро, 
испанским конкистадором.

БАРАНОВ Александр Михай-
лович родился 29 
февраля 1948 года 
в городе Холмске, 
Сахалинской об-
ласти.

О к о н ч и л 
среднюю шко-
лу № 6 города 
Холмска с зо-
лотой медалью; 
в 1972 году — 
физический фа-

культет Красноярского государ-
ственного университета с отличи-
ем. Дипломную работу выполнял 
на кафедре теоретической физики 
университета Дружбы народов 
имени П. Лумумбы. 

С 1976 года — кандидат физико-
математических наук, с 1985 года 
— доцент, с 1994 года — доктор 
физико-математических наук, с 
1996 года — профессор. 

С 1972 года работает в Краснояр-
ском государственном университете, 
прошёл путь от ассистента до про-
фессора. С 1973  по 1976 год — аспи-
рант кафедры теоретической физики 
университета Дружбы народов име-
ни П. Лумумбы. С 1977 по 1979 год 
—  ассистент КрасГУ; с 1979  по 
1981 год — старший преподаватель; 
с 1982 года — доцент кафедры тео-
ретической физики КрасГУ. С 1997 
по 2008 год — декан физического 
факультета Красноярского госуни-
верситета; с 1981  по 1991 год — за-
меститель заведующего кафедрой 
теоретической физики, а с 2002 года 
— заведующий кафедрой теоретиче-
ской физики КрасГУ и СФУ.

Специалист в области общей 
теории относительности и грави-
тации, алгебраической классифи-
кации многомерных пространств, 
релятивистской астрофизики и 
космологии. Обнаружил суще-
ствование фазовых переходов в 
гравитационном поле на уровне 
кривизны пространства-времени. 

Автор более 400 научных работ, 
в их числе монография «Светопо-
добные источники в общей теории 
относительности», учебное посо-
бие «Основы теории относитель-
ности и гравитации».

Основатель красноярской науч-
ной школы в области общей теории 
относительности и гравитации. 

Имеет звания «Соросовский до-
цент» (1995 год) и «Соросовский 
профессор» (2000 год). 

С 2002 по 2006 год — веду-
щий редактор серии «Физико-
математические науки» журнала 
«Вестник Красноярского государ-
ственного университета» по на-
правлению «Физика».  С 2005 по 
2008 год заместитель председателя 
диссертационного совета КрасГУ.

Член учёных советов Красно-
ярского госуниверситета и Сибир-
ского федерального университета, 
сопредседатель УМС по физике 
СибРУМЦ; эксперт Красноярского 
Краевого фонда науки; член Россий-
ского гравитационного общества. 

Награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ» 
(1999 год).

БАРАНОВ Евгений Михай-
лович (1934-2006 гг.).

Родился в городе Магнитогор-
ске Челябинской области.
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активное участие во II Всесоюз-
ном фестивале народного твор-
чества, посвящённом 70-летию 
Октябрьской социалистической 
революции.

БАРАНОК Мирон Тимофее-
вич (1897-1968 гг.).

Родился в Могилевской губер-
нии. 

В гражданскую войну был 
организатором партизанских от-
рядов в Канском уезде. Активный 
участник революционных событий 
в Красноярском крае. 

С 1923 года — инспектор от-
деления уголовного розыска Ми-
нусинского уезда, начальник уезд-
ного отдела уголовного розыска, 
начальник милиции. 

Делегат Х Всероссийского съез-
да Советов и Учредительного Все-
союзного съезда Советов. 

Награждён орденом Красной 
Звезды.

БАРАНСКИЙ Аркадий Вацла-
вович (1912-1987 гг.).

Родился в Томске. В Краснояр-
ске проживал с 1958 по 1961 год. 
Позднее жил в Воронеже. 

В 1932 году окончил Омский 
художественно-промышленный 
техникум имени М. А. Врубеля, 
в 1935 году — Новосибирский 
инженерно-строительный инсти-
тут. Кандидат архитектуры с 1951 
года, доцент с 1954 года.

В 1934-1935 году работал в 
Новосибирском филиале треста 
«Углепроект». С 1935 по 1938 год 
— руководитель группы архитек-
торов в Новосибирском филиале 
Горстройпроекта. С 1938 по 1944 
год — руководитель треста, ру-
ководитель мастерской, главный 
архитектор в Алтайпроекта в 
Барнауле. С 1944 по 1947 год — 
аспирант ЛИСИ; с 1944 года по 
1948 год работал в Ленинградском 
отделении Горстройпроекта. С 1948 
по 1955 год — старший преподава-
тель, доцент в Днепропетровском 
инженерно-строительном инсти-
туте. С 1955 по 1957 год — до-
цент Новосибирского инженерно-
строительного института. В 1957-
1958 годах — главный архитектор 
в Новосибпроекте. С 1958 по 1961 
год — и. о. заведующего кафедрой 
промышленного и гражданского 
строительства Красноярского по-

литехнического института, проек-
тировщик в КО ГПИ Горстройпро-
ект, НИИ по строительству АСиА 
в Красноярске. Первый краснояр-
ский преподаватель — кандидат 
архитектуры, подготовил пер-
вый в крае выпуск специалистов-
строителей. С 1961 года преподавал 
в Воронежском политехническом 
институте. 

Член Союза архитекторов с 
1936 года. Учёный секретарь КО 
СА с 1960 года. Соавтор проекта 
постоянной сельскохозяйственной  
выставки в Красноярске. 

БАРАНСКИЙ Николай Нико-
лаевич (1881-1963 гг.).

Советский экономико-географ, 
организатор науки, создатель со-
ветской районной школы как на-
правления экономической гео-
графии. Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1943 год), член-
корреспондент АН СССР (1939 
год), Герой Социалистического 
Труда (1962 год), лауреат Сталин-
ской премии (1952 год). Участвовал 
в революционном движении (был 
большевиком и меньшевиком-
интернационалистом). 

В 1899 году окончил Томскую 
гимназию и поступил на юриди-
ческий факультет Томского уни-
верситета; отчислен за участие 
в студенческой политической 
демонстрации в 1901 году. В 1914 
году окончил Московский коммер-
ческий институт.

Со старших классов гимназии 
примкнул к социал-демократам. 
С 1903 по 1906 год — разъезд-
ной агент Сибирского социал-
демократического союза (с 1904 
года — Сибирского союза РСДРП), 
занимался подпольной работой в 
Томске, Красноярске, Иркутске, 
Чите, неоднократно подвергался 
арестам. После 1917 года отошёл 
от политической деятельности, за-
нимался научной и педагогической 
деятельностью. В 1920-1921 году 
преподавал в Сибирской высшей 
партийной школе; с 1921 по 1929  
год в Высшей партийной школе в 
Москве. В 1929 году основал на гео-
графическом факультете Московско-
го государственного университета 
кафедры экономической географии, 
был её заведующим в 1929-1941 и 
1943-1946 годах. Под его руковод-
ством сформировалась районная 
школа экономической географии.

Автор нескольких учебников 
по экономической географии 
СССР для средних школ, трудов 
по социально-экономической 
географии и экономической кар-
тографии. 

БАРАШЕВЦЕВЫ (Барашев-
цовы) старинные купеческие фа-
милии, распространённые с 1793 
по 1856 год. Со второй половины 
XVII века — старожилы города и 
Енисейского уезда. 

Иван Андреевич (?-1852 гг.) и 
его сын Иван (1784-? гг.), купцы 
III гильдии. Кроме торговли за-
нимались иконописанием. 

Егор Григорьевич (1808-1864 гг.), 
с 1851 года — купец III гильдии 
Енисейска, его сын Василий (1836-? 
гг.) с конца 1850-х до 1880 года был 
во II купеческой гильдии, а с 1864 
года — в I гильдии. 

Сын Гаврила (1842-? гг.), с 1864 
года во II гильдии. 

БАРБАШОВ Пётр Парфёно-
вич (1918-1942 гг.).

В 1939 году Игарским ГВК при-
зван на службу в ряды Красной 
Армии. С июля 1941 года участво-
вал в боях Великой Отечественной 
войны. В 1942 году погиб при вы-
полнении задания.

Герой Советского Союза (по-
смертно).

БАРГОЯКОВ Михаил Ивано-
вич (1930-1983 гг.).

Доктор филологических наук. 
Автор более 100 работ, соавтор 
школьных учебников хакасско-
го языка и русско-хакасского 
словаря.

БАРДИН  Иван  Павлович 
(1883-1960 гг.). 

Выдающийся советский метал-
лург, академик и вице-президент 
АН СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда. 

С 1917 по 1945 год работал на 
руководящих должностях в метал-
лургической промышленности. 
Один из основателей Уральского 
филиала АН СССР (УФ АН). С 
1937 по 1957 год — председатель 
Президиума УФ АН. С 1939 года 
— директор Института металлургии 
АН СССР. С 1942 — вице-президент 
АН СССР, с 1944 — директор 
Центрального НИИ чёрной ме-
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БАРКОВ Всеволод Николае-
вич (1890-1963 гг.).

В 1916 году обучался в Москов-
ской духовной академии. С 1918 по 
1961 год — священник Вознесен-
ского храма села Кочергинского, 
настоятель и восстановитель Спас-
ского собора города Минусинска. 

БАРКОВА Александра Ива-
новна касимовская купчиха 1-й 
гильдии, потомственная почётная 
гражданка.

В 1849 году приехала с му-
жем (иногородним купцом) в 
Енисейск. Её муж стал крупным 
енисейским золотопромышлен-
ником. В 1858  году уступил свой 
новый 2-этажный дом за 610 ру-
блей серебром для енисейского 
Благородного собрания. В 1861 
году торговала в Енисейске по 
свидетельству 2-й гильдии. 

В 1887 году опубликовала в 
«Сибирском сборнике» «Вос-
поминания о сибирской золото-
промышленности», где описала 
Енисейск 1850-х годов.

таллургии. Обеспечивал научное 
руководство при строительстве 
Кузнецкого металлургическо-
го комбината. В годы Великой 
Отечественной войны руководил 
работами АН СССР по мобили-
зации ресурсов Урала, Западной 
Сибири и Казахстана для нужд 
обороны. Инициатор развития ис-
следований по интенсификации и 
повышению качества металлурги-
ческого производства и созданию 
безотходных металлургических 
процессов, освоению и комплекс-
ному использованию новых видов 
металлургического сырья. В 1942 
и 1949 годах лауреат Сталинских 
премий, в 1958 году лауреат Ле-
нинской премии.

БАРИНОВ Александр Ильич 
родился 11 мар-
та 1937 года. 

В 1954 году 
окончил с меда-
лью  мужскую 
школу № 10 го-
рода Краснояр-
ска; в 1959 году 
— Московский 
Авиационный 
институт. 

Работал  на 
заводе «Красмаш», затем — на 
знаменитом предприятии кос-
мической тематики ОАО «ИСС» 
(«Информационные Спутниковые 
Системы» — ранее  НПО ПМ). 

Был ведущим конструктором 
проектов «Высотный Космиче-
ский Зонд (ВКЗ)» (первый запуск 
12 октября 1967 года; демонстра-
ция на 28 международном аэрокос-
мическом салоне во Франции (Ле-
Бурже) в июне 1969 года; Диплом 
Выставки Достижений Народного 
Хозяйства (ВДНХ) 1-й степени в 
1973 году), «Ионосферная Станция 
(ИС)» (первый запуск 2 декабря 
1970 года; Диплом ВДНХ 1-й 
степени в 1972 году), созданных 
по заказу Института Космических 
Исследований Академии Наук 
СССР. Являлся первым ведущим 
конструктором первого в СССР 
геостационарного спутника (пер-
вый запуск 22 декабря 1975 года; 
название «РАДУГА»).

Награждён двумя дипломами 
1-й степени и двумя Золотыми 
медалями ВДНХ  СССР.

В 60-х годах ХХ века был хо-
рошо известен в «столбистской» 

и «горнолыжной» красноярской 
среде. В истории «столбизма» стал 
шестым, покорившим ход «Сумас-
шедший» на скале «Митра» (без 
страховки).

БАРИНОВА Лия Васильев-
на родилась 14 
декабря  1936 
года  в  городе 
Красноярске.

В 1954 году 
окончила Крас-
ноярскую жен-
с к ую  школ у 
№ 11, затем — 
Уральский по-
литехнический 
институт имени 

С. М. Кирова, получив специаль-
ность «Инженер-электрохимик». 
Далее в течение всего трудового 
стажа занималась проектировани-
ем и экс плуатацией систем элек-
тропитания космических аппара-
тов в Научно-производственном 
объединении прикладной меха-
ники имени академика М. Ф. Ре-
шетнёва, преобразованном в 2008 
году в ОАО «Информаци онные 
спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнёва. 

Увлекается поэзией. Впервые 
опубликовала свои произведения 
в 1999 году в сборнике «Антоло-
гия поэ зии закрытых городов». 
В 2001 году — в сборнике «День 
поэзии — 2000 год» (Москва) и 
«Избранное Красноярской по эзии 
XX века» (Красноярск). В период 
с 1999 по 2005 год в серии «Но-
винка сибирской поэзии» вышел 
её авторский цикл «Стихи для до-
машнего чтения» из девяти книг: 
«Любопытство», «Тихие часы», 
«Для себя», «Слова подскажут», 
«Уму и сердцу», «Родная дверь», 
«Тайная тропа», «Сияю щий бор», 
«Цветок вечности».

Четыре первые книги этого 
цикла были высоко оценены В. П. 
Астафьевым и находились у него в 
кабинете, в красноярской квартире, 
до последних дней его жизни. 

В 2002 году опубликовала в 
крае вом коллективном сборнике 
«Прощание» два стихотворения, 
посвящённые своему духовному 
наставнику В. П. Астафьеву,  — 
«Завет» и «Встре чи с В. П. Аста-
фьевым».

Постоянно печатается в выпу-
скаемых издательством «Буква С» 

(Красноярск) ежегодном сборнике 
«Поэзия на Енисее» и журнале 
«Литература Сибири».

БАРНЕШЛЕВ Андрей Афана-
сьевич (Барнсли Уильям, Брянзл 
Вилим) (1622-1679 гг.).

Якутский воевода с 1675 по 
1678 год, сын боярский. 

Его отец Джон Барнсли прибыл 
в Россию в начале XVII века и до-
стиг значительного финансового 
успеха, в русских документах име-
новался Иван Бернзли. В России 
женился на ливонской дворянке 
фон Дюкер. В семье преуспеваю-
щего купца родился сын Уильям.

Отец в 1641 году, получив на-
следство в Барнсли-Холл, уехал 
из России. Пытался увезти с собой 
старшего сына Уильяма, но прави-
тельство позволило вывезти лишь 
младшего Андрея. 

В 1641 году Уильям Барнсли 
поступил на службу к своему зятю 
Петру Марселису, включившему 
Уильяма в состав возглавляемого 
им посольства в Копенгаген. За-
тем занял должность казначея 
сына датского короля Христиана 
IV — графа Вальдемара. После 
того как не состоялся проект брака 
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Вальдемара с царевной Ириной 
Михайловной, У. Барнсли неодно-
кратно просил отпустить его к отцу 
в Англию. 

В 1646 году был сослан в Ени-
сейск и посажен в тюрьму. 28 
августа 1646 года освобождён из 
тюрьмы и повёрстан в «казачью 
службу» по Енисейску. 24 сентя-
бря 1654 году принял православие 
(крёстным являлся енисейский 
воевода А. Ф. Пашков) и повёр-
стан в дети боярские. В 1656 году 
женился на вдове И. Галкина — 
Агрипине Аввакумовне, в семье 
родился сын Иван. 

В 1660 году обнаружил «слю-
дяные горы» под Енисейском. Под 
руководством Барнишлева был от-
строен «новый» Иркутский острог 
(1668-1669 гг.). В 1671-1672 году 
— приказчик Иркутского остро-
га. С 1673 года — красноярский 
воевода. 22 августа 1675 года на-
значен воеводой Якутска, занимал 
должность до 1678. В 1678-1679 
году преемник Барнишлева на 
воеводстве И. Ф. Бибиков вёл след-
ствие о его злоупотреблениях.

БАРСУКОВ Александр Пла-
тонович (1839-1914 гг.).

Историк, археограф, генеалог.
Окончил Воронежский кадет-

ский корпус. В 1868 году перешёл 
на службу в Святой Синод, а затем 
в Сенат, где с 1887 года служил 
управляющим гербовым отделе-
нием при департаменте герольдии. 
С 1883 по 1909 год состоял членом 
Археографической комиссии. За-
нимался генеалогией и историей 
русского дворянства, публиковал 
источники по истории XVII-XVIII 
веков. Составил список городовых 
воевод Сибири XVII века. 

БАРСУКОВ Иван Платонович 
(1841-1906 гг.).

Русский историк, археограф. 
Автор историко-биографических 
трудов о генерал-губернаторе 
Во с точной  Сибири  Н .  Н . 
Муравьёве-Амурском и урожен-
це Сибири святом Иннокентии 
(Beниаминове), митрополите 
Московском. Собрал и издал со-
чинения и письма  Иннокентия. 
В работах много ценных све-
дений по бытовой, культурной, 
политической истории Восточ-
ной Сибири, Дальнего Востока, 
Камчатки, Алеутских островов, 

Аляски и по истории русской 
церкви. Особую ценность прида-
ёт публикация в них утраченных 
позже источников.

БАРСУКОВ Николай Плато-
нович (1838-1906 гг.).

Русский археограф, историк, 
библиограф. 

С 1850 по 1859 год учился в 
Воронежском кадетском корпусе 
и Константиновском военном 
училище в Санкт-Петербурге. С 
1859 по 1862 год — вольнослу-
шатель Санкт-Петербургского 
университета. С 1863 года работал 
в Археографической комиссии, 
её член с 1870 года. С 1868 по 
1883 год — помощник начальни-
ка библиотеки и архива Синода.               
С 1883 по 1906 год — начальник 
архива Министерства народного 
просвещения. 

Занимался разбором и опи-
санием частных архивов (П. А.  
Вяземского, Д. Б. Голицына), 
составил указатели к первым 
восьми  томам  «Полного  со-
брания  русских  летописей». 
Признанный знаток архивного 
дела. Внёс значительный вклад 
в изучение истории русской на-
учной и культурной жизни 1820-
1860-х годов. С 1881 года член 
Общества истории и древностей 
российских и других научных 
обществ.

Автор историко-биографических 
работ, посвящённых П. М. Строеву, 
М. П. Погодину, Н. И. Костомарову 
и другим.

БАРХАТОВ Анатолий Мак-
симович  ро -
дился 20 апре-
ля 1945 года в 
селе Бархатово, 
Берёзовского 
района Красно-
ярского края. 

В 1960 году 
окончил Барха-
товскую семи-
летнюю  шко -
лу; в 1962 году 

— ремёсленное училище № 3 
города Красноярска, в 1970 году 
— полный курс школы рабочей 
молодёжи № 9 города Краснояр-
ска, в 1973 году — Красноярский 
вечерний машиностроительный 
техникум ,  по  специальности 
«Сельхозмашины».

С 1964 по 1967 год проходил 
службу в рядах Советской Армии, 
служил в Забайкальском военном 
округе. 

После окончания учёбы в учи-
лище был принят в метизный цех 
завода комбайнов города Красно-
ярска. С 1962 по 1964 год работал 
слесарем-инструментальщиком, на-
ладчиком. С 1967 года — наладчи-
ком, автоматчиком-пружинщиком. 
В 2001 году вышел на пенсию. В 
2007 году окончил свою трудовую 
деятельность.

Награждён медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» (1970 год), орденом Тру-
дового Красного Знамени (1974 
год), орденом Ленина (1981 год), 
знаком «Отличник социалисти-
ческого соревнования МТЕХМ», 
золотой медалью «Серп и Молот» 
(1991 год), почётным знаком 
«Ветеран автомобильного и сель-
скохозяйственного машинострое-
ния» (2001 год).

Ударник девятой пятилетки 
(1975 год), ударник десятой пяти-
летки (1979 год), ударник один-
надцатой пятилетки (1983 год). Че-
тырежды становился победителем 
социалистического соревнования. 
Заслуженный машиностроитель 
РСФСР. Лауреат заводской премии 
(1981 год), Ветеран труда (1981 
год). Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1986 год). Герой Социа-
листического Труда (1991 год). 

Женат, имеет сына и внука.

БАРЯТИНСКИЙ Марк Яков-
левич  (1928-
1998 гг.).

Родился в го-
роде Никополь 
Днепропетров-
ской  области 
УССР. 

С  1 9 4 3  по 
1 9 4 5  год  — 
вольнонаёмный 
472-го батальо-
на аэродромного 

обслуживания 141-й истребитель-
ской дивизии (авиационной), Юго-
Западный фронт противовоздуш-
ной обороны (в/ч пп 21935). 

В 1949 году окончил Харьков-
ский техникум гражданского стро-
ительства, в 1954 году — Харьков-
ский инженерно-строительный 
институт.
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С 1949 года работал мастером, 
прорабом, старшим прорабом на 
строительстве Волго-Донского 
судоходного канала имени В. И. Ле-
нина. С 1955 по 1957 год — прораб, 
старший прораб стройтреста № 123 
города Чебоксары. 

С 1957 по 1967 год — главный 
инженер Чувашского монтажного 
управления треста «Волгосантех-
монтаж». С марта 1967 по июнь 
1988 года — управляющий трестом 
«Востоксантехмонтаж». С 1991 по 
1996 год — проректор Краснояр-
ского инженерно-строительного 
института по капитальному строи-
тельству.

Руководил монтажом санитарно-
технического и вентиляционного 
оборудования на объектах промыш-
ленных, жилых и соцкультбыта 
Красноярского края.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1971 год), 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 
год), орденом Отечественной 
войны II степени (1985 год), 
юбилейными медалями, значком 
«Отличник  соцсоревнования 
Минмонтажспецстроя СССР» 
(1966 и 1978 год). 

БАСАРГИН Николай Васи-
льевич (1799-1861 гг.).

Поручик лейб-гвардии Егер-
ского полка, декабрист, мемуарист 
и публицист.

В 1825 году окончил Московское 
учебное заведение для колонново-
жатых, старший адъютант Главного 
штаба 2-й армии. Член Союза бла-
годенствия и Южного общества. 
Осуждён по II разряду на 20 лет 
каторги, срок сокращён до 10 лет.

Активно участвовал в работе 
«каторжной академии», читал курс 
лекций по математике. В 1835 года 
переведён на поселение в Туринск 
Тобольской губернии.

В 1842 году прибыл в Курган, 
где оказывал благотворительную 
помощь уездному училищу. На 
гражданской службе в Сибири: 
канцелярский служитель 4-го 
разряда ,  писец  3-го  разряда 
в  канцелярии  Пограничного 
управления сибирских кирги-
зов, в Ялуторовском земском 
суде, канцелярский служитель 
3-го разряда, коллежский реги-
стратор.

В Ялуторовске принимал уча-
стие в просветительской деятель-
ности колонии декабристов. По 
амнистии возвратился в Европей-
скую Россию, в 1858 году приобрёл 
имение Вареево во Владимирской 
губернии.

Оставил воспоминания о Мо-
сковском учебном заведении для 
колонновожатых, о Н. Н. Муравьё-
ве и «Записки», занимающие за-
метное место среди декабристской 
мемуаристики. В них содержится 
ценная информация о жизни дека-
бристов в Сибири.

БАСАНСКИЙ Алексей Мино-
вич (1938-1995 гг.).

Внёс большой вклад в освоение 
полётов в северных районах края, 
на арктическом побережье и авиа-
ционное обслуживание научных 
экспедиций «Север».

Старший штурман аэропорта 
Красноярск.

В 1978 году получил звание за-
служенного штурмана СССР.

БАСКАКОВ Николай Алек-
сандрович (1905-1996 гг.).

Тюрколог, фольклорист, эт-
нограф, доктор филологических 
наук, профессор, автор 640 науч-
ных работ, в том числе 32 книг.

Специалист в области Урало-
алтайского языкознания (теория 
и  история  тюркских  языков: 
каракалпакского, ногайского, 
алтайского и др.). Автор извест-
ной классификации тюркских 
языков. Заслуженный деятель 
науки Каракалпакской АССР, Та-
тарской АССР, КазССР, РСФСР, 
Член-корреспондент  Финно-
угорского общества, Почётный 
член Урало-алтайского обще-
ства, Азиатского королевского 
общества  Великобритании  и 
Ирландии ,  Общества  ориен-
талистов, Общества польских 
ориенталистов.

После окончания историко-
этнологического факультета Мо-
сковского государственного уни-
верситета участвовал в многих 
экспедициях в Среднюю Азию, 
Кавказ, Дагестан, Сибирь, собрал 
богатейший материал по истории, 
этнографии, языкам тюркских на-
родов. На основе этого материала 
опубликовал несколько моно-
графий. В своих трудах разраба-
тывал вопросы теории и истории 

тюркских языков. Издал первые 
научные грамматики по ранее 
неисследованным или малоис-
следованным младописьменным 
тюркским языкам народов СССР. 
Одновременно разрабатывал ал-
фавиты и орфографии, создал 
национально-русские и русско-
национальные словари по многим 
тюркским языкам, приступил к ис-
следованиям в сфере грамматики.

Позднее занимался вопросом о 
создании ногайского литературно-
го языка на основе кириллицы. С 
1937 по 1950 год работал старшим 
научным сотрудником Института 
языка и письменности. В 1939-
1940 году совершил поездки в 
Казань, Уфу и Ташкент. 

Автор ряда научных работ в 
которых исследовал тюркизмы в 
русском языке.

БАСНИНЫ иркутские и кях-
тинские купцы XVIII-XIX веков.

Основатель династии Максим, 
уроженец Великого Устюга, в начале 
XVIII века поселился в Илимском 
остроге. Второй сын, Тимофей 
(1716-1797 гг.) вошёл в 3-ю гиль-
дию Иркутска, занимался пере-
возкой клади, торговал хлебом и 
пушниной. Его сыновья, Василий 
(1757-1804 гг.), Николай (1770-1843 
гг.), Дмитрий (1777-1832 гг.) и Пётр 
(1778-1842 гг.) после смерти отца 
совместно вели дело. В 1806 году  
вошли в 1-ю гильдию в Иркутске. 
Занимались поставкой провианта, 
хлебной торговлей, скупкой пуш-
нины. В 1814-1840-х годах состояли 
в 1-й гильдии Кяхты с капиталом в 
50 тысяч рублей. В 1834 году по-
чётными гражданами. Отличались 
образованностью, были дружны с 
декабристами.

Их сыновья, Василий Нико-
лаевич (1798 (99)-1876 гг.) и Павел 
Петрович (1816-1867 гг.) совмест-
но продолжили коммерческую 
деятельность.

Василий Николаевич состоял в 
1-й гильдии, считался крупнейшим 
чаеторговцем Восточной Сибири, 
владел промышленными пред-
приятиями.

С 1850 по 1854 год Иркутский 
городской голова. С 1841 по 1844 год 
директор Сиропитательного дома Е. 
Медведниковой. В 1851 году один из 
основателей Сибирского отделения 
русского географического общества. 
Библиофил и меценат, собравший 
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обширную и уникальную по составу 
личную библиотеку, а также коллек-
цию гравюр и картин. Содействовал 
развитию Иркутского городского 
театра, оркестра и хора.

Получив по наследству от отца 
сад в центре Иркутска, выращивал 
в оранжереях экзотические рас-
тения, которые выписывал из Ев-
ропы, Китая, Японии, Австралии. 
Улица, где располагался сад, на-
зывалась Баснинской. Во время по-
жара 1879 год сад сгорел. В 1840-х 
годах наблюдается упадок фирмы 
Басниных в Кяхте. В 1843 Василий 
Николаевич переезжает в Иркутск. 
В 1850-х годах сворачивает бизнес 
и уезжает в Москву.

Павел Петрович входил в 1-ю 
гильдию Кяхты, затем Иркутска. 
Член вольного экономического 
общества. Соучредитель Лен-
ского  золотопромышленного 
товарищества.

БАСОВ Иван Александрович 
(1843-1909 гг.).

Кяхтинский купец 1-й гильдии. 
Начав карьеру приказчиком, 

стал одним из крупнейших пред-
принимателей Забайкалья. В 1875  
году вместе с зятем М А. Коко-
виным и купцом А. Молчановым 
основал торговый дом «Молчанов, 
Коковин и Ко». После смерти Мол-
чанова в 1885 году создан торго-
вый дом «Коковин и Басов», спе-
циализировавшийся на торговле 
чаем, японскими колониальными 
товарами. В 1880-1890-е годы Ба-
сов и Коковин на паях участвовали 
в чаеторговых фирмах «Приамур-
ское товарищество», «Цзинь-Лун», 
«И. Е. Шустов и Ко».

Одновременно фирма активно 
торговала пушниной на севере 
Якутии, на Чукотке и в Монголии, 
владела рядом золотых приисков 
в Забайкалье, скупала шерсть и 
другие виды сырья в Монголии, 
имела пароходство, ей принадле-
жали салотопенный, кожевенный, 
солеваренный заводы.

Общие обороты торгового дома 
«Коковин и Басов» составляли 
несколько миллионов рублей. На 
всех предприятиях фирмы было 
занято 1,5 тысяч рабочих. 

В 1906-1907 году состоял дей-
ствительным членом комитета 
Общества для пособия нуждаю-
щимся сибирякам, учащимся в 
учебных заведениях Москвы.

БАСОВ Михаил Михайлович 
(1898-1938 гг.).

Российский издатель, редактор, 
руководитель книжного дела в 
Сибири.

Литературную деятельность 
начал в 1916 году в газетах Благо-
вещенска. В 1917 году окончил Ом-
скую школу прапорщиков, участво-
вал в революционном движении как 
меньшевик-интернационалист. В 
1919 году мобилизован в колчаков-
скую армию. Перешёл на сторону 
Красной армии, служил политра-
ботником и журналистом военной 
газеты «Красный стрелок» (орган 
5-й армии). С 1920 года член РКП(б). 
С 1921 года работал в Новоникола-
евске в краевой газете «Сельская 
правда», назначен заместителем 
заведующего Сибполитпросветом 
и заместителем заведующего Сиб-
госиздата, который в 1924 году пре-
образуется в Сибкрайиздат.

Наибольшую известность в Си-
бири приобрёл как руководитель 
этого крупнейшего издательско-
книготоргового комплекса. Один 
из инициаторов и организаторов 
журнала «Сибирские огни» и Си-
бирской Советской энциклопедии 
(ССЭ), главным редактором которой 
он являлся с 1926 по 1929 год.

В 1928 году подвергся гонени-
ям со стороны заведующего отде-
лом печати Сибкрайкома ВКП(б) 
А .  Л .  Курса  и  руководимой 
им литературно-политической 
группы «Настоящее». Уехал в 
Москву, где заведовал Торговым 
сектором  Госиздата  РСФСР. 
Входил  в  круг  литературно-
издательских знакомых A. M. 
Горького, с которым позднее вёл 
переписку.

С 1930 по 1932 год заведовал 
Восточно-Сибирским краевым отде-
лением Объединения государствен-
ных издательств РСФСР (ОГИЗ), 
одновременно являясь заместителем 
главного редактора ССЭ.

В 1932 году создаёт литератур-
ный журнал «Будущая Сибирь» 
(современное название «Сибирь»). 
С 1933 по 1936 год являлся предсе-
дателем оргкомитета, а затем пред-
седателем правления Восточно-
Сибирского краевого отделения 
Союза советских писателей. С 
1932 по 1936 год работал заведую-
щим Восточно-Сибирским крайО-
НО. Репрессирован (более года на-
ходился в тюрьме под следствием). 
Расстрелян. Реабилитирован.

БАСЫГЫСОВ Виталий Ни-
колаевич  ро-
дился 1 марта 
1946 года в селе 
Т а а с -Юр я х , 
Мирнинского 
района ЯАССР. 

В 1970 году 
окончил Сверд-
ловский  гор -
ный институт,  
по  специаль -
ности «Горный 

инженер-технолог». 
С 1970 года работал слесарем, 

мастером, старшим технологом,  
заместителем начальника техотде-
ла, начальником цеха, секретарём 
парткома ПНО «Якуталмаз». С 
1986 года — инструктор отдела 
промышленности Якутского об-
кома КПСС. С 1990 года — заме-
ститель директора - управляющий 
делами Якутской республиканской 
ассоциации государственных пред-
приятий и учреждений. С 1993 
года — глава администрации Мир-
нинского района. 

В 1999 году избран депутатом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации третьего созыва, за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по природ-
ным ресурсам и природопользова-
нию. В 2003 году — депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
четвёртого созыва, председатель 
подкомитета, член Комитета Госу-
дарственной Думы по природным 
ресурсам и природопользованию. 
В 2008 году — народный депутат 
Республики Саха (Якутия) по 
партийному списку ЯРО Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия», Председатель 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
четвёртого созыва. 

С 2009 года — член президиума 
Совета законодателей Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. С 2010 
года — член президиума Ассам-
блеи российских законодателей 
при Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации.

Имеет многочисленные госу-
дарственные награды Российской 
Федерации и Республики Саха 
(Якутия). 
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БАТЕНЬКОВ Гавриил Степа-
нович (1793-1863 гг.).

Декабрист, писатель.
Участник Отечественной войны 

1812 года и заграничных походов 
1813-1814 гг., подполковник, во-
семнадцать раз был ранен, побы-
вал во французском плену.

В 1816 году в качестве инженера 
3-го класса направлен в Сибирский 
округ. В 1817-1818 году руково-
дил инженерно-строительными 
работами по благоустройству 
Томска, впервые в России про-
водил гидрометр, наблюдения за 
речными разливами. С 1819 по 
1821 год — ближайший помощник 
М. М. Сперанского в подготовке 
реформы. Один из основоположни-
ков сибирской статистики. Автор 
проектов ряда уставов, вошедших 
в «Учреждение для управления 
сибирских губерний».

Подготовленный  им  «Про-
ект положения о приведении в 
известность земель в Сибири» 
и  состоявшие  на  его  основе 

БАТНЯ Владимир Петрович  
(1958-1997 гг.). 

В 1981 году окончил Красно-
ярский сельскохозяйственный 
институт. 

Заслуженный мастер спорта по 
вольной борьбе с 1993 года. 

Двукратный победитель Кубка 
СССР (1976 и 1983 год). Чемпион 
СССР (1982 год), бронзовый при-
зёр (1979 и 1984 год). Бронзовый 
призёр чемпионата Европы (1978 и 
1981 год), чемпионата мира (1982 
год). Победитель Всемирной уни-
версиады (1981 год). 

БАТУЕВ Жигжит Абидуевич 
(1915-1996 гг.).

Советский композитор, на-
родный артист Бурятской АССР, 
заслуженный деятель искусств 
Якутской АССР, народный артист 
РСФСР.

В 1938 году окончил театрально-
музыкальное училище. В 1946-
1947 году учился в Уральской 
консерватории. 

С 1938 по 1946 год — хормей-
стер на Бурятском радио, руково-
дитель духового оркестра и других 
коллективов. В 1947 году — ди-
рижёр Бурятского музыкально-
драматического театра. С 1959 
по 1962 год — художественный 
руководитель Бурятской филар-
монии. С 1976 по 1980 год — 
художественный руководитель 
оркестра народных инструментов 
Бурятского радио. В 1947 году 
возглавил детскую музыкальную 
школу, позже — музыкальное 
училище в Улан-Удэ. 

С 1940 года — член Союза 
композиторов, член правления СК 
Бурятии. 

Автор 11 балетов, в том числе 
«Во имя любви» (в соавторстве с Б. 
Майзелем,  «Цветы жизни», «Чу-
румчуку», «Гэсэр», «Джангар», 
«Сын земли», «Долина стерхов» 
и других.

Автор большого количества 
симфоний и камерных сочине-
ний, опусов для оркестра народ-
ных инструментов, песен. Один 
из первых профессиональных 
композиторов-бурят, основателей 
бурятской композиторской школы. 
Лауреат Государственной премии 
Бурятской АССР. 1973 года.

БАТАГАЕВ Алексей Николае-
вич (1950-2002 гг.). 

Советский, российский государ-
ственный деятель, в 1990-1991 году 
председатель Усть-Ордынского 
окружного исполнительного Совета 
депутатов, с 1991 по 1996 год глава 
— администрации Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа.

Окончил Иркутский сельскохо-
зяйственный институт.

Работал зоотехником в совхозе 
«Хоготовский», затем специали-
стом в управлении сельского хо-
зяйства окрисполкома.

С 1974 по 1983 год — на руко-
водящей комсомольской работе. С 
1983 по 1986 год работал директо-
ром совхоза «Усть-Алтайский». С 
1986 по 1990 год — председатель 
Боханского райисполкома. В 1990-
1991 году — председатель Усть-
Ордынского окрисполкома.

С декабря 1991 по ноябрь 1996 
года — глава администрации Усть-
Ордынского Бурятского автоном-
ного округа. С 1998 по 2000 год — 
начальник департамента аппарата 
губернатора Иркутской области. 
С 2000 года — председатель ко-
митета по сельскому хозяйству 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа.

С 1994 по 1996 год член Совета 
Федерации.

правила, вплоть до появления 
аэрофотосъёмки, были главным 
методическим  руководством 
Корпуса военных топографов и 
Военно-топографического депо 
по проведению полевых карто-
графических работ в Сибири и 
других малоизученных районах 
России.

Разрабатывал проект нового 
Кругобайкальского тракта, учеб-
ные пособия по геометрии для 
Иркутской ланкастерской школы.

В 1821 году переведён в Санкт-
Петербург в I Сибирский комитет. 
Член Совета военных поселений 
при А. А. Аракчееве и Комитета 
по отделениям военных канто-
нистов. 

Масон, член ложи «Избранного 
Михаила» в Санкт-Петербурге и 
«Восточного светила» в Томске. 
Член Северного общества, уча-
ствовал в разработке плана восста-
ния 14 декабря 1825 года, кандидат 
во Временное революционное 
правительство.

Осуждён по III разряду, 10 июля 
1826 года приговорён к 20 годам 
каторги, однако содержался в оди-
ночной камере в Свартгольмской, 
позднее — в Петропавловской 
крепости. В 1846 году отправлен 
на поселение в Томск.

После амнистии, в 1856 году 
жил в селе Петрищеве, Белевского 
уезда Тульской губернии, с 1857  
года — в Калуге.

Поэт, философ, литературный 
критик и переводчик, архитектор 
(проекты зданий и сооружений в 
Томске, Омске, Красноярске, Ир-
кутске, Кяхте), автор многочислен-
ных научных трудов по истории, 
статистике, географии Сибири.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени с бантом. БАТЦ Генрих Генрихович 

(1928-2008 гг.).
Роди л с я  в 

селе Альтварен-
бург Саратов-
ской области. С 
началом Вели-
кой Отечествен-
ной войны его 
семью выслали 
в Туруханский 
район. 

С 1942 года 
начал трудовую деятельность, был 
колхозником, рыбаком, охотником, 
звероводом, лесничим. 

Занимался литературной дея-
тельностью, живописью. Начал 
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печататься в 1963 году. Автор книг 
прозы «Из века в век», «Торг Си-
виллы», «Большой Аргиш», «Твой 
дом», «Водоворот». 

В 1967 году переехал в село 
Очуры Республики Хакасия. 

Член Союза писателей России с 
1995 года, заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия с 
1999 года, Почётный гражданин 
Туруханского района с 2003 года.

БАТЫНСКАЯ Людмила Ива-
новна (1950-1990 гг.).

Родилась в Алдане Якутской 
АССР. 

В 1973 году окончила факультет 
журналистики Иркутского универ-
ситета. В газете «Красноярский 
комсомолец» была корреспон-
дентом, заведующим школьным 
отделом, заместителем редактора, 
редактором. Её статьи, посвящён-
ные КАТЭКу и другим комсомоль-
ским стройкам края, печатались в 
центральных изданиях.

В 1989 году — депутат Вер-
ховного Совета СССР от Союза 
журналистов. Провела большую 
работу по подготовке Закона о 
печати, отстаивала принципы глас-
ности и независимости средств 
массовой информации.

БАХАРЕВ Пётр Михайлович 
(1920-1986 гг.).

В 1940 году призван Нижнеин-
гашским РВК на службу в Крас-
ную Армию. С июня 1941 года 
принимал участие в боях Великой 
Отечественной войны. Отличился 
при форсировании Днепра в райо-
не села Мысы.

БАХМЕТЬЕВ Владимир Мат-
веевич (1885-1963 гг.).

Русский советский прозаик, 
публицист, литературный кри-
тик, классик социалистического 
реализма.

Первые художественные про-
изведения опубликованы в 1910 
году. Изображал тяжёлую жизнь 
сибирского крестьянства, про-
цесс пробуждения революци-
онного сознания народа. После 
Октябрьской революции до се-
редины 1918  года жил в Томске, 
где был редактором губернской 
газеты «Сибирский рабочий» и 
заведующим отделом народно-
го образования. Последующая 

деятельность протекала в Во-
ронеже, Казани, Москве.

Повести «Последние дни его 
превосходительства» и «Одна 
ночь» посвящены Гражданской 
войне в Сибири, топографически и 
событийно связаны с Томском. 

Сибирские наблюдения наложи-
ли отпечаток и на другие произве-
дения о Гражданской войне, такие 
как рассказ «Ошибка» и повесть 
«Железная трава», хотя место 
действия в них отнесено автором 
на Запад. В 1923 году вступил в 
литературную группу «Кузница». 
В 1924 году в Москве издана книга 
рассказов «На земле». Наиболее 
значителен роман из эпохи Граж-
данской войны «Преступление 
Мартына». Гражданской войне в 
Сибири посвящён и роман «На-
ступление».

Награждён орденом Ленина, 
медалями.

БАХОВ Афанасий устюжский 
купец, известный своими путеше-
ствиями по Северному ледовитому 
океану.

 В 1747 году вместе с якутским 
купцом Новиковым построил в 
устье реки Анадыра небольшое 
судно и на нем отправился в море 
на промысел. У Берингова острова 
судно встретило бурю и разбилось. 
Перезимовав на острове, восполь-
зовавшись остатками судна капи-
тана Беринга, он выстроил новое 
судно, и весной 1748 году плавал 
к северо-востоку от Берингова 
острова у американских берегов. 
Перезимовав на острове Медном, 
в 1749 году он возвратился на 
Камчатку с грузом. 

Большерецкая канцелярия ото-
брала у него судно за употребле-
ние при его построении казёного 
материала из судна экспедиции 
капитана Беринга и запретила 
впредь приставать к Берингову 
острову и заниматься промыслом. 
После этого плавания отправлялся 
ещё на поиски мамонтовой кости у 
северных берегов Сибири.

Около 1757 года он, вместе с 
купцом Шалагуровым и 75 челове-
ками, спустился вниз по реке Лене 
с намерением добраться до Чукот-
ского носа. Перезимовав в устье 
реки Лены, они 20 июля 1758 года 
отправились к реке Яне, куда при-
были в сентябре. Пробыв здесь два 
года, они двинулись далее, в июле 

1760 года достигли реки Инди-
гирки, а в сентябре дошли до реки 
Колымы. Здесь они оставались два 
года. В 1762 году Шалагуров, непо-
ладил с Баховым, сам отправился 
к Шелагскому мысу, но полярные 
льды заставили его возвратиться 
в Колымское устье, где он нашёл 
Бахова мёртвым.

БАХРУШИН Сергей Влади-
мирович (1882-1950 гг.).

Русский советский историк, 
член-корреспондент АН СССР, дей-
ствительный член АПН РСФСР.

В 1904 году окончил Москов-
ский университет, оставлен на 
кафедре истории, работал там 
с перерывами до конца жизни. 
Автор книг и статей, посвящён-
ных социально-экономической 
истории России XV-XVII веков, 
образованию единого русского 
государства, правлению Ивана 
Грозного.

С 1916 года, начиная со статьи 
об отражении фольклора абориге-
нов в творчестве С. У. Ремезова, в 
круг его научных интересов входит 
история Сибири XVI середины 
XIX века, а после ареста в 1931 
году по «Академическому делу» 
и высылки в Семипалатинск, си-
бирская тематика занимает в его 
трудах главное место.

Впервые вводит в научный 
оборот и обобщает архивные 
материалы по истории заселения 
Сибири, крестьянской и про-
мысловой колонизации востока 
России, по освоению торговых 
путей в Сибирь и составу тор-
говцев.

Ему  принадлежит  первая 
книга по истории Якутии, ряд 
статей об истории сибирских 
аборигенов. В нескольких ярких 
очерках он исследовал функцио-
нирование системы воеводского 
управления в Сибири, создал 
запоминающиеся портреты то-
больских воевод Ю. Я. Сулешо-
ва и П. И. Годунова; писал и о 
плутнях сибирских чиновников. 
Большая монография Бахрушина 
посвящена истории Краснояр-
ского уезда XVII века.

Редактор отдела истории и этно-
графии и автор статей Сибирской 
Советской энциклопедии. Его твор-
чество, исследовавшего ключевые 
темы прошлого Сибири, стало фун-
даментом для послевоенных трудов 
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отечественных учёных-историков, 
этнографов, фольклористов.

Лауреат Сталинской премии. 
Заслуженный деятель науки Узбек-
ской ССР. 

БАХТИН Иван Иванович 
(1755 (56)-1818 гг.). 

Общественный деятель, писа-
тель и поэт. 

С 1772 года на военной службе, 
участвовал в Русско-Турецкой 
войне. В 1776 году вышел в от-
ставку. С 1782 года на гражданской 
службе в Перми и Тобольске. С 
1788 года — губернский прокурор 
в Тобольске. В 1794 году переве-
дён в Новгород-Северский, затем 
служил в Калуге, Туле, Харькове 
(губернатор)

С 1814 года — в Санкт-Петер-
бурге. С 1791 года — надворный 
советник. 

В 1786 году опубликованы 
первые стихи в петербургском 
журнале «Лекарство от скуки и 
забот». С 1789 по 1791 год — са-
мый значительный период лите-
ратурной деятельности, годы его 
активного сотрудничества с жур-
налом «Иртыш, превращающийся 
в  Ипокрену». Произведения , 
публиковавшиеся на страницах 
этого журнала, включены затем в 
переработанном виде в сборник 
стихов «И я автор, или разные 
мелкие стихотворения».

В 1816 году, по выходу в отстав-
ку, изданы и две другие его книги: 
драма «Ревнивый» и сборник на-
зидательных сочинений «Вдохно-
венные идеи».

Хорошо владея иностранными 
языками, создавал переводы (среди 
них фрагменты афористических 
«Речей о человеке» Вольтера).

БАХУРИН Иван Михайлович 
(1880-1940 гг.).

В 1909 году окончил Петербург-
ский горный институт.

В 1914-1915 году провёл пер-
вые массовые магнитные иссле-
дования на Урале. В 1919-1920 
годах провёл первые магнито-
разведочные работы в Восточ-
ном Саяне, в 1924 году впервые 
в СССР провёл высокоточные 
магнитные съёмки. 

С 1923 по 1940 год заведовал 
кафедрой  маркшейдерского 
дела Петербургского горного 
института. 

Член-корреспондент АН СССР 
с 1939 года. Разработчик методов 
интерпретации магнитных анома-
лий для залежей различных форм, 
соавтор первого учебника по маг-
ниторазведке. 

БАШАРИН Георгий Проко-
пьевич (1912-1992 гг.).

Историк, общественный дея-
тель, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР и ЯАССР.

После окончания Московского 
государственного педагогическо-
го института работал в Якутском 
государственном пединституте, 
затем в Институте языка и культу-
ры при СНК. Его первое крупное 
исследование о деятельности осно-
воположников якутской литературы 
А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова 
и Н. Д. Неустроева явилось не толь-
ко важным вкладом в историческую 
науку, но и стало гражданским 
подвигом. Эти исследования по-
служили основой для кандидат-
ской диссертации, защищённой в 
1943 году. В диссертации впервые 
открыто поднимался вопрос о вы-
дающейся роли представителей 
первого поколения национальной 
интеллигенции в развитии культу-
ры и общественно-политической 
истории Якутии начала века.

В последующие годы, рабо-
тая учёным секретарём, а потом 
младшим научным сотрудником 
Института языка, литературы и 
истории Якутского филиала АН 
СССР, посвятил себя исследовани-
ям истории аграрных отношений 
в Якутии — ключевой проблемы 
для понимания всей истории 
края. По окончании докторантуры 
Института Истории АН СССР Г. 
П. Башарин защитил докторскую 
диссертацию по данной теме  
в 1950 году, существенно обо-
гатив научные представления о 
сельскохозяйственном освоении, 
социальной структуре населения 
и общественных отношениях Яку-
тии в XVIII-XIX веках.

В 1952 году был обвинён в «бур-
жуазном национализме» в ходе 
сталинских репрессий, направлен-
ных против национальной интел-
лигенции союзных и автономных 
республик, и в течение нескольких 
лет подвергался гонениям. В усло-
виях хрущевской либерализации 
ученый добился возвращения в 

исследовательский коллектив и 
в 1956 году вторично защитил, 
минуя кандидатскую, докторскую 
диссертацию.

Дальнейшая  деятельность 
была связана с кафедрой всеоб-
щей истории Якутского государ-
ственного университета. Успеш-
но совмещал преподавательскую 
и  научно-исследовательскую 
деятельность. Автор свыше 450 
научных и научно-популярных 
трудов, в том числе 18 моногра-
фий. Наряду с историческими 
проблемами в них освещаются 
многие вопросы литературоведе-
ния, искусствознания, фолькло-
ра и этнографии, затрагиваются 
и некоторые философские во-
просы истории.

Под его редакцией были разра-
ботаны учебники и учебные посо-
бия по истории Якутии для школ 
и вузов республики. Он создал 
свою научную школу историков, 
в течение 40 лет руководил науч-
ным кружком студентов-историков 
ЯГУ, 60 из которых стали кандида-
тами и 4 докторами наук.

БАШАРИНЫ тюменские куп-
цы 2-й половины XVIII 1-й поло-
вины XIX века.

Основатель династии Миха-
ил начинал мелким торговцем, 
коробейником и комиссионером 
у разных купцов. Его сын, Пётр 
Михайлович (1726-1815 гг.) В 
1760-1810-х годах — купец 2-й и 
1-й гильдий, владел кожевенным и 
салотопенным заводами.

Дети Петра Михайловича, Се-
мён (около 1766-1825 гг.), Алексей 
(около 1768 года), Василий (около 
1776 года), с 1816 по 1840-е годы 
состояли в 3-й гильдии, зани-
мались кожевенным производ-
ством, служили бургомистрами 
в Тюменском магистрате: Семён 
в 1794-1796 гг., Алексей в 1804-
1806 гг. Василий оказывал благо-
творительную помощь учебным 
заведениям и больницам.

БАШМАКОВ Игорь Влади-
мирович родился 1 мая 1962 года 
в городе Канске. Живёт и работает 
в Красноярске.

Окончил Красноярское художе-
ственное училище им. В. И. Сури-
кова, обучался на художественно-
графическом факультете Омского 
пединститута. 
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Работает  в 
стиле русского 
реалистическо-
го  искусства . 
На протяжении 
более десяти лет 
создаёт серию 
картин, посвя-
щённых защит-
никам Отечества 
и замечательным 
людям России.

Участник краевых, региональ-
ных, всероссийских и между-
народных выставок. Провёл 22 
персональные выставки, 16 из 
которых с темами «Служу Отече-
ству», «Во славу Отечества», 
«России верные сыны».

Член союза художников России.
Дипломант Всероссийского 

конкурса «Премия ФСБ России» 
за лучшие произведения литера-
туры и искусства о деятельности 
органов ФСБ.

Награждён медалями, в их чис-
ле: «Патриот России»,  «Десант-
ное братство», «За заслуги», «За 
мужество и гуманизм», «20-летию 
вывода войск из Афганистана». 
Обладатель грамот, дипломов и 
многочисленных благодарствен-
ных писем, среди них: Почётная 
грамота Всероссийского обще-
ственного движения «Боевое брат-
ство» (2005 год), диплом и премия 
за второе место во Всероссийском 
литературно-публицистическом 
конкурсе «Спасибо тебе, солдат!» 
(2006 год), благодарность началь-
ника Управления Федеральной 
службы налоговой полиции (2002 
год), начальника регионального 
отдела спец. назначения РУ ФСБ 
России (2005 год), грамотами 
агентства по реализации программ 
общественного развития и моло-
дёжных проектов и министерства 
туризма и молодёжной политики 
Красноярского края.

Отмечен благодарностями Ин-
ститута ФСБ России Новосибир-
ска (2007, 2010 год) за проведение 
двух персональных выставок в 
помещении института.

БАШУРОВЫ купеческий род в 
Енисейске в XIX начале XX в. 

Трое братьев — Григорий, Ва-
силий и Павел купцы III гильдии 
с 1811 года. Занимались хлебо-
пашеством. После ссоры братьев 
сын младшего, Пётр, в 1840 году 

вошёл в III гильдию. После его 
смерти племянник Иван Егорович 
решил продолжить его дело. С 
1864 года стал во II гильдии.

Другая ветвь купцов пошла от 
сына енисейского крестьянина 
Ефрема Егоровича, который пере-
шёл в мещанское сословие, в 1857 
году — в купцы III гильдии, в 
1864 году — II гильдии. Торговал 
мелким мануфактурным и колони-
альным товаром. 

БАЯЛЫНИЦКИЙ-БИРУЛЯ 
Алексей Андреевич (1864-1937 гг.).

В 1900 году — старший зоолог 
Русской полярной экспедиции, ко-
торую возглавлял полярник-геолог 
барон Э. В. Толль. 

1937 год — член-корреспондент 
АН СССР. Автор работ по различ-
ным классам животных Енисей-
ской и Обской губерний.

БЕРГЕР Фёдор Фёдорович 
(1791-1861 гг.).

Горный  инженер ,  генерал-
лейтенант, член горного Совета и 
горного учёного комитета. 

В 1809 году окончил курс гор-
ного училища. Службу начал на 
Богословских горных заводах на 
Урале, в 1819 году перешёл на 
Пермские заводы, с 1826 года — 
управляющий этими заводами, в 
1827 году назначен начальником 
Богословских заводов. С 1829 
года — начальник Колывано-
воскресенских заводов.

За работу был награждён орденом 
Святой Анны II степени и орденом 
с императорской короной и получил 
Высочайшую благодарность. 

В 1836 году вышел в отставку 
в чине полковника. В марте 1838 
года снова был приглашён на 
службу, произведён в генерал-
майоры и назначен начальником 
Алтайских горных заводов и том-
ским гражданским губернатором. 
В декабре переехал в Петербург, 
занял место члена Совета корпуса 
горных инженеров, в 1843 году 
— директором горного департа-
мента; в 1849 году произведён в 
генерал-лейтенанты. Был членом 
мануфактурного совета.

В 1859 году получил высший 
орден — Белого орла и оставив 
должность директора горного 
департамента, занялся золотопро-
мышленностью. Ему было позво-
лено заниматься поисками золота, 

не оставляя службы в высшем 
горном управлении. 

В 1860 году занимался розы-
сками в Олонецкой губернии и 
в Кемском уезде Архангельской 
губернии, но предприятие не увен-
чалось успехом. 

Составил для горного института 
коллекцию местных горных пород, 
руд и заводских рудников, со-
бранную им во время управления 
Алтайскими заводами.

БЕЗНОСИКОВ Константин 
Степанович.  

Генерал-майор. 
Получил известность после усми-

рения в 1843 году раскольничьего 
бунта в Енисейской губернии. 

Первый проплыл по Амуру и 
описал его. За исследования по-
лучил орден Святого Владимира 
IV степени. 

Направлен для изысканий по 
проведению железнодорожного 
пути в Среднюю Азию. Реализо-
вывал идею о проложении рель-
сового пути от Оренбурга, прошёл 
пять направлений и составил план 
пройденного. Однако, убедившись 
в ошибочности своего проекта, он 
публично отказался от своей идеи. 
Более правильным он посчитал 
проложить среднеазиатскую же-
лезную дорогу большой ветвью 
от великого Сибирского желез-
ного пути в южном направлении, 
от Екатеринбурга на Троицк и к 
Ташкенту. 

Смерть прервала его обширные 
изыскания и активную деятель-
ность. 

БЕЗРОДНЫЙ Василий Кири-
лович (1768-1847 гг.).

В 1780 году начал службу под-
канцеляристом в Новороссий-
ской губернской канцелярии, 
в течение 10 лет — в палатах 
уголовной и казённой Екатери-
нославскаго наместничества. С 
13 сентября 1790 по 1816 год — в 
главной провиантской комиссии 
соединённой армии на юге, был 
обер-провиантмейстером и управ-
ляющим канцелярии при генерал-
провиантмейстере Обольянинове. 
С 1801 года — управляющий 
киевской провиантской комиссией 
(был обвинён в растрате казенных 
денег); с 1802 года — устроитель 
виленского провиантского ком-
миссариатства; в период военных 
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действий с 1805 по 1814 год — 
заведующий продовольственной 
частью войск. 

22 октября 1803 года получил 
чин генерал-майора. 25 декабря 
1812 года награждён орденом 
Святой Анны I степени, 7 июля 
1814 года — орден Святого Вла-
димира III степени и 1 сентября 
1815 года — II степени. 

С 1816 по 1825 год — директор 
канцелярии главнокомандующего 
первой армией. С 25 июля 1825 
года — сенатор, присутствующий 
в 3-м отделении 3-го департа-
мента. В 1826 году — послан 
ревизовать Западную Сибирь. 
Проявил пристрастие, грубость и 
жестокость. В 1833 году получил 
выговор «за неосновательные до-
несения» по ревизии. При этом 
за сибирскую ревизию получил 
бриллиантовые знаки ордена 
Святой Анны I степени.

31 декабря 1828 года назначен 
членом Комиссии прошений. С 
22 марта 1829 года присутствовал 
в общем собрании первых трёх 
департаментов Сената.

 В 1829 году послан в действо-
вавшую против турок армию для 
заведования интендантской ча-
стью. 25 марта 1830 года, вернув-
шись в Петербург, назначен к при-
сутствованию в 1-м департаменте 
Сената, в 1 июле 1831 года —                                                                        
в четвертом. С 1832 по 1839 год 
— первоприсутствующий в 3-м 
отделении 5-го департамента; 
с 1839 по 1842 год, после уни-
чтожения 3-го отделения — во 
2-м отделении; с 1843 по 1847 
год — в 1-м отделении департа-
мента. 

1 января 1833 года получил ор-
ден Белого Орла. 16 апреля 1841 
года произведён в действительные 
тайные советники. 8 апреля 1843 
года получил бриллиантовые 
знаки ордена Святого Александра 
Невского.

БЕЗРЯДОВ Спиридон  русско-
татарско-калмыцкий толмач. 

В 1674 году со стрелецким 
головой Иваном Аршинским из 
Тобольска, ездил к калмыцкому 
Дундуку-Тайшу с жалованием от 
государя. Дундук принял послов 
учтиво, но на десятый день после 
приезда, мстя за безчестный при-
ём его послов в Москве, связал и 
ограбил Безрядова с товарищами. 

Два дня возил их связанными, 
отпустил лишь перевезя за Ишим-
реку. 

В 1676 году, в качестве толмача, 
ездил в Китай с Николаем Спафа-
рием, по возвращении в Россию 
свидетельствовал о беззакониях 
учинённых Спафарием во время 
посольства.

БЕЙТОН Афанасий Иванович 
(1620-1698). 

Немецкий сибирский служилый 
человек, руководитель обороны 
Албазина.

В русских источниках при-
менялось несколько вариантов 
написания его фамилии: Бойтон, 
Байтон, Фанбейтон (фон Бейтон), 
Бейдон, Байдон, Бойдон.

До 1654 года служил в европей-
ских армиях, поступил в русскую 
службу в чине капитан-поручика, 
участвовал в Русско-Польской 
войне (1654-1667 гг.), в том числе 
в боях под Смоленском, Шкловом, 
Быховом, Слуцком, Ригой, Мстис-
лавлем, сидел в осаде в Могилёве. 
В первой половине 1660-х годов 
вместе с несколькими иностранны-
ми офицерами переведён в Томск 
для обучения местных служилых 
людей солдатскому строю.

Здесь женился на русской, при-
нял православие и русское под-
данство, некоторое время нахо-
дился в Москве, затем переведён 
в Енисейск с поверстанием в дети 
боярские.

В Томске и Енисейске участво-
вал в обороне русских владений 
от набегов джунгар и енисейских 
кыргызов. С 1684 года казачий го-
лова — командир шестисотенного 
полка, отправленного на Амур для 
обороны Албазинского острога от 
маньчжуров. С А. Л. Толбузиным 
в 1685-1686 годах восстанавливал 
Албазин, разрушенный маньчжу-
рами.

С 11 июля 1686 (после смерти 
Толбузина) до 30 августа 1687  года 
руководил обороной крепости, 
повторно осаждённой маньчжу-
рами.

В сентябре 1689 года, по усло-
виям Нерчинского договора, по 
приказу русского посла Ф. А. Го-
ловина уничтожил Албазинский 
острог, выведя его гарнизон в 
Нерчинск. В свите Головина (1690 
год) отправился в Тобольск, затем в 
Москву. В Тобольске С. У. Ремезов 

со слов Бейтона составил одну из 
первых карт Амура. 

С 1691 по 1696 год служил в 
Иркутске в должности казачьего 
головы. С 1696 года — приказчик 
Верхоленского острога. С 1697 
года до смерти — казачий голова 
в Удинском остроге (Забайкалье). 
В 1697 году произведён в чин 
дворянина. 

БЕКЕТОВ Пётр Иванович  
(1600-1656 гг.).

Русский путешественник, зем-
лепроходец, воевода, исследова-
тель Сибири, основатель некото-
рых сибирских городов, таких как 
Якутск, Чита, Нерчинск.

Поступил на государеву службу 
в 1624 году в стрелецкий полк. 
В Сибирь был направлен в 1627 
году — по собственной челобит-
ной был назначен в Енисейский 
острог.

В 1628 году был отправлен 
енисейским воеводой к забайкаль-
ским бурятам, чтобы обложить 
их ясаком. Справился с заданием 
успешней, чем его предшествен-
ник Максим Перфильев, собрал 
богатый ясак да к тому же стал 
первым человеком, преодолевшим 
ангарские пороги. Построил Ры-
бинский острог.

В 1631 году снова отправился в 
далекий поход, во главе тридцати 
казаков ему предстояло пройти до 
великой реки Лены и закрепиться 
на её берегах. Весной 1632 года 
отряд уже был на Лене. Недалеко 
от впадения в неё реки Алдан 
бекетовские казаки срубили не-
большую крепость. Этот острог 
сыграл непреходящую роль во всех 
дальнейших открытиях, стал для 
России окном на Дальний Восток 
и Аляску, в Японию и Китай.

В 1641 году был пожалован 
головством в Енисейском остроге 
среди казаков.

В 1652 году опять выступил в 
поход к забайкальским бурятам. 
Выйдя на устье Селенги заложил 
острог Усть-Прорва. После этого 
его отряд двинулся вверх по Се-
ленге, поднялся вверх по Хилку 
до озера Иргень. У озера в 1653 
году отряд основал Иргенский 
острог. Осенью, перевалив через 
Яблоновый хребет, его отряд из 
53 человек спустился в долину 
реки Ингоды. Путь от Иргеня до 
Ингоды пройденный Бекетовым 
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в дальнейшем стал частью Си-
бирского Тракта. Поскольку от 
мороза Ингода встала, то в районе 
нынешней Читы было заложено 
Ингодинское зимовьё. В ноябре 
1654 года 10 казаков отряда Беке-
това во главе с Максимом Урасо-
вым достигли устья Нерчи-реки, 
где заложили Нелюдский острог 
(ныне Нерчинск). К весне 1655 
года, наладив отношения с бурята-
ми, отряд был вынужден оставить 
острог и, чтобы не погибнуть от 
голода, уйти на Амур.

БЕЛЕЛЮБСКИЙ Николай 
Аполлонович (1845-1922 гг.).

Известный русский инженер и 
учёный в области строительной 
механики и мостостроения.

В конце XIX начале XX века 
— глава отечественного мосто-
строения. Спроектировал более 50 
железнодорожных мостов в России. 
Построенный по его проекту в 1875-
1880 гг. железнодорожный мост 
через Волгу (у Сызрани) соединил 
центр России с Заволжьем и Си-
бирью. Долгое время он оставался 
самым большим мостом в Европе.

При строительстве Трансси-
бирской магистрали Белелюбский 
спроектировал мост через Обь, 
применив ряд самостоятельных 
технических решений. В конце 
1890-х годов возглавлял Государ-
ственную комиссию по приёмке в 
эксплуатацию мостов.

Разработал способ быстрой 
замены деревянных мостов ме-
таллическими без остановки дви-
жения; конструкцию свободно 
опирающихся поперечных балок 
с устройством в них особых рас-
порок — так называемый русский 
способ строительства мостов. 
Первым в мире применил в мо-
стостроении литое железо, создал 
методику расчёта загруженности 
мостов поездами, внёс большой 
вклад в изучение использования 
новых строительных материалов: 
цемента и железобетона.

Преподавал в Санкт-Петер-
бургском институте путей сообще-
ния, Горном институте, Институте 
гражданских инженеров, Академии 
художеств. Его лекции по строи-
тельной механике стали первым 
полным учебным курсом на рус-
ском языке по этой дисциплине.

Являлся членом Международной 
ассоциации железнодорожных кон-

грессов, почётным доктором инже-
нерных наук Германии, почётным 
членом Общества гражданских 
инженеров Франции, почётным 
членом Института бетона в Англии. 
В 1900 году удостоен высшей на-
грады на Парижской выставке.

После Октябрьской революции 
оказывал практическую помощь 
Наркомату путей сообщения в под-
готовке кадров для транспорта.

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий 
Павлантьевич (1903-1990 гг.).

Советский военачальник, дваж-
ды Герой Советского Союза, ко-
мандующий 43-й армией, освобо-
дившей Витебск от немецких окку-
пантов и участвовавшей в штурме 
Кёнигсберга, генерал армии.

В 1926 году окончил Нижегород-
скую пехотинскую школу, в 1929 
году военно-политические курсы 
им. Ф. Энгельса; в 1936 году воен-
ную академию им. М. В. Фрунзе. 

С 1963 года генерал армии. В 
1941-1944 годах последовательно 
командовал 78-й (9-й гвардейской) 
стрелковой дивизией, V и II гвар-
дейскими стрелковыми корпусами. 
С мая 1944 года командовал 43-й 
армией.

За боевые заслуги в Витебско-
Оршанской наступательной опе-
рации 22 июля 1944 года получил 
звание Героя Советского Союза. 
В августе-сентябре 1945 года ко-
мандовал 1-й Краснознамённой 
армией, участвовавшей в разгроме 
Квантунской армии. В 1946-1947  
году — начальник Управления 
боевой подготовки Сухопутных 
войск, затем помощник Главкома 
центральной группы войск. С 1947 
по 1953 год — командовал 39-й 
армией, дислоцировавшейся на 
Ляодунском полуострове. В 1953-
1954 году — начальник курсов 
«Выстрел». 

В 1954-1955 году — Главный 
советник министра национальной 
обороны Чехословацкой ССР. С 
1955 по 1957 год — командовал 
войсками Воронежского военного 
округа. С 1957 по 1963 год — на-
чальник Главного управления 
кадров Министерства обороны 
СССР. С 1963 по 1968 год — ко-
мандовал войсками Московского 
военного округа. С 1968 года в 
Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

Награждён тремя орденами Ле-

нина, орденом Октябрьской рево-
люции, пятью орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова I и 
II-й степеней, Кутузова II степени, 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, меда-
лями, иностранными орденами и 
другими.

БЕЛОВ Александр Кузьмич, 
(1911-1974 гг.).

Родился в деревне Костыляй в 
крестьянской семье.

Окончил начальную школу. 
Работал мастером на маслозаводе 
в посёлке Балахта Красноярского 
края. В 1941 году призван на служ-
бу в ряды Красной Армии. С 1942 
года принимал участие в боях Ве-
ликой Отечественной войны.

Рядовой, автоматчик 1124-го 
стрелкового полка 334-й стрел-
ковой дивизии. 

Герой Советского Союза. На-
граждён орденом Ленина, Отече-
ственной войны I степени, много-
численными медалями.

БЕЛОВ Кондратий Петрович  
(23 марта 1900-4 мая 1988 гг.)

Известный сибирский худож-
ник, эпический пейзажист, на-
родный художник РСФСР (1976). 
Отец известного омского художни-
ка и педагога, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Станислава 
Кондратьевича Белова.

В 1921 году учился в худо-
жественной студии при политу-
правлении 5-й армии в Иркутске; 
с 1924 по 1928 год в Омском 
художественно-промышленном 
техникуме им. М. А. Врубеля. 

С 1929 года член Ассоциации 
художников революционной России. 
С 1932 года член Союза художников 
СССР. Участник многих художе-
ственных выставок — региональных, 
республиканских, всесоюзных.

Вёл активную просветительскую 
деятельность, проводил персональ-
ные выставки во многих городах 
России (первая состоялась в 1934 
году в Омске).

Его произведения Белова на-
ходятся в художественных музеях 
многих городов страны. В 1991 году 
в Омске открыт дом-музей Белова, 
в коллекции которого представлены 
более 100 работ, а также работы 
его сына и других известных ху-
дожников.
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БЕЛОВ Михаил Иванович (21 
ноября 1916-27 июня 1981 гг.)

Историк, доктор исторических 
наук.

В 1941 году окончил Ленин-
градский университет, в 1947  году. 
Участник Великой Отечественной 
войны. С 1947 года работал в Ар-
ктическом и Антарктическом НИИ. 
Изучал историю мореплавания и 
географических открытий в Север-
ном Ледовитом океане, историю 
русского судостроения допетров-
ской эпохи. Выявил значительное 
количество новых архивных мате-
риалов о землепроходческом дви-
жении в Сибири в XVII века.

В 1968-1970 и 1973 годах руко-
водил археологической экспедици-
ей, исследовавшей Мангазею.

БЕЛОВЫ
Прокопий (?-1848 гг.) и Савелий 

(1791-? гг.) Фёдоровичи, минусин-
ские купцы середины XIX века. 
Родом из города Вязники Влади-
мирской губернии.

Прокопий Фёдорович в 1839 году 
вошёл во 2-ю гильдию Минусинска 
из Вязниковских купцов. Торго-
вец, золотопромышленник. Жена 
Матрёна Семёновна (1815-1872) 
продолжила дело мужа: состояла во 
2-й (1861-1862), а с 1864 года — в 
1-й гильдии Минусинска. Владела 
золотыми приисками в Алтайском 
округе. Построила первый в Ми-
нусинске каменный дом. После её 
смерти улицу Барнаульскую, где 
она прожила 35 лет, переименовали 
в Ведовскую.

Савелий Фёдорович в 1841 во-
шёл в 1-ю гильдию Краснояр-
ска из Вязниковских купцов 2-й 
гильдии. В 1856 году перешёл во 
2-ю гильдию Красноярска. В 1857 
году — в купечество Минусинска. 
Золотопромышленник, торговал 
мануфактурой, ювелирными из-
делиями, винами. Жертвовал на 
строительство Красноярского ка-
федрального собора. Жена Мавра 
Герасимовна (1795-?) после смерти 
мужа состояла сначала в 1-й, потом 
во 2-й (1861 год) и 3-й (1862 год) 
гильдиях Красноярска.

БЕЛОЗЁРОВ Иван Иванович 
(?-1799 гг.)

Родом из крестьян села Ладейка 
Красноярского уезда. 

Иконописец, купец. Словесный 
судья. Занимался мелочным торгом.

БЕЛОЗЁРОВ Михаил Афана-
сьевич (1802-1870 гг.).

В 1822 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию. С 
1826 года — священник Енисей-
ского Успенского храма. С 1832 
года — учитель и смотритель 
Енисейского духовного училища, 
благочинный городских церквей 
и присутствующий Енисейско-
го духовного Правления, член 
и сотрудник Императорского 
Русского географического обще-
ства, протоиерей Богоявленского 
собора в Енисейске и директор 
Енисейского тюремного комитета. 
С 1867 года — член Енисейского 
окружного оспенного комитета и 
Епархиального отдела Палестин-
ского миссионерского общества. 

Представлен к ордену Святой 
Анны III степени. 

БЕЛОКОНСКИЙ Иван Пе-
трович (25 мая 1855-7 ноября 
1931 гг.)

Русский общественный дея-
тель, политический ссыльный, 
литератор.

Окончил гимназию, слушал 
лекции в Киевском и Одесском 
университетах.

В качестве ссыльного учителя 
участвовал в «хождении в народ» 
в Киевской губернии. В 1879 году 
арестован и в административном 
порядке в 1880 год выслан под глас-
ный надзор полиции в Красноярск, 
а в 1882 году — в Минусинск.

Сотрудничал в местной перио-
дической печати («Сибирь», «Вос-
точное обозрение», «Сибирская 
газета»). В последующем видный 
публицист, историк земского дви-
жения, один из организаторов 
«Союза освобождения» (1904 год) и 
член Партии народной свободы.

БЕЛОНОГОВ Анатолий Ни-
колаевич, де-
путат Законода-
тельного собра-
ния Амурской 
области, быв-
ший губернатор 
Амурской об-
ласти с 1997 по 
2001 год.

Родился  24 
февраля  1939 
года в селе Усть-

Умлекан, Зейского района, Амур-
ской области.

В 1962 году окончил Благове-
щенский сельскохозяйственный 
институт. 

В 1956 году работал мотористом 
в пароходстве, на железной дороге. 
С 1962 по 1970 год — старший, 
главный зоотехник, директор со-
вхоза.

С 1970 по 1975 год — секретарь, 
второй секретарь Октябрьского 
райкома КПСС Амурской области. 
С 1975 по 1985 год — заместитель 
заведующего, заведующий отде-
лом сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, секретарь 
Амурского обкома КПСС. С 1985 
по 1990 год — первый заместитель 
председателя Исполкома Амур-
ского областного Совета — пред-
седатель Амурского областного 
агропромышленного комитета, 
затем председатель Исполкома.

Избирался народным депутатом 
РФ, был членом Комитета Вер-
ховного Совета РФ по вопросам 
межреспубликанских отношений, 
региональной политике и со-
трудничеству, входил во фракции 
«Коммунисты России», «Отчиз-
на», в парламентскую коалицию 
«Российское единство».

В 1990 году избран депутатом, 
затем председателем Амурского 
областного Совета, распущен-
ного после разгона советов в 
1993 году. В октябре 1994 года 
избран депутатом, затем пред-
седателем Амурского областного 
Собрания.

В сентябре 1996 года победил 
на выборах главы Администрации 
Амурской области, но Амурский 
областной суд признал итоги вы-
боров недействительными. Новые 
выборы были проведены в марте 
1997 года, где он одержал победу 
над действующим губернатором. 
По должности входил в Совет 
Федерации, был членом Комитета 
по делам СНГ.

25 марта 2001 года на очеред-
ных выборах губернатора Амур-
ской области в первом туре занял 
первое место, и вышел во второй 
тур. Во втором туре выборов 8 
апреля уступил победу.

В настоящее время является де-
путатом Законодательного собра-
ния Амурской области от КПРФ.

Награждён: орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени 
(25 апреля 2000 год); орденом 
«Знак Почёта».
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БЕЛОШАПКИН Клавдий 
Флегонтович (1924-2005 гг.).

Родился в селе Корнилове,   
Ужурского района Красноярского 
края, в семье крестьянина.

В 1942 году призван на службу в 
ряды Красной Армии. В 1943 году 
окончил артиллерийское училище 
в Томске. Принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны.

После завершения войны окон-
чил высшую офицерскую школу, 
военно-артиллерийскую коман-
дирскую академию.

Герой Советского Союза. 

БЕЛЯЕВ Александр Петрович 
(1803-1887 гг.).

Родился в Пензенской губернии, 
в дворянской семье.

Окончил Морской кадетский 
корпус. Мичман гвардейского 
экипажа. Плавал по Балтийскому 
морю, к берегам Исландии, Англии 
и Франции. Один из основателей 
тайного общества гвардейского 
экипажа.

Участвовал в декабрьском вос-
стании на Сенатской площади. Был 
арестован и выслан на поселение в 
Иркутскую губернию, в 1833 году 
переведён в Минусинск.

В 1840 году получил разреше-
ние поступить рядовым на Кавказ, 
выслужил офицерский чин.

Автор работы «Воспоминания 
о пережитом и перечувствован-
ном. 1805-1850 гг.». В книге 
подробно описал свою жизнь в 
Минусинске.

БЕЛЯЕВ Дмитрий Констан-
тинович (4 июля 1917-14 ноября 
1985 гг.)

Советский генетик, академик 
АН СССР, с 1959 по 1985 год — 
директор Института цитологии и 
генетики Сибирского отделения 
АН СССР.

В 1938 году окончил Ивановский 
сельскохозяйственный институт. С 
1972 года академик РАН. С 1939 по 
1948 год — научный сотрудник, 
заведующий отделом Централь-
ной научно-исследовательской 
лаборатории пушного зверовод-
ства Министерства внештатной 
торговли СССР. С 1948 по 1958 год 
— научный сотрудник, заведую-
щий отделом Всесоюзной научно-
исследовательской лаборатории 
пушного звероводства и пантового 
оленеводства (с 1957  года — НИИ 

пушного звероводства Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР).

С 1958 года в СО АН СССР: за-
ведующий отделом, заместитель 
директора, исполняющий обязан-
ности директора. С 1959 года — 
директор Института антологии и 
генетики. Член Президиума СО 
АН СССР, с 1976 по 1985 год — 
заместитель председателя СО АН 
СССР. С 1978 по 1983 год — пре-
зидент Международной генетиче-
ской федерации.

Один из крупнейших советских 
генетиков, сформулированная им 
общебиологическая концепция де-
стабилизирующего отбора внесла 
крупный вклад в понимание меха-
низма эволюции. С 1982 лауреат 
премии им. Н. И. Вавилова АН 
СССР. Именем его названа Иванов-
ская государственная сельскохо-
зяйственная академия. Награждён 
орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Великой Отечествен-
ной войны I и II степеней, Красной 
Звезды, медалями.

БЕЛЯЕВ Николай Ильич (19 
января 1903-28 октября 1966 гг.)

Советский политический дея-
тель, член Центрального комитета, 
член Президиума Центрального 
комитета, секретарь Центрально-
го комитета Коммунистической 
партии СССР, первый секретарь 
Центрального комитета компартии 
Казахстана.

В 1925 году окончил Москов-
ский институт народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова. С 1921 года 
член РКП(б). С 1925 по 1930 год 
председатель правления Омского 
и Томского округов, заместитель 
председателя Сибирского краевого 
союза сельскохозяйственной коо-
перации. С 1930 года заместитель 
председателя Западно-Сибирского 
колхозсоюза, начальник Западно-
Сибирского краевого земельного 
управления. С 1940 года секретарь 
Новосибирского обкома ВКП(б) 
по пищевой промышленности. В 
1941-1942 году — 1-й заместитель 
председателя Новосибирского 
областного исполкома. В январе 
1943 года назначен председателем 
Алтайского крайисполкома, в авгу-
сте — 1-м секретарём Алтайского 
крайкома ВКП(б). Инициатор це-
линных и залежных земель освое-
ния, а также внедрения кукурузы 
на Алтае.

Именем его названа улица Бар-
наула. Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

БЕЛЯК Иван Филиппович, 
(1908-? гг.).

Прошёл воинскую службу в ря-
дах армии, окончил педагогический 
институт. Преподавал историю, 
был директором одной из школ в 
Красноярске. Известный столбист.

Один из организаторов обще-
ства столбистов «Беркуты». Автор 
популярных работ о заповеднике 
«Столбы» и столбизме.

БЕЛЯНИН Гавриил Иванович 
(1889-1954 гг.).

Прошёл воинскую службу в 
рядах армии, окончил медицин-
ский факультет императорского 
Томского университета.

Офтальмолог-педиатр в разных 
лечебницах Красноярска. Пред-
седатель глазной секции обще-
ства врачей. Преподаватель курса 
глазных болезней и педиатрии в 
Красноярском медицинском учи-
лище.

БЕНДАРЖЕВСКАЯ Мария 
Петровна (1893-? гг.).

Окончила Казанскую гимназию 
и Высшие женские курсы. С 1922 
года — учитель русского языка и 
литературы в Балахтинской сред-
ней школе.

Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

БЕНЕДИКТОВ Георгий Ми-
хайлович (1824-1883 гг.).

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию. С 1850 года — свя-
щенник Минусинского Спасского 
собора. С 1866 года — настоятель и 
благочинный этого собора. Под его 
руководством построено несколько 
храмов в Красноярском крае. 

БЕНЁВСКИЙ (Бэнёвский, 
Беневский) Маурыцы Аугуст 
(Мориц-Август,  Маврикий-
Август) (20 декабря 1746-23 мая 
1786 гг.)

Путешественник, первооткры-
ватель, военный и политический 
деятель, политический ссыльный 
на восток России, мемуарист.
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БЕРДНИКОВ Иван Иванович 
(1876-? гг.).

Окончил Красноярское епар-
хиальное мужское духовное учи-
лище. Пожизненный псаломщик 
Красноярского Воскресенского 
собора.

Обучался в военной школе в 
Вене, а также в Гамбурге, Ам-
стердаме, Плимуте мореходной 
специальности. С 1768 по 1772 
год участник Барской конфеде-
рации — польского выступления 
за независимость. В 1769 году в 
сражении на стороне конфедератов 
тяжелораненым попал в русский 
плен. Выслан в Казань, бежал.

После поимки, в 1770 году  
выслан на Камчатку. Вёл просве-
тительскую деятельность среди 
аборигенов. В 1771 году в Больше-
рецке организовал бунт ссыльных 
и побег с группой свыше 80 че-
ловек на захваченном купеческом 
судне «Святой Пётр и Павел».

За семь лет до 3-й экспедиции 
Д. Кука стал первым европейским 
мореплавателем, достигшим за-
падного побережья Аляски (между 
устьями рек Юкон и Куско-куим).

Его корабль достиг так назы-
ваемых Лисьих островов в составе 
Алеутской гряды (острова Унимак 
и Умнак), посетил Южные Курилы 
(о. Итуруп), совершил стоянки 
на островах Амамиосима (арх. 
Рюкю), Формозы (Тайвань), юж-
ном побережье Китая (в Макао и 
Кантоне).

В июле 1772 года, следуя далее 
на речных судах, он с товарища-
ми через острова Иль-де-Франс, 
остров Маврикий и Мадагаскар 
прибыли во Францию. Поступил 
полковником на французскую 
службу, был назначен начальником 
корпуса добровольцев на остров 
Мадагаскар с целью освоения 
и колонизации. С 1774 по 1776 
год — управляющий (губернатор) 
французскими поселениями на 
Мадагаскаре, где пытался органи-
зовать независимое государство 
под собственным главенством. 

В 1778 году сражался в австрий-
ской армии за баварское наслед-
ство, получил титул австрийского 
графа. Произведён в генералы. В 
1779 году пробовал устроиться на 
службу в Америке, разрабатывал 
проекты морских торговых пред-
приятий. В июле 1786 года вновь 
прибыл на Мадагаскар и возглавил 
местную колонию. Погиб в сраже-
нии с французским карательным 
отрядом. В 1783 году закончил 
рукопись мемуаров в трёх томах 
о своих приключениях. Мемуары 
переведены на ряд европейских 
языков и приобрели громкую из-
вестность.

БЕРГАВИНОВ Сергей Адамо-
вич (1899-1937 гг.)

Советский государственный и 
политический деятель. 

С 1917 года член РСДРП(б). 
С 1930 по 1934 год кандидат в 
члены ЦК ВКП(б). В 1920-х годах 
ответственный инструктор ЦК 
РКП(б). С 1927 года — секретарь 
Архангельского губкома. С 1930 
года — секретарь Северного край-
кома ВКП(б). С 1931 года — член 
Президиума ВСНХ. В 1932-1933 
году — первый секретарь Даль-
невосточного крайкома ВКП(б) 
(освобождён от должности в марте 
1933 года). 

С июля 1933 года — началь-
ник политотдела Юго-Восточной 
железной дороги. С 1934 года 
— начальник политуправления 
Главсевморпути (Игарка).  

Арестован в октябре 1937 году, 
умер в больнице Лефортовской 
тюрьмы во время следствия. Реа-
билитирован в 1956 году.

БЕРДНИКОВ Александр Ва-
сильевич, рос-
сийский госу-
дарственный 
деятель, глава 
Республики Ал-
тай с 2006 года.

В 1986 году 
окончил Алтай-
ский государ-
ственный уни-
верситет в Бар-
науле.

В 1973-1974 году — станоч-
ник мебельной фабрики в Горно-
Алтайске. С 1974 по 1976 год — 
участковый инспектор ОВД Горно-
Алтайского горисполкома. С 1976 по 
1980 год — старший инспектор уго-
ловного розыска, начальник отделе-
ния уголовного розыска ОВД Горно-
Алтайского горисполкома. С 1980 по 
1982 год — старший инспектор по 
особо важным делам управления 
уголовного розыска УВД Алтай-
ского края, заместитель начальни-
ка отдела по борьбе с преступлени-
ями против личности управления
уголовного розыска УВД Алтай-
ского края.

С 1983 по 1990 год — возглав-
лял ОВД Майминского райиспол-
кома Горно-Алтайской автономной 
области. В 1990 году — перешёл на 
работу в УВД Горно-Алтайского 
облисполкома. В 1993 году — на-

значен министром внутренних 
дел Республики Алтай. 14 октября 
2002 года — назначен главным 
федеральным инспектором по 
Алтайскому краю территориаль-
ного управления аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе. 
22 декабря 2005 года — Госсо-
брание Республики Алтай наде-
лило его полномочиями высшего
должностного лица субъекта феде-
рации. 20 января 2006 года вступил 
в должность. 12 января 2010 года 
— Парламент (Эл Курултай) Ре-
спублики Алтай вновь наделил его 
полномочиями главы региона.

Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2003 год).

БЕРДЫШЕВ Анатолий Васи-
льевич родился 1 марта 1947 года 
в деревне Дмитриевка Алтайского 
края.

Артист балета, балетмейстер, 
педагог, народный артист РСФСР. 
Классический танцовщик лирико-
романтичного плана.

После окончания Новосибир-
ского государственного хорео-
графического училища работал в 
Новосибирском государственном 
академическом театре оперы и 
балета. Партии: Зигфрид («Ле-
бединое озеро» П. Чайковского), 
Альберт («Жизель» А. Адана), 
Солор («Баядерка» Л. Минку-
са), Ферхад («Легенда о любви»                                 
А. Меликова), Фрондосо («Лау-
ренсия» А. Крейна), Ромео («Ромео 
и Джульетта» С. Прокофьева), 
Красе («Спартак» А. Хачатуряна), 
Джеймс («Сильфида» Ж. Шнейц-
хоффера), Пер Гюнт («Пер Гюнт» 
Э. Грига), Степан Разин («Степан 
Разин» Н. Сидельникова), Резанов 
(«Юнона и Авось» А. Рыбникова) 
и другие.

Исполнял главные роли в спекта-
клях Большого театра «Анна Каре-
нина» и «Кармен-сюита» (партнер 
М. М. Плисецкой). Совместно с 
Н. А. Соковиковой поставил одно-
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актные балеты «Моя Франческа» 
на музыку П. Чайковского (1988) и 
«Медея» Р. Габичвадзе (1988).

С 1989 по 1994 год организатор, 
художественный руководитель и 
солист Камерного театра совре-
менного и классического балета 
«Балет-Новосибирск».

Преподавал в Новосибирском 
хореографическом училище. С 
1994 по 1999 год — педагог ба-
летной труппы Новосибирского 
театра музыкальной комедии. С 
2000 по 2006 год — педагог школы 
искусств при общеобразователь-
ной школе № 99 Новосибирска. 

Снимался в телефильмах «Хо-
реографические новеллы», «Фан-
тазия». 

Лауреат 1-й премии (за партнёр-
ство) Международного конкурса 
артистов балета в Варне, премии 
Ленинского комсомола.

БЕРЕЗОВСКИЙ Алексей Ил-
ларионович (1890-1937 гг.).

С 1920 года — профессор, 
заведующий  Енисейской  их-
тиологической лабораторией. 
Работал в институтах ЦНИИРХ 
и ВНИЭРХ.

Автор нескольких научных 
работ, в основном по биологии 
сиговых рыб. 

БЕРЕЗОВСКИЙ Феоктист 
Алексеевич (1 января 1877-6 апре-
ля 1952 гг.)

Русский советский прозаик, ре-
волюционер, партийный деятель.

С  1904 года  член  социал-
демократической партии, тогда 
же начал революционную деятель-
ность, с 1918 года — партработник 
в Сибири, где в 1922 году принял 
участие в учреждении журнала 
«Сибирские огни».

В 1924 году переселился в Мо-
скву, с тех пор занимался только 
литературной работой. В 1927 году 
принял участие в коллективном 
романе «Большие пожары», публи-
ковавшемся в журнале «Огонёк». 
С 1934 года — постоянный пред-
седатель Ревизионной комиссии 
СП СССР. С начала 1930-х почти 
не писал.

БЕРЕСНЕВ Григорий Ефимо-
вич (1916-1944 гг.).

В 1943 году Канским РВК при-
зван на службу в ряды Красной 

Армии. С 1944 года участвовал 
в боях Великой Отечественной 
войны. Рядовой, стрелок 975-го 
стрелкового полка 270-й стрел-
ковой дивизии. Герой Советско-
го Союза.

БЕРЗИН (Берзин) Эдуард Пе-
трович (19 февраля 1894-1 августа 
1938 гг.)

Деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, 
один из организаторов и руково-
дителей системы ГУЛАГ, первый 
директор государственного тре-
ста «Дальстрой», дивинтендант, 
организатор и руководитель хо-
зяйственного освоения северо-
восточных районов Сибири (Ко-
лыма).

Латыш по национальности. С 
5-летнего возраста вместе с ро-
дителями жил на окраине Риги, 
учился в городской школе, изучал 
малярное дело. В 1910 году уехал в 
Германию, где окончил Берлинское 
королевское художественное учи-
лище. По возвращении в Латвию 
был призван на военную службу. 
С января 1915 года в составе 4-го 
Видземского латышского стрелко-
вого батальона участвовал в боях 
на фронтах Первой мировой вой-
ны. Прапорщик. Был награждён 
серебряной нагрудной медалью 
на Станиславской ленте с надпи-
сью «За усердие», Георгиевским 
крестом 4-й степени и в 1917 г. 
произведён в офицеры.

После Октябрьской революции 
участвовал в формировании 1-го 
легкого артдивизиона Латышской 
стрелковой советской дивизии, а 
затем назначен его командиром. 
Летом 1918 года сыграл решаю-
щую роль в подавлении левоэсе-
ровского мятежа в Москве и разо-
блачении заговора Локкарта.

Член РКП(б) с ноября 1918. 
С декабря 1918 года сражался с 
белогвардейцами на Западном, 
Юго-Западном и Восточном фрон-
тах Гражданской войны. Во время 
Орловско-Кромского сражения в 
октябре 1919 года — начальник 
снабжения Латышской стрелковой 
советской дивизии. С ноября 1920 
года сотрудник Регистрационного 
управления полевого штаба РККА. 
Принимал участие в боях под Ка-
ховкой и Перекопом. Затем служил 
в штабе Армии, был сотрудником 
ИККИ. С февраля 1921 года — со-
трудник Спецотдела ВЧК-ОГПУ. 

В 1927 году внёс предложение в 
ВСНХ СССР о строительстве Ви-
шерского целлюлозно-бумажного 
комбината (Красновишерск, на 
Вишере, Северный Урал). В 1929 
году выезжал вместе с главным 
инженером Д. С. Соколовским и 
главным механиком П. П. Кузне-
цовым в Германию и США для 
закупки оборудования. С 6 января 
1931 года — начальник строи-
тельства Вишерской целлюлозно-
бумажной фабрики ОГПУ, где при 
нём отбывал заключение Варлам 
Шаламов, упоминавший Берзина 
в своих произведениях. В общей 
сложности Вишерский ЦБК был 
построен за 18 месяцев. 

14 ноября 1931 года назначен 
директором треста «Дальстрой». 
В бухту Нагаева прибыл на паро-
ходе «Сахалин» 4 февраля 1932 
года. Позднее совмещал долж-
ности уполномоченного коллегии 
ОГПУ СССР (затем — НКВД), 
Далькрайкома ВКП(б), Далькрайи-
сполкома и начальника Нагаево-
Магаданского гарнизона Охотско-
Колымского района.

В мае 1935  году выезжал в 
Амстердам, где ускорил покуп-
ку парохода «Кулу» для нужд 
«Дальстроя». 10 апреля 1937 года 
присвоено спецзвание — дивин-
тендант.

Награждён нагрудным знаком 
Почётного работника ВЧК-ОГПУ, 
орденом Ленина.

БЕРКАН, живописец. В янва-
ре 1733 года прикомандирован к 
камчатской экспедиции Миллера, 
вместе с рисовальным мастером 
Лурсениусом. Его обязанностью 
было рисовать виды (проспекты) 
городов и местностей, срисовы-
вать древности и редкости. 

Отстав от экспедиции, остался 
в Новгороде для срисовывания 
так называемых Корсунских во-
рот и других древностей, окончив 
работу, догнал экспедицию в 
Бронницах. 

В Сибири и на Камчатке сри-
совывал зверей, птиц, рыб при 
Гмелине. В 1737 году Академия 
Наук в помощь Беркану прислала 
Ивана Корнильева Деккера. 

С 1741 по 1746 год ездил с 
адьюнктом Штеллером на Япон-
ские острова. Вернувшись в Си-
бирь, отправился из Соликамска 
в Москву. Привёз 163 рисунка 
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БЕРИНГ Витус (Иван Ивано-
вич Витезь) (1681-1741 гг.)

Мореплаватель, офицер русско-
го флота, капитан-командор. По 
происхождению датчанин.

В 1725-1730 и 1733-1741 годах 
руководил Первой и Второй Кам-
чатскими экспедициями. Прошёл 
по проливу между Чукоткой и 
Аляской (впоследствии Берингов 
пролив), достиг Северной Амери-
ки и открыл ряд островов Алеут-
ской гряды.

Именем  Беринга  названы 
остров, пролив и море на севере 
Тихого океана, а также Командор-
ские острова. В археологии северо-
восточную часть Сибири, Чукотку 
и Аляску (которые, как сейчас 
считается, соединялись ранее 
полоской суши) часто называют 
общим термином Берингия.

В 1714-1716 годах, после при-
соединения Камчатки к России, 
по указанию Петра было налаже-
но морское сообщение на лодках 
между Охотском и западным по-
бережьем Камчатки. Получив об 
этом известие, он решил органи-
зовать поиск побережья Северной 
Америки, которое, как он полагал, 
находится недалеко от Камчатки 
или даже смыкается с Азией. В 
1720-1721 году одна из экспеди-
ций, направившись с Камчатки на 
юго-запад, достигла середины Ку-
рильской гряды, но американского 
побережья так и не отыскала.

Уже перед самой смертью Пётр 
направляет на Дальний Восток 
очередную экспедицию, возглавит 
которую Витус Беринг. По се-
кретной инструкции российского 
императора, Берингу поручено 
построить один или два корабля, 
направиться вдоль побережья, по-
пробовать отыскать перешеек или 
пролив между Азией и Северной 
Америкой, а затем спуститься 

(75 трав, 14 птиц, 9 грибов, 21 
рыб, 4 зверей, 5 видов, 9 птичьих 
яиц, и 27 неоконченных рисун-
ков). Перезимовал при Сибир-
ском приказе, откуда отправился 
в Петербург. 

Академией Наук был назначен 
живописцем на место умершей Ге-
зель в кунсткамеру, «для рисования 
и малевания натуральных вещей». 
Ему поручено было срисовать кра-
сками платья азиатских народов, 
хранящихся в кунсткамере. 

вдоль североамериканского по-
бережья на юг.

Важную роль в организации 
и работах Первой, а затем — и 
Второй Камчатской экспедиции 
играли помощники Беринга — 
капитан-командор А. И. Чириков 
и М. П. Шпанберг.

Вернувшись в Петербург в 1730 
году из Первой Камчатской экспе-
диции, Витус Беринг представил 
докладные записки, в которых вы-
сказал уверенность в сравнитель-
ной близости Америки к Камчатке 
и в целесообразности завязывания 
торговли с жителями Америки. 
Дважды проехав через всю Си-
бирь, он был убеждён в том, что 
здесь можно добывать железную 
руду, соль и выращивать хлеб. Бе-
ринг выдвинул дальнейшие планы 
исследования северо-восточного 
побережья российской Азии, раз-
ведки морского пути к устью Аму-
ра и Японским островам — а также 
к американскому континенту.

В 1733 году Берингу было по-
ручено возглавить Вторую Камчат-
скую экспедицию. Витус Беринг 
и Алексей Чириков должны были 
пересечь Сибирь и от Камчатки 
направиться к Северной Америке 
для исследования её побережья. 
Мартыну Шпанбергу поручалось 
завершить картографирование 
Курильских островов и найти 
морской путь к Японии. Одновре-
менно несколько отрядов должны 
были нанести на карты северное и 
северо-восточное побережье Рос-
сии от Печоры до Чукотки.

В начале 1734 году Беринг от-
правился из Тобольска в Якутск, 
где он потом провёл ещё три года, 
занимаясь заготовкой продоволь-
ствия и снаряжения для экспеди-
ции. И здесь, и позднее в Охотске 
ему приходилось преодолевать без-
действие и сопротивление местных 
властей, не желавших помогать в 
организации экспедиции. Во второй 
Камчатской экспедиции участвовал 
Арсений (Мацеевич), впоследствии 
сибирский митрополит, осуждён-
ный при Екатерине II и канонизи-
рованный как мученик.

БЕСТУЖЕВ Александр Алек-
сандрович (литературный псевдо-
ним Марлинский) (1797-1837 гг.).

Русский писатель, критик, пу-
блицист, декабрист.

Образование получил в Горном 

корпусе. С 1816 года на военной 
службе. С 1823 года адъютант 
принца Александра Вюртемберг-
ского. С 1818 года сотрудничал 
с журналами «Сын Отечества», 
«Невский зритель» и другими. С 
1823 по 1825 год вместе с К. Ф. 
Рылеевым издавал альманах «По-
лярная звезда». С 1824 года член 
Северного общества.

Республиканец, активный участ-
ник подготовки и выступления 14 
декабря 1825 (вместе с М. А. Бесту-
жевым и Д. А. Щепиным-Ростовским 
вывел на Сенатскую площадь 
лейб-гвардию Московского полка). 
Во время следствия представил 
Николаю I письмо с критикой су-
ществующих порядков и планами 
реформ. Верховным уголовным су-
дом отнесён к I разряду, но по вы-
сочайшему повелению отправлен 
на поселение в Якутск (6 октября 
1827 года), куда был доставлен в 
канун нового 1828 года.

В стихах «Шебутуй (Водопад 
Станового хребта)», «Саатырь», 
очерках «Сибирские нравы. Исых», 
«Письмо доктору Эрману» отрази-
лись впечатления о природе и людях 
Сибири. В апреле 1829 года добился 
перевода рядовым в действующую 
армию на Кавказ. Участвовал в боях 
с горцами. Его романтические по-
вести этого периода «Испытание», 
«Аммалат-бек», «Фрегат «Надеж-
да»», которые разрешили печатать 
под псевдонимом, принесли Бес-
тужеву широкую известность.

Погиб в стычке с горцами.

БЕСТУЖЕВ Михаил Алексан-
дрович  (1800-1871 гг.). 

В 1810 году, после смерти отца, 
жил с братом Николаем в Кронштад-
те, затем переехал в Петербург.

В 1817 году окончил морской 
корпус, в чине офицера во флот. 
Друг его брата, морской офицер 
Торсон, побудил в нём интерес к 
занятиям иностранными языками, 
историей и морским делом.

В 1819 году командирован в 
Архангельск; через два с поло-
виной года, вернувшись в Петер-
бург продолжил работать вместе 
с Торсоном, пока тот не оставил 
флот. Торсон убедил вступить его 
в члены тайного общества, в ряды 
которого входил и его брат.

В 1825 году, по совету брата, 
поступил в гвардию, в московский 
полк поручиком. Принял участие в 
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Декабрьском восстании, в чине рот-
ного командира, за это был заклю-
чён в Петропавловскую крепость, 
потом сослан с братом Николаем в 
Читу. В 1830 году вместе с прочими 
декабристами, былъ переведен в 
Петровск. В 1839 году был пере-
веден в Селенгинск, где он купил 
усадьбу и пробыл до 1867 года. 

За период проживания в Сибири 
перепробовал множество ремёсел 
и занятий. Учил детей ссыльных, 
вместе с братом Николаем вёл своё 
хозяйство, способ ведения которо-
го стал образцом для подражания. 
Известен бестужевский способ 
уборки хлеба, кладки печей. 

Занимался литературной дея-
тельностью, которая практически 
вся состояла из воспоминаний о 
братьях. Автор Записок декабриста 
напечатанных в «Русской Старине»; 
произведения «Детство и юность» 
А. А. Бестужева, появившегося на 
страницах «Русского Слова». Его 
письма к Завалишину были напе-
чатаны в «Русской Старине». 

В 1867 году переселился в Мо-
скву, где прожил до смерти.

БЕСТУЖЕВ Николай Алек-
сандрович (1791-1855 гг.)..

Капитан-лейтенант 8 флотского 
экипажа, декабрист, историограф 
флота, писатель, критик, изобре-
татель, художник.

Воспитывался в Морском кадет-
ском корпусе. Служил во флоте, 
совершил несколько плаваний, в 
1825 году назначен директором 
Адмиралтейского музея.

Занимался литературным твор-
чеством, печатался в журнале 
«Сын Отечества», «Полярная 
звезда», «Благонамеренный» и 
других. С 1824 года член Север-
ного общества. Сторонник респу-
бликанской формы правления и 
освобождения крестьян с землей. 
Принимал участие в написании 
«Манифеста к русскому народу». 
14 декабря 1825 года вывел на 
Сенатскую площадь Гвардейский 
экипаж. После поражения восста-
ния пытался бежать, но арестован 
недалеко от Кронштадта. Приго-
вором суда отнесён ко II разряду с 
отправкой на каторжные работы в 
Читу, а затем в Петровский Завод. 
Уже на каторге проявились разно-
сторонние способности. Создал 
галерею портретов декабристов, 
занимался токарным, слесарным, 

башмачным, шапочным ремёс-
лами, делал хронометры. В «ка-
торжной академии» читал лекции 
по истории российского флота. 
Написал автобиографическую 
повесть  «Шлиссельбургская 
станция», экономический трактат 
«О свободе торговли и вообще 
промышленности», «Воспоми-
нание о К. Ф. Рылееве» и «14 
декабря 1825 года».

С 1832 года на поселении в 
Селенгинске. Занимался сельским 
хозяйством, пытаясь применять 
новые методы, машины и приспо-
собления. Открыл школу для рус-
ских и бурятских детей, где обуча-
ли грамоте и помогали приобрести 
профессиональные навыки. Инте-
ресовался этнографией, геологией, 
экономикой Забайкалья, а также 
новыми социо-политическими 
учениями (славянофильством, 
социализмом). Писал иконы для 
церквей (новой Покровской в Се-
ленгинске, кладбищенской в Кях-
те), портреты купцов и чиновников 
(Наквасиных, Трапезниковых, 
Басниных, Я. Д. Казимирского, И. 
С. Сельского, Н. Я. Бичурина).

Жил в гражданском браке с бурят-
кой Сабилаевой. Имели двоих детей: 
Алексей (1838-1900 гг.), крупный 
сибирский купец и промышленник, 
и Екатерина (в замужестве Гомбоева, 
умерла в 1929 или 1930 году в Хар-
бине в возрасте около 90 лет).

Изобрёл упрощённый ружейный 
замок, заинтересовавший генерал-
губернатора Восточной Сибири Н. Н. 
Муравьва. Вызван для разъяснений 
своего изобретения в Иркутск; воз-
вращаясь в Селенгинск, простудился 
и через несколько дней скончался.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени.

В 1975 году в Селенгинске, в 
доме купца Старцева Дмитрия 
Дмитриевича был открыт Музей 
декабристов; в Улан-Удэ Русский 
государственный драматический 
театр носит имя Николая Бестуже-
ва с 1991 года. Создано Общество 
потомков Бестужева.

БЕТЮЦКИЙ Владимир Ми-
хайлович (1826-1891 гг.).

С 1856 по 1859 год — городской 
архитектор Красноярска, губерн-
ский инженер, с 1860 года — гу-
бернский архитектор.

Автор нескольких архитектур-
ных проектов: гостиного двора, 

инженерного укрепления набе-
режной Енисея в Енисейске и 
Красноярске.

БЕЧЕВИН (Бичевин) Иван 
Степанович (1704-1759 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии.
Занимался продажей алкоголь-

ной продукции, добычей пушного 
зверя на Алеутских островах, тор-
говал с китайцами в Кяхте. В 1757  
году предложил правительству 
организовать за свой счёт экспеди-
цию с Камчатки вдоль побережья 
Чукотки до устья Лены. В 1758 году 
среди прочих иркутских купцов по-
пал под следствие по обвинению в 
утайке от казны истинных доходов 
от продажи вина («Крыловский 
погром»). Тюремное содержание и 
пытки привели к преждевременной 
смерти. Однако Бечевин успел сна-
рядить экспедицию. Построенный 
на его средства бот «Святой Гав-
риил», отплыв с Камчатки, с 1760 
по 1762 год посетил Алеутские 
острова и Аляску. В результате 
этого плавания на русских картах 
Аляски появился залив, названный 
именем Бечевина.

Похоронен рядом с иркутской 
Тихвинской церковью, построен-
ной в 1754 году на его средства. В 
1757 году за счёт Бечевина была 
построена Знаменская церковь 
в Иркутском Знаменском мона-
стыре.

БЕЭР Андрей Венедиктович  
(1696-1751 гг.).

Горный специалист, первый 
главный командир (начальник) 
Колывано-Воскресенских заво-
дов.

Получил домашнее образование. 
С 1716 года на государственной 
службе: в артиллерии и на флоте, 
Рудном приказе, Сестрорецком за-
воде. С 1738 года главный управляю-
щий Тульской оружейной конторой. 
В 1741 году произведён в бригади-
ры. В 1744 году по Высочайшему 
повелению предписано было отпра-
виться в Сибирь, на Демидовские 
Колывано-Воскресенские заводы, 
для осмотра серебряных руд, от-
крытых незадолго перед тем вблизи 
этих заводов.

Активный сторонник перевода 
частных предприятий в царскую 
казну.

С 1747 года — первый глав-
ный командир Колывано-Воскре-
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БЁТЛИНГК Отто Николаевич   
(1815-1904 гг.).

Немецкий и русский индолог, 
санскритолог.

В 1833 году поступил в Санкт-
Петербургский университет, где 
изучал арабский, персидский и 
турецкий языки; с 1835 года осваи-
вал санскрит в Берлинском, затем 
Боннском университетах. В 1868 
году покинул Санкт-Петербург и 
поселился в Йене, затем в Лейпци-
ге. В 1894 году вышел в отставку. 
В том же году избран почётным 
членом Санкт-Петербургской АН с 
правом присутствия на заседаниях 
и подачи голоса. 

Вошёл в историю отечественной 
тюркологии, как автор основопола-
гающего, не потерявшего и поныне 
научного значения монографическо-
го исследования о якутском языке, а 
также статей по турецкой граммати-
ке и якутскому языкознанию.

Впервые применил сравнительно-
исторический метод к изучению 
тюркских языков (якутских язы-
ков).

БИБИКОВ Иван Фомич, столь-
ник царицы Наталии Кириловны. 
Сын Фомы Ивановича.

В конце 1670-х годов находился 
с отцом в Якутске и помогал ему 
в ведении дел. После смерти отца 
и брата он принял все воеводские 
дела и правил якутской областью 
до приезда нового воеводы, При-
клонского.

В 1709 году был послан в То-
больск для набора солдат, с 1710  
года состоял тобольским воево-
дой, в 1712 года переименован в 
тобольские обер-коменданты.

В 1721 году вызван в столицу 
и участвовал в празднованиях 
по случаю окончания Северной 
войны.

сенских (Алтайских) заводов. 
Определил программу деятель-
ности кабинетных предприятий, 
обеспечил их специалистами и ра-
бочими, наладил промышленную 
разработку Змеиногорского место-
рождения, организовал военную 
охрану заводов и рудников.

БИБИКОВ Фома Иванович, 
якутский воевода. 

С 1668 года — воевода в Луб-
нах. С 1678 года — на воеводстве 

в Якутске. Объясачил тунгусов на 
реке Уди и произвёл расследование 
слюды на реке Тонтарь. 

Нередки в период его правления 
были бунты инородцев, вызывае-
мые насилиями сборщиков ясака; 
подавлялись отрядами воеводы. 
Жаловался на недостаток верных 
людей и запасов, при этом сам был 
обвинён в стяжательстве и наказан 
удержанием части имущества за 
грабеж инородцев и за расходо-
вание казённых сумм.

БИКСОН Иван Михайлович  
(1885-1939 гг.).

Деятель госбезопасности, ГУ-
ЛАГа и судебной системы.

С  1904 года  член  РСДРП . 
Рабочий-слесарь. В 1908 году при-
говорён к бессрочной каторге, от-
бывал срок в Орловском централе. 
С 1918 по 1934 год на службе в ЧК 
ОГПУ. С июня 1918 года — член 
коллегии Замоскворецкой ЧК, с 
декабря 1919 года — заместитель 
председателя Полтавской губЧК, 
с декабря 1920 года — председа-
тель Донбасской и Черниговской 
губЧК, с декабря 1922 года — 
председатель Житомирской и Ки-
евской губЧК. С марта 1923 года — 
начальник Ферганского губотдела 
ГПУ и полпред ГПУ Узбекистана, 
с октября 1927 по август 1930 
года — начальник Тамбовского 
окротдела ОГПУ. С 1930 — на-
чальник Чувашского облотдела 
ОГПУ. В 1931 году— начальник 
Управления рабоче-крестьянской 
милиции и помощник полпреда 
ОГПУ по Нижегородскому краю 
по милиции. С 21 октября 1931 по 
10 сентябрь 1932 год — начальник 
СибЛАГ ОГПУ. При его участии 
массовый расстреляны сибирские 
крестьяне. С 1932 года — началь-
ник Могилевского оперсектора 
ГПУ БССР, с 1934 года — пред-
седатель спецколлегии Верховного 
суда БССР, с 1938 года — заме-
ститель председателя Верховного 
суда БССР.

БИЛИБИН Юрий Александро-
вич (1901-1952 гг.).

Геолог, член-корреспондент 
АН СССР, лауреат Сталинской 
премии I степени.

В 1926 году окончил Ленинград-
ский горный институт. 

С 1926 по 1934 год — гео-
лог в «Алданзолото», сотрудник 

Центрального научно-исследо-
вательского геологоразведочного 
института. С 1928 года — ру-
ководитель первой Колымской 
экспедиции Института цветных 
металлов (впоследствии — Всесо-
юзный геологический институт). С 
1947 года — заведующий сектором 
металлогении. 

С 1950 по 1952 год — заведую-
щий кафедрой полезных ископае-
мых геологического факультета 
ЛГУ. Специалист в области ме-
таллогении и условий образования 
россыпных месторождений золота. 
Первооткрыватель и исследователь 
рудных месторождений Якутии и 
Северо-Востока СССР. В 1946 
году лауреат Сталинской премии 
СССР.

БИРЮКОВ Владимир Афана-
сьевич, председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Камчатгазпром», 
бывший глава администрации 
Камчатской области.

Родился 19 октября 1933 года в 
Астрахани в семье служащего.

В 1956 году окончил факультет 
промышленного рыболовства 
Астраханского технического ин-
ститута рыбной промышленности 
и хозяйства по специальности 
«инженер-механик». Работал на 
предприятиях рыбной промыш-
ленности Камчатки, был генераль-
ным директором ПО «Камчатрыб-
пром».

С 1977 по 1979 год — второй се-
кретарь Камчатского обкома КПСС. 
В 1979-1980 году — председатель 
Камчатского облисполкома. 

С 1980 по 1987 год — главный 
специалист Камчатского отделе-
ния Гипрорыбпрома. С 1987 по 
1989 год — заместитель предсе-
дателя АПК Камчатской области. 
В 1989-1990 году — генеральный 
директор ПО «Камчатпищепром». 
С 1990 года — председатель Кам-
чатского облисполкома.

С 1991 года — глава админи-
страции Камчатской области. В 
декабре 1996 года избран губер-
натором Камчатской области. По 
должности входил в Совет Феде-
рации, являлся членом Комитета 
по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и тамо-
женному регулированию, банков-
ской деятельности.

В октябре 2000 года заявил об 
отказе от участия в очередных 
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губернаторских выборах, назна-
ченных на декабрь. 

Избирался депутатом Камчат-
ского областного Совета народных 
депутатов, депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Награждён орденом Почёта в 
1998 году.

БИРЮКОВ Владлен Егорович 
(1942-2005 гг.).

Советский и российский актёр 
театра и кино. Народный артист 
России. Лауреат Государственной 
премии СССР.

В 1966 году окончил Новоси-
бирское театральное училище. 

Работал в Новосибирском теа-
тре юного зрителя (позже — театр 
«Глобус»); с 1971 года — в Ново-
сибирском драматическом театре 
«Красный факел». 

Роли: Медведенко («Чайка» А. 
Чехова), Васька Пепел («На дне» М. 
Горького), старшина Васков («А зори 
здесь тихие» Б. Васильева) Федя-
Мефистофель («Святой и грешный» 
М. Варфоломеева) и другие.

Снимался в фильмах: «Вечный 
зов» (1973-1983 гг.), «Молодая 
жена» (1978 год), «Приказ: огонь 
не открывать» (1981 год), «При-
каз: перейти границу» (1982 год), 
«Бакенбарды» (1990 год) и др.

В 1978 году — лауреат Го-
сударственной премии СССР, в 
1984 году — Государственной 
премии  РСФСР  им .  Братьев 
Васильевых. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отчеством» II степени, Золотой 
медалью им. А. Довженко.

БИТАДЗЕ Михаил Алексее-
вич (1903-1983 гг.).

Родился в Грузии. В Краснояр-
ском крае проживал с 1938 года.

В 1931 году окончил государ-
ственный политехнический инсти-
тут в Тбилиси. 

С 1924 по 1938 год работал в 
Тбилиси в технадзоре, техником-
оценщиком в горсовете, инженер-
проектировщиком в проектном 
отделе «Закснабстроя». С 1930 по 
1938 год преподавал в автодорож-
ном техникуме имени Махарадзе, 
Закавказском институте ж.-д. транс-
порта, ж.-д. техникуме, доцент в 
лесотехническом институте. С 1936 
по 1938 год — руководитель про-
ектного отдела Главного управления 
шоссейных дорог Грузии. 

В 1938 году арестован, осуждён 
на 10 лет, направлен в Норильлаг. 
Освобождён в 1944 году. 

С 1944 по 1953 год — инженер-
проектировщик, старший ин-
женер, руководитель бригады в 
проектном отделе Норильского 
комбината НКВД-МВД СССР (поз-
же Норильскпроект); с 1953 года 
— и. о. начальника архитектурно-
строительного отдела гражданских 
сооружений, с 1955 года — ру-
ководитель бригады, с 1969 года 
— главный специалист отдела 
по проектированию гражданских 
сооружений Норильскпроекта. 

Член Союза архитекторов с 
1959 года. Секретарь Норильского 
отделения СА. Один из авторов 
метода свайного фундирования 
на вечномерзлотных грунтах, вне-
дрённого в практику жилищного 
строительства. Автор проектов 
строительства кислородного заво-
да Норильского комбината, ж.-д. 
мастерских, кинотеатра, крытого 
бассейна и Дворца спорта «Аркти-
ка» в Норильске.

Лауреат Ленинской премии 
1966 года за строительство города 
Норильска на вечномерзлотных 
грунтах. 

БИЦЕНКО  (Камеристая) 
Анастасия Алексеевна (1875-
1938 гг.).

Видный деятель партии социа-
листов-революционеров (ПСР), 
эсэрка-террористка, участница 
трёх революций.

Окончила гимназию, училась 
на педагогических курсах. С 1902 
года член ПСР.

Работала в Смоленске, Санкт-
Петербурге, Москве. В 1906 году 
вошла в состав летучего Боевого 
отряда партии. 22 ноября 1905 
году  убила генерал-адъютанта 
В. В. Сахарова, подавлявшего 
аграрные беспорядки в Саратов-
ской губернии.

3 марта 1906 года приговорена 
к смертной казни, заменённой бес-
срочными каторжными работами. 
Отбывала их в Акатуйской каторж-
ной тюрьме Забайкальской области. 
После Февральской революции воз-
главляла просветительскую комис-
сию Читинского совета рабочих и 
солдат, депутатов, входила в состав 
местной организации ПСР. При-
зывала и способствовала массовым 
расстрелам белогвардейцев.

От эсеров Забайкалья избира-
лась делегатом 3-го съезда ПСР.

Осуждена Военной коллегией 
Верховного суда СССР. В 1938 
году расстреляна.

Реабилитирована в 1961 году.

БИЧУРИН Никита Яковлевич 
(Иакинф) (1777-1853 гг.).

Архимандрит Православной 
российской церкви; дипломат, 
востоковед и путешественник, 
знаток китайского языка, один из 
основоположников российской си-
нологии. Член-корреспондент Им-
ператорской Санкт-Петербургской 
академии наук (17 декабря 1828 
года).

Окончил Казанскую духовную 
академию, был настоятелем Ка-
занского Иоановского монастыря, 
затем Иркутского Вознесенского 
монастыря (1802-1806 гг.). Глава 
девятой российской духовной 
миссии в Пекине.

В Китае собрал и перевёз в 
Санкт-Петербург богатейшую 
этнографическую коллекцию и 
собрание книг, рукописей и ксило-
графов на восточном языке.

Осуждён Святым Синодом «за 
нерадивое отношение к миссио-
нерским обязанностям», находился 
в монастырской тюрьме на острове 
Валаам (1823-1826 гг.). С 1826 года 
занимался исключительно научной 
и переводческой деятельностью, 
избран членом-корреспондентом 
Императорской АН.

Основные труды посвящены 
истории и этнографии монголо-
тюркоязычных народов, истории, 
языку, культуре и философии 
Китая.

БЛАГОДАТСКИЙ Александр 
Васильевич (1926-2002 гг.).

В 1949 году окончил геологи-
ческий факультет Норильского 
горно-металлургического техни-
кума МВД СССР.

С 1949 по 1954 год — старший 
коллектор, геолог, старший геолог 
Туимского горнопромышленного 
управления треста «Енисейстрой» 
МВД СССР. В 1954-1955 годах 
— начальник отряда Комплекс-
ной экспедиции КГУ. С 1955 по 
1986 год — прораб, начальник 
отряда, начальник партии геолого-
съёмочной экспедиции КГУ, с 1986 
по 1989 год — старший геолог, 
геолог II категории. С 1994 по 1996 
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БЛАНК (Планк) Василий,  полу-
полковник рейтарского строя.

В 1663 году послан в государе-
вы слободы Тобольского и Верхо-
турского уездов для охраны их от 
нападений башкир. В 1664 году 
разбил инородцев, разграбивших 
деревни под Невьянским остро-
гом, затм перешёл на стоянку в 
Чубарову слободу Тобольского 
уезда. В 1605 году двинулся пре-
следовать татар, разграбивших 
Киргинскую слободу. 

год — геолог в «Красноярскгеол-
съёмке». 

Соавтор геологических карт 
Красноярского края, геолого-
литографических карт Енисейско-
го кряжа.

Награждён медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 
год), знаком «Отличник геологии 
и разведки недр» (1966 год). 

БЛИЗНЯК Евгений Варфоло-
меевич (1881-1958 гг.).

Русский гидролог и гидротех-
ник, доктор технических наук, 
профессор высшего технического 
училища. С 1907 года руководил 
исследованиями водных путей 
на Енисее от Большого порога 
до устья.

Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР.

БЛИНКИН Семён Алексан-
дрович (1904-1981 гг.).

С 1951 года заведовал кафедрой 
микробиологии Красноярского 
государственного медицинского 
института. В 1949 году получил 
статус доктора и профессора ме-
дицинских наук.

Автор монографий «Лечебные 
сыворотки и их применение», 
«Возвратный тиф и борьба с ним», 
«Дизентерия и меры её предупре-
ждения».

БЛИНОВ Николай Василье-
вич родился 15 августа 1929 года 
в Томском округе.

Историк, доктор исторических 
наук с 1975 года. 

В августе 1945 года в качестве 
воспитанника бригады морской 
пехоты участвовал в боях с япон-
скими войсками. 

В 1953 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета (ТГУ). С сентября 1953 
года в ТГУ: ассистент, аспирант, 
доцент, старший научный сотруд-
ник, научный руководитель (с 1968 
года) одной из тем в открытой 
при ТГУ Проблемной научно-
исследовательской лаборатории 
истории, археологии и этногра-
фии Сибири (ПНИЛ ИАЭС). С 
марта 1974 года возглавил сектор 
дореволюционной истории этой 
лаборатории. С 1979 по 1981 год  — 
заведующий ПНИЛ ИАЭС.

С 1981 по 1991 год — стар-
ший, главный научный сотрудник 
Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС. С 1992 по 1994 год 
— ведущий научный сотрудник Ин-
ститута национальных проблем об-
разования Министерства образова-
ния РФ. С 1994 года — профессор 
кафедры теории и истории госу-
дарства и права Российского уни-
верситета дружбы народов. Член 
авторского коллектива 5-томной 
«История Сибири», «Истории 
рабочего класса Сибири».

Сфера научных интересов — 
социал-демократические движе-
ния в Сибири, источниковедение, 
историографические и методоло-
гические аспекты истории рабо-
чего движения в Сибири.

БЛОХИН Анатолий Фёдоро-
вич (1957-1997 гг.).

В 1979 году окончил архитек-
турный факультет Красноярского 
политехнического института. С 1993 
года — руководитель архитектурной 
творческой мастерской «Красно-
ярскгражданпроекта», филиала 
кафедры градостроительства.

Доцент Красноярской государ-
ственной архитектурно-строительной 
академии. Автор и участник рекон-
струкции памятников архитектуры 
в Красноярском крае.

БЛЮХЕР Василий Константи-
нович (1890-1938 гг.).

Советский военный, государ-
ственный и партийный деятель, 
Маршал Советского Союза. Кава-
лер Ордена Красного Знамени № 1 
и Ордена Красной Звезды № 1. 

В мае 1917 году познакомился 
с В. В. Куйбышевым, который от-
правил его в 102-й запасной полк 
для агитации, где он был избран 

в полковой комитет и городской 
Совет солдатских депутатов. К 
началу Октябрьской революции 
Блюхер являлся членом Самар-
ского военно-революционного 
Комитета.

Был  активным  участником 
гражданской войны, в 1918 году 
во главе отряда направлен на 
Южный Урал для борьбы с ча-
стями генерала А. И. Дутова. 
Его отряд разбил Дутова и взял 
Оренбург. Дутов с остатками 
своей армии временно укрылся 
в тургайской степи.

В 1918 году командовал 30-й 
стрелковой дивизией в Сибири и 
дрался против войск А. В. Колча-
ка. Проявил себя как мыслящий и 
талантливый полководец, особо 
отличившись в боях за Кахов-
ский плацдарм и в Перекопско-
Чонгарской операции.

В 1921 году назначен военным 
министром и Главкомом Народно-
революционной армии Дальне-
Восточной республики, провёл 
её реорганизацию, укрепил дис-
циплину и одержал победу, взяв 
Волочаевский укреплённый район. 
Был награждён четырьмя ордена-
ми Красного знамени.

БОБКОВ Григорий Евдокимо-
вич (1907-1981 гг.).

В 1929 году призван на службу 
в ряды Красной Армии. В 1941 
году Балахтинским РВК при-
зван на службу вновь. С 1943 
года участвовал в боях Великой 
Отечественной войны.

Старшина, командир взвода 
43-го стрелкового полка 106-й 
стрелковой дивизии. Герой Со-
ветского Союза.

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН Ни-
колай Сергеевич (1800-1871 гг.).

Потомок дворянского рода из 
Московской губернии. Поручик 
квартирмейстерской части.

Состоял в «Южном обществе», 
принимал участие в декабрьском 
восстании на Сенатской площади. 
По приговору суда был лишён 
чинов и дворянства и сослан на 
вечное поселение в Сибирь.

В 1827 году генерал-губернатор 
Восточной Сибири Лавинский 
донёс, что поселенец находится 
«в помешательстве ума». Посту-
пил в Троицкий монастырь близ 
Туруханска, по распоряжению 
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Синода переведён в Енисейский 
Спасский монастырь. С 1829 года 
находился на излечении в енисей-
ской городской больнице. В 1831 
году переведён в Красноярский 
дом умалишённых.

В 1856 году получил разреше-
ние поселиться в Тульской губер-
нии. До конца дней проживал в 
поместье сестры Марии.

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН Па-
вел Сергеевич (1802-1871 гг.).

Потомок дворянского рода из 
Московской губернии. Окончил 
Московскую школу колонново-
жатых.

С 1822 года состоял в «Южном 
обществе», принимал участие в де-
кабрьском восстании на Сенатской 
площади. По приговору суда лишён 
чинов и дворянства, приговорён к 12 
годам каторжных работ в Сибири. 
В ноябре 1832 года переведён на 
поселение в Красноярск, для ухода 
за братом Николаем. Последовал за 
ним и в Тульскую губернию, в по-
местье сестры Марии. 

БОБРОВ Владимир Алексее-
вич (?-? гг.).

Геолог. Работал во Всесоюз-
ном научно-исследовательском 
геологическом институте в Ле-
нинграде.

В 1952 году за открытие и изуче-
ние кобальтового месторождения 
Хову-Аксы (Тува) удостоен Госу-
дарственной премии СССР.

БОБРОВ Владимир Василье-
вич родился 5 июня 1945 года в 
селе Клекотки Рязанской области.

Археолог, специалист в области 
археологии Сибири и Центральной 
Азии, доктор исторических наук.

С 1966 года — ассистент, стар-
ший преподаватель, профессор, 
заведующий кафедрой археологии 
Кемеровского государственного 
университета, одновременно с 
1995 года — заведующий совмест-
ной с Институтом археологии и 
этнографии СО РАН Кузбасской 
лабораторией археологии и этно-
графии, заместитель директора 
Института экологии СО РАН. Ру-
ководитель постоянно действую-
щей Кузбасской археологической 
экспедиции. 

Выдвинул концепцию полиэт-
нокультурного развития в усло-

виях горных экосистем Южной 
Сибири в эпоху бронзы: обосновал 
выделение особой крохалёвской 
культуры в регионе, разработал 
модель происхождения шорцев на 
другой европеоидной и протосамо-
дийской основе.

С 2002 года заслуженный работ-
ник высшей школы.

БОБРОВСКИЙ Бронислав 
Брониславович (1921-1991 гг.).

В 1949 году окончил физико-
математический факультет педа-
гогического института. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны.

В 1946-1947 году работал дирек-
тором школы в Енисейске. С 1947 
по 1949 год — директор Никольской 
средней школы Шарыповского 
района Красноярского края; с 1948 
по 1951 год — директор школы 
№ 12 в Минусинском районе. С 
1951 по 1956 год — заместитель 
директора школы по учебной части 
в Минусинске, в 1956-1957 году 
— преподаватель совпартшколы. 
В 1957-1958 году — инспектор 
школ Минусинского районо. С 
1958 по 1963 год — преподава-
тель культурно-просветительского 
училища в Минусинке. С 1963 по 
1965 год — директор школы № 74 в 
Красноярске. С 1965 по 1974 год — 
преподаватель математики в Крас-
ноярском строительном техникуме. 
С 1974 по 1976 год — преподаватель 
школы № 4 в Красноярске. 

Член Союза писателей СССР с 
1981 года. Автор романа «Взор-
ванное  время» (Красноярск , 
1979 год), повести «На гари» 
(Красноярск, 1966 год), сборни-
ка рассказов «Соковицы» (Крас-
ноярск, 1969 год). 

БОБЫЛЁВ Александр Фёдо-
рович родился 
25 июля  1934 
года в совхозе 
Максима Горь-
кого, Белебеев-
ского района ре-
спублики Баш-
кортостан. 

В 1952 году 
окончил сред-
нюю школу № 2 
города Давлека-

ново в республике Башкортостан; 
в 1954 году — военное зенитно-

артиллерийское училище имени 
Орджоникидзе в городе Чкалове; в 
1970 году — военно-политическую 
академию имени Ленина.

Служил на офицерских должно-
стях в Белорусском военном округе, 
в городе Гродно, городе Баранови-
чи, Брестской области, в городе 
Осиповичи, Могилевской области. 
Окончил десятимесячные курсы 
командного состава в Ленинграде. 
Затем служил в Приволжском во-
енном округе (Марийская АССР). 
Прошёл обучение на трёхмесячных 
курсах командного состава в городе 
Улан-Удэ. С 1970 по 1975 год слу-
жил в Уральском военном округе, в  
городе Берёзовском.

С 1975 по 1987 год преподавал 
в Красноярском высшем команд-
ном училище радиоэлектроники 
ПВО.

В 1992 году по его инициативе 
и непосредственном участии была 
создана Красноярская региональ-
ная общественная организация 
ветеранов Вооружённых Сил, 
объединяющая 54 городских и рай-
онных ветеранских организаций. 
На протяжении 16 лет (1992-2008 
гг.) он являлся руководителем ор-
ганизации. 

Участвует в организации мо-
лодёжного конкурса рефератов 
учащихся школ и других учеб-
ных заведений края по военно-
патриотической тематике под де-
визом «Мой дом — моя Россия». 

Принимает активное участие 
в ежегодном проведении форума 
музеев общеобразовательных 
учреждений Красноярского края, 
посвящённого победе в Великой 
Отечественной войне.

Награждён многочисленными 
медалями «За безупречную служ-
бу», медалью в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, меда-
лью «Патриот России», орденом 
«За службу Родине».

БОГАН Иван Григорьевич  
(1880-? гг.).

Уроженец Витебской губер-
нии.

В 1917 году принимал участие в 
революционных событиях в Красно-
ярском крае. Активный организатор 
крестьянского съезда повстанцев 
Красноярского, Канского и Ачин-
ского уездов. С 1927 по 1937 год 
работал в системе ИТУ Краснояр-
ского края.
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БОГАТКОВ Борис Андреевич 
(Евгеньевич) (1922-1943 гг.). 

Родился в Ачинске, в семье учи-
телей. В 1940 году окончил школу, 
поступил в московский Литератур-
ный институт им. А. М. Горького на 
вечернее отделение. Работал про-
ходчиком в московском метро. 

В 1938 году написал первое про-
изведение «Дума о красном флаге». 
Печататься начал с 1940 года в 
районной газете и в журнале «Си-
бирские огни». 

С 1941 года участвовал в боях 
Великой Отечественной войны 
добровольцем. Получив контузию, 
был демобилизован из армии и 
снят с воинского учета. Работал в 
Новосибирске, в «Окнах ТАСС». В 
1942 году снова уходит на фронт, 
в составе 22-й Сибирской добро-
вольческой дивизии. 

Посмертно награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
а его имя навечно внесено в спи-
ски 22-й Гвардейской Сибирской 
дивизии. 

БОГАЦКИЙ Вячеслав Вячес-
лавович (1913-1981 гг.).

Учёный-исследователь в области 
геологии и прогноза месторождений 
полезных ископаемых. Исследова-
тель железорудных месторождений 
края, автор прогнозных карт, метода 
пространственно-статистического 
анализа геологии, информации, ра-
бот по теории и практике, методики 
разведки месторождений полезных 
ископаемых. 

БОГДАН Фёдор (?-1919 гг.).
Активный участник антиколча-

ковского движения в Енисейской 
губернии. В 1919 году — командир 
Манского полка партизанской ар-
мии Кравченко — Щетинкина.

БОГДАНОВ Александр Степа-
нович (?-? гг.).

Преподаватель Красноярской 
духовной семинарии. С 1908 года — 
редактор «Енисейских епархиальных 
ведомостей».

БОГДАНОВ Виктор Иванович 
(1918-1948 гг.).

Окончил Энгельсское военно-
авиационное училище лётчиков. 
В 1936 году призван для прохож-
дения службы в ряды Красной Ар-
мии. С 1943 года принимал участие 

в боях Великой Отечественной 
войны.

Капитан, штурман эскадрильи 
828-го штурмового авиационного 
полка 260-й штурмовой авиацион-
ной дивизии.

Герой Советского Союза.

БОГДАНОВ Михаил Николае-
вич (1878-1919 гг.).

Монгольский научный, об-
щественный и политический 
деятель, литератор. Вёл научно-
исследовательскую деятельность.

Автор статьи «Инородческое 
земледелие на юге Енисейской 
губернии» (1915 год).

БОГДАНОВИЧ Карл Ивано-
вич (1864-1946(7) гг.).

Российский и польский горный 
инженер, геолог, географ и путеше-
ственник. Исследователь Кавказа, 
Центральной Азии, Сибири и Кам-
чатки. Директор геологических 
комитетов России и Польши. 

Исследования, проведённые им 
в Кубано-Черноморском нефтяном 
районе, дали ценные результаты 
для стратиграфии кайнозойских, 
частью меловых отложений юга 
России. Работы по Средней Азии 
внесли вклад в сейсмологию и 
наметили тектоническую схему 
этого региона. Создал капитальную 
сводку о рудных месторождениях 
(1912-1913 гг.), а в 1931 году — по 
нефтяной геологии. 

БОГДАНОВИЧ Николай Фё-
дорович (1734-? гг.).

Родом из смоленских дворян. 
В 13 лет получил первый офи-
церский чин прапорщика. С 1764 
года служил в Сибирской соляной 
конторе в Тобольске. С 1773 года 
— смотритель трёх казённых ви-
нокуренных заводов Енисейской 
провинции в ранге коллежского 
секретаря XII класса. С 1776 года 
по 1781 год — товарищ краснояр-
ского воеводы в ранге титулярного 
советника IX класса. 

Оказавшись в Туруханске, со-
бирал материал о севере края и 
составил «Описание Новой Ман-
газеи с уездом». 

БОГОЛЕПОВ Константин 
Владимирович (1913-1983 гг.).

Геолог, член-корреспондент АН 
СССР с 1981 года. Автор трудов 

по классификации и эволюции 
основных структурных элементов 
земной коры. 

БОГОЛЕПОВ Михаил Ивано-
вич (1879-1945 гг.).

Советский экономист, спе-
циалист в области финансов, 
член-корреспондент АН СССР с 
1939 года.

В 1903 году окончил духовную 
семинарию и юридический факт 
Томского университета. Проявил 
выдающиеся способности к на-
учной работе; участвовал в сту-
денческих волнениях в 1901 году. 
Оставлен в университете для под-
готовки к профессорскому званию 
по кафедре финансового права. В 
1907 году приват-доцент юриди-
ческого факультета. Совместно 
с М.Н. Соболевым в 1910 году 
совершил экспедицию по экономи-
ческому изучению Монголии.

В феврале 1911 года избирается 
деканом юридического факультета, 
но не утверждается министром на-
родного просвещения. В томский 
период в серии работ в качестве 
главных факторов хозяйственного 
освоения Сибири с конца XVI века 
рассматривал её колониальное 
положение и постепенное вы-
теснение натурального хозяйства 
денежным.

Считал, что строительство 
Транссибирской магистрали «на-
рушило омертвение Сибири» и 
ускорило «разложение старых 
форм экономического быта», но 
«не могло явиться фактором, пре-
образующим Сибирь».

Пришёл к выводу, что преобразо-
вание региона зависит от комплекса 
мероприятий, в том числе от разви-
тия промышленности и привлечения 
иностранного капитала. Принимал 
активное участие в пропаганде эко-
номических знаний, регулярно вы-
ступал с публичными лекциями.

В 1912 году уехал из Томска и 
преподавал в ряде вузов Харькова, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Рабо-
тал в Госплане СССР, возглавлял 
сектор в Институте экономики 
АН СССР.

БОГОЛЮБСКИЙ Иннокен-
тий Семёнович (1841-1897 гг.).

Археолог, окружной горный 
ревизор Ачинского, Минусинского 
и Красноярского округов. В 1880-х 
годах исследовал Туву и линию 
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русско-китайской границы. Вёл 
раскопки курганов и копировал 
надписи на стелах. 

Автор работ «Будущность гор-
ного и золотого дела в Сибири 
в зависимости от направления 
Сибирской железной дороги», 
«Очерк Минусинского, Ачинского 
и Красноярского округов в геоло-
гическом и горнопромышленном 
отношении» (1884 год), «Исследо-
вания древностей Красноярского 
и Минусинского округов в 1881-
1883 годах» (1890 год).

БОГОМОЛОВ Олег Алек-
сеевич, россий-
ский государ-
ственный дея-
тель, Губернатор 
Курганской об-
ласти. 

Окончил Кур-
ганский маши-
ностроитель -
ный институт; 
в 1984 году — 
Высшую  пар-

тийную школу в Свердловске  
(Екатеринбург).

В 1972-1973 году работал на 
Курганском машиностроительном 
заводе конструктором; с 1972 по 
1975 год — секретарь комитета 
ВЛКСМ.

С 1975 по 1981 год — коман-
дир областного студенческого 
строительного отряда Кургана. С 
1981 по 1992 год — инструктор 
Курганского обкома КПСС, секре-
тарь парткома ПСМО «Кургантяж-
строй», председатель Октябрьско-
го райисполкома, г. Курган.

С 1992 по 1994 год — пред-
седатель Курганского областного 
Совета народных депутатов. С 
1994 по 1996 год — председатель 
Курганской областной Думы. В 
1996 году избран губернатором 
Курганской области.

26 ноября 2000 года повторно 
баллотировался на пост губерна-
тора. Во втором туре голосования 
10 декабря 2000 года победил. На 
губернаторских выборах 19 дека-
бря 2004 во втором туре отстоял 
свой пост.

25 декабря 2009 года по представ-
лению Президента РФ его кандида-
тура была утверждена областной 
думой для наделения его полномо-
чиями высшего должностного лица 
субъекта РФ на очередной срок.

БОГОМЯГКОВ Юрий Вениа-
минович (1934-1987 гг.).

В 1958 году окончил УПИ в 
Свердловске.

С 1958 по  1964 год — ар-
хитектор, главный архитектор 
отдела экспериментального про-
ектирования, главный архитек-
тор секции генплана (зданий и 
сооружений) в Красноярском 
отделении ПИ-2. 

Общественный районный архи-
тектор в Красноярске. С 1964 по 
1967 год — руководитель группы 
в «Красноярскгражданпроек-
те». С1967 по 1974 год — глав-
ный архитектор архитектурно-
строительного отдела в ВСО Ги-
дропроекта в Красноярске. С 1974 
года — главный архитектор АПМ 
КФ Гипролестранса. 

Член Союза архитекторов с 
1962 года. Автор проекта рекон-
струкции здания КО ПИ-2 в Крас-
ноярске, проекта городского сада 
в слободе Весны в Красноярске, 
перестройки фасада здания к/т 
«Совкино» в Красноярске, автор 
архитектурной части проекта 
Курейской ГЭС в Красноярском 
крае.

БОГОРАЗ (Тан) Владимир Гер-
манович (псевдоним Натан, И. А. 
Тан, Н. А. Тан) (1865-1936 гг.)

Революционер, писатель, вы-
дающийся этнограф и лингвист 
(специалист по чукчам и другим 
палеоазиатским народам), севе-
ровед.

В 1880 году поступил в Санкт-
Петербургский университет. За 
участие в студенческих волнениях 
в 1882 году выслан в Таганрог, 
где организовал революционный 
кружок, подпольную типографию. 
После ареста три года сидел в Пе-
тропавловской крепости, затем со-
слан на 10 лет в Среднеколымск.

В ссылке проявил интерес к 
истории и этнографии народов 
Севера, начал записывать песни, 
былины, сказки местного насе-
ления.

По ходатайству Императорской 
Санкт-Петербургской АН в 1895 
году был привлечён к работе экс-
педиции A. M. Сибирякова, собрал 
материалы по языкам, фольклору, 
общественному строю, экономике, 
быту, культуре чукчей и эвенов, 
кочевавших по правым притокам 
Колымы. В 1897 году участвовал 

в первой всеобщероссийской пере-
писи населения Российской импе-
рии. В 1898 году досрочно вернул-
ся из ссылки в Санкт-Петербург, 
работал в Музее антропологии и 
этнографии.

Первые литературные опыты 
относятся к началу 1880-х годов, 
но известность приобрёл лишь в 
1896-1897 году, когда его стихи и 
рассказы за подписью И. А. Тан 
были опубликованы и распростра-
нены в периодических изданиях 
(«Колымские мотивы в «Русской 
Мысли», «Кривоногий» в «Русском 
Богатстве», «На Каменном мысу» в 
«Вестнике Европы» и т. д.).

В 1900-1901 году руководил 
Анадырским отрядом Джезупов-
ской Северо-Тихоокеанской экс-
педиции, изучал чукчей, коряков, 
ительменов и эскимосов.

Осенью 1901 года вернулся в 
Санкт-Петербург, но подвергся 
административной высылке, уехал 
в Нью-Йорк, где занимался обра-
боткой собранных в экспедициях 
материалов. Они обобщены в «Ма-
териалах по изучению чукотского 
языка и фольклора, собранных в 
Колымском округе» (1898 год), 
монографии «Чукчи», сборниках 
эскимоских и корякских текстов, 
а также послужили базой для 
1-го научного описания чукотско-
камчатских языков.

В 1904 году вернулся в Россию. 
В 1905 году — один из органи-
заторов Крестьянского союза. 
В 1906 году — член трудовой 
группы в Государственной думе. 
В это время написал ряд очерков 
и произведений народническо-
пропагандистского характера. С 
1905 по 1907 год сотрудничал в не-
легальной газетой «Казарма» боль-
шевистской военной организации, 
помещая стихотворения, ставшие 
популярными в те годы («Пред-
смертная песня», «Царские гости», 
«Цусима» и т. д.). После 1917 года  
работал в Музее антропологии и 
этнографии АН СССР.

В 1924 году принимал участие 
в создании и работе Комитета 
Севера. По его настоянию в ле-
нинградском Восточном институте 
в 1927 году открыт северный фа-
культет (с 1930 года — Институт 
народов Севера). В 1930-е гг. под 
руководством и при его непосред-
ственном участии были созданы 
практические алфавиты итель-
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БОГОЯВЛЕНСКИЙ Сергей 
Константинович (1871-1947 гг.)

Известный русский и советский 
историк, археограф и источни-
ковед, археолог. Доктор истори-
ческих наук. Профессор. Член-
корреспондент Академии наук 
СССР. Ученик В. О. Ключевского 
и П. Г. Виноградова.

В 1895 году окончил Москов-
ский университет. 

С 1898 по 1930 год — сотрудник 
архива Министерства (Наркома-
та) иностранных дел, архивист-
консультант,  управляющий 
Московским главным архивом 
(Центрального государственного 
архива древних актов Главного 
архивного управления Наркомата 
внутренних дел СССР), профессор 
Московского государственного 
университета.

В июле 1930 года арестован по 
так называемому академическому 
делу как участник «заговора» по 
подготовке свержения советской 
власти. В 1931 году приговорён к 10 
годам заключения в лагерях. Вскоре 
направлен в ссылку в Новосибирск, 
где в 1932-1933 году работал стар-
шим научным сотрудником Западно-
Сибирского архивного бюро (управ-
ления): участвовал в составлении 
фондовых и тематических картотек 
архива, в работе разборочных и 
проверочных комиссий, проводил 
экспертизу ценности принимаемых 
на хранение документов.

В 1936 году вернулся в Москву, 
работал в Институте истории АН 
СССР, член Археологической 
комиссии АН СССР, Комиссии со-
действия реконструкции Москвы. 
Специалист в области истории и 
археологии Москвы, архивного 
дела, истории внештатной полити-
ки России XVIII-XIX веков, исто-
рии народов Поволжья, Средней 
Азии и Балканского полуострова.

Составил археологическую 
карту Московской области, обна-
ружил и опубликовал ранее неиз-
вестный «Судебник царя Феодора 

менского, чукотского и корякского 
языков и изданы первые буквари. 
В 1937 году посмертно вышел 
составленный «Луораветланско-
Русский словарь». Литературное 
творчество наиболее полно пред-
ставлено в 4-томном собрании 
сочинений.

Иоанновича 1589 года» и другие 
источники, автор работ по исто-
рии государственных учреждений 
России XVII века.

Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почёта».

БОГУЦКИЙ Виктор Степано-
вич (1923-1945 гг.).

В 1941 году Канским РВК при-
зван на службу в ряды Красной Ар-
мии, направлен в Омскую военную 
авиационную школу пилотов. С 
июня 1943 года принимал участие 
в боях Великой Отечественной 
войны.

Гвардии старший лейтенант, 
командир звена 99-го гвардейско-
го отдельного разведывательного 
авиационного полка. Герой Со-
ветского Союза.

БОЖЕНКО Леонид Иванович 
(1928-2005 гг.).

Историк, профессор кафедры 
истории СССР советского пе-
риода. 

В 1958 году окончил истори-
ческое отделение историко-фило-
логического факультета Томского 
государственного университета. С 
1958 по 1960 год — ответственный 
секретарь журнала «Блокнот аги-
татора», лектор-международник в 
аппарате Томского обкома КПСС. 
С 1960 по 1963 год — аспирант, ас-
систент, доцент (с 1965 года), стар-
ший научный сотрудник (с 1968 
года) кафедры истории СССР ТГУ, 
доцент кафедры истории СССР 
советского периода (с 1970 года), 
заведующий кафедрой истории 
СССР (с 1988 года), отечественной 
истории Томского государствен-
ного педагогического институ-
та (с 1992 года), современной 
отечественной истории Томского 
государственного педагогического 
университета (с 2001 года).

Внёс вклад в изучение истории 
культурно-политического просве-
щения трудящихся Сибири в первые 
годы советской власти, социально-
экономической и общественно-
политической истории сибирского 
крестьянства накануне и в период 
новой экономической политики.

Принял участие в написании 
монографии «Историография 
крестьянства советской Сибири», 
3-го тома «Истории крестьянства 
Сибири». С 1985 года заслужен-

ный работник культуры РСФСР, с 
1998 года заслуженный работник 
высшей школы РФ.

БОЙКОВ Иван Тимофеевич 
(1920-? гг.).

Родился в городе Минусинске.
В 1940 году призван на службу 

в ряды Красной Армии, направлен 
в Новосибирскую школу пилотов. 
Работал лётчиком-инструктором. 
С 1943 года принимал участие 
в боях Великой Отечественной 
войны.

Гвардии старший лейтенант, ко-
мандир эскадрильи 155-го гвардей-
ского штурмового авиационного 
полка 9-й гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии. Герой Со-
ветского Союза.

БОЙЦОВ Андрей Семёнович  
(1891-? гг.). 

Родился в Новгородской гу-
бернии.

В 1920 году — командир Крас-
ноярской бригады имени III Интер-
национала в составе 51-й дивизии 
Блюхера. После Зеледеевского 
восстания выступил против банды 
Олиферова в качестве начальника 
Енисейского боевого района с 
отрядами, переименованными 
впоследствии в 22-ю дивизию 
внутренней службы.

После прохождения службы 
занимал руководящие должности 
в народном хозяйстве.

БОЙЦОВА Антонина Фёдо-
ровна (1908-? гг.).

Окончила Ленинградский пе-
дагогический институт имени А. 
И. Герцена.

С 1935 по 1939 год — преподава-
тель эвенкийского языка отделения 
народов Севера в Красноярском 
государственном педагогическом 
институте, затем — заведующая 
кафедрой русского языка и лите-
ратуры

БОКОВИКОВ  Александр 
Александрович (1956-2010 гг.).

С 1996 по 2001 год губерна-
тор Эвенкийского автономного 
округа.

Родился 7 сентября 1956 года 
в селе Аян, Катангского района, 
Иркутской области.

В 1978 году окончил Краснояр-
ский политехнический институт,  
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БОЛДЕНКОВ Пётр Егорович 
(1897-? гг.).

Принимал активное участие в 
Февральской и Октябрьской рево-

по специально-
сти «Инженер-
механик», учил-
ся в Иркутском 
сельскохозяй-
ственном инсти-
туте на факуль-
тете  охотове-
дения, прервал 
обучение на 5 
курсе.

В 1978 году 
работал по специальности на заво-
де. С 1979 по 1983 год — заготови-
тель, старший охотовед, с 1983 по 
1986 год — заместитель директора, 
затем директор Илимпийского ко-
опзверопроихоза (посёлок Тура).

С 1986 по 1989 год — дирек-
тор  совхоза  «Кислоканский» 
(посёлок  Кислокан). С 1989 по 
1992 год — председатель Эвен-
кийского агропромышленного 
объединения. С 1992 по 1994 
год — генеральный директор 
фирмы «Контракт», директор 
муниципального предприятия 
«Эвенкийская окружная пушно-
меховая база».

В июне 1994 года был избран де-
путатом, затем — председателем За-
конодательного собрания (Султана) 
Эвенкийского автономного округа.

22 декабря 1996 года на выбо-
рах главы администрации округа 
одержал победу, но результаты 
выборов были признаны недей-
ствительными. На повторных 
выборах 16 марта 1997 года был 
избран главой администрации 
округа. По должности председате-
ля Султана, а затем губернатора, с 
1996 по 2001 год входил в состав 
Совета Федерации, являлся чле-
ном Комитета по делам Севера и 
малочисленных народов.

В 2001 года за полтора месяца 
до выборов снял свою кандидату-
ру. В апреле 2001 года был избран 
депутатом Законодательного со-
брания Эвенкийского автономного 
округа и оставался в этой долж-
ности до объединения округа с 
Красноярским краем.

Последние годы жизни возглав-
лял предприятие «Эвенкиянефте-
продукт».

люциях, в боях Гражданской войны. 
С 1944 года — начальник Управле-
ния народного комиссариата юсти-
ции по Красноярскому краю. 

Награждён орденом «Знак Почё-
та», многочисленными медалями.

БОЛДЫРЕВ Василий Георгие-
вич (1875-1933 гг.).

Русский военный и государ-
ственный деятель, русский во-
еначальник, генерал-лейтенант. 
Участник Белого движения на 
Востоке России.

В 1895 году окончил Военно-
топографическое училище; в 1903 
году — Николаевскую академию 
Генштаба. 

С 1917 года генерал-лейтенант, 
командующий 5-й армией Северно-
го фронта. В 1918 году — один из 
руководителей «Союза возрожде-
ния России», член «Национального 
центра», участвовал в работе Го-
сударственного совещания в Уфе. 
С 23 сентября по 18 ноября 1918 
года  — член Уфимской директории 
и Верховный главнокомандующий 
всеми сухопутными и морскими 
вооружёнными силами России. 
После прихода к власти А. В. Кол-
чака уехал в Японию. С 1920 года  
командовал вооружёнными силами 
и управлял военно-морским ведом-
ством Временного правительства 
Приморской области земской упра-
вы. В 1921-1922 году — товарищ 
председателя Народного собрания 
Дальнего Востока. С 1924 по 1928 
год работал в Сибирской краевой 
плановой комиссии, с 1928 по 1933 
год — в сибирском филиале Инсти-
тута промышленно-экономических 
исследований, в редакции «Сибир-
ской Советской энциклопедии». 
Репрессирован.

Награждён орденом Святого 
Георгия IV степени.

БОЛОГОВ Г. К. (1895-1976 гг.).
С декабря 1918 года — коман-

дир, помощник командира Ени-
сейского казачьего полка. После 
1922 года руководил антисоветским 
движением в районе Никольска — 
Уссурийска. Эмигрировал, жил в 
Китае, США.

БОЛОГОВСКИЙ Яков Дми-
триевич (1836-1913 гг.).

Окончил Петербургский паже-
ский корпус. 

С 1888 года — на службе в Ми-
нистерстве внутренних дел. С 1898 
по 1902 год — вице-губернатор 
Забайкальской области. С 1902 по 
1905 год — вице-губернатор Астра-
ханской губернии. В 1905 году — 
губернатор Лифляндской губернии. 
С 1909 по 1913 год — губернатор 
Енисейской губернии. В годы его 
губернаторства в Красноярске 
были открыты первая в губернии 
рисовальная школа, землемерное 
училище, началось строительство 
Дома просвещения. Содейство-
вал улучшению работы системы 
здравоохранения. В 1912 году, 
после вспышки эпидемии чумы в 
Красноярске, являлся одним из ор-
ганизаторов первого съезда врачей 
Енисейской губернии. В 1913 году 
был назначен губернатором Воло-
годской губернии. 

Почётный гражданин Краснояр-
ска, Канска и Ачинска. Награждён 
орденами Святой Анны III степени 
(1892 год), Святого Станислава I 
степени (1895 год), Святого Влади-
мира IV степени (1896 год). 

БОЛОТОВ Валерий Викторо-
вич родился 26 ноября 1947 года 
в Челябинской области.

Профессор, доктор физико-
математических наук, заведующий 
кафедрой, директор института 
сенсорной микроэлектроники СО 
РАН.

С 1970 по 1993 год работал в 
Институте физики полупроводни-
ков (ИФП) СО АН СССР/РАН (Но-
восибирск): стажёр-исследователь, 
научный сотрудник, заведующий 
лабораторией. С 1993 по 2004 год 
— директор Института сенсорной 
микроэлектроники (Омск). С 2004 
— директор Омского филиала 
ИФП и одновременно заместитель 
директора ИФП. Председатель со-
вета директоров Омского научного 
центра СО РАН (ОНЦ, 1995-1999 
гг.), исполняющий обязанности 
председателя Президиума ОНЦ 
(1999-2000 гг.). Профессор Омско-
го государственного университета. 
Специалист в области радиацион-
ной физики полупроводников и 
полупроводникового материалове-
дения, основатель нового научного 
направления — физических основ 
инженерии дефектов.

Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени.
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БОЛОТОВ Виталий Ивано-
вич (1942-2002 гг.).

В Красноярском крае проживал 
с 1965 года

В 1970 году окончил горный 
факультет КИЦМиЗ.

С 1970  по 1993 год работал в 
геолого-съёмочной экспедиции 
КГУ: геолог, начальник отряда, 
Начальник Таймырской партии, 
старший геолог, ведущий геолог. С 
1993 по 2002 год — ведущий геолог 
ФГУ ГП «Красноярскгеолсъёмка». 
Занимался изучением траппового 
магматизма Сибирской платформы 
в Игаро-Туруханской складчато-
надвиговой зоне, Тунгусской си-
неклизе. 

Соавтор Геологической карты, 
автор Карты полезных ископае-
мых Эвенкийского АО масштаба 
1:1 000 000. 

Награждён медалью «Ветеран 
труда» и знаком «300 лет горно-
геологической службе России». 

БОЛТАЕВ Григорий Семёно-
вич (1914-1986 гг.).

В 1936 году был призван для про-
хождения службы в ряды Красной 
Армии. В мае 1942 года вновь при-
зван Абаканским РВК. 

В 1944 году окончил Тамбовское 
военное пехотное училище и был 
направлен на фронт.

Гвардии капитан, командир роты 
автоматчиков 172-го гвардейского 
стрелкового полка 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Герой Совет-
ского Союза.

БОЛТИН Иван, обер-прокурор 
Святого Синода и сибирский вице-
губернатор.

В 1709 году в чине полковника 
принял участие в войне. В 1722 
году назначен обер-прокурором 
Синода. В 1725 году по своей 
должности должен был донести на 
Новгородского архиепископа, что 
не сделал, и был лишён должности 
и «отослан к делам в Сибирь». 
После вскрытия новых фактов 
несоответствия должности он 
немедленно был выслан в Сибирь 
с наказом «не употреблять его 
к делам». В 1727 году ему про-
стили повинности и назначили 
на должность сибирского вице-
губернатора. В 1728 году, после 
увольнения М. В. Долгорукова по 
болезни, был назначен управлять 
сибирской губернией, до назначе-

ния нового губернатора. 30 дека-
бря 1731 года уволен с занимаемой 
должности вице-губернатора.

БОЛЬШАНИН Платон Павло-
вич (1809-1882 гг.).

Окончил Петербургскую медико-
хирургическую академию. Коллеж-
ский советник Енисейской окруж-
ной, затем городской управы.

С 1839 по 1843 год — окружной 
врач и врач учебных заведений 
Енисейска, директор Енисейского 
окружного отделения попечитель-
ского общества о тюрьмах.

Награждён орденами Святого 
Станислава II степени, Святого 
Владимира IV степени, Святой 
Анны III степени, медалями в па-
мять войны 1853-1856 годов.

БОНДАРЕВ Тимофей Михай-
лович (1820-1898 гг.).

Российский философ-самоучка. 
Автор трактата «Трудолюбие и 
тунеядство, или Торжество зем-
ледельца». Преподавал в школе 
в деревне Иудина (ныне — Бон-
дарева) Минусинского уезда. Вёл 
переписку с Л. Н. Толстым.

БОПЛИНГ Пётр Андреевич  
(1814-? гг.).

Родом из томских мещан.
С 1850 года — купец III и II 

гильдии по Енисейску. С 1855 года 
проживал в Красноярске.

Кроме торговли занимался тем, 
что брал подряды на строительство 
первых пароходов для плавания в 
низовьях Енисея.

БОРГОЯКОВ Михаил Ивано-
вич (1930-1983 гг.).

Тюрколог, один из основополож-
ников хакасского языкознания.

С 1962 по 1968 и с 1970 по 
1983 год руководил сектором 
языка Хакасского НИИ языка, 
литературы и истории. Препода-
вал в Абаканском педагогическом 
институте: читал теоретические 
курсы по истории хакасского 
языка и хакасской диалектологии. 
Автор работ в области лексики, 
грамматики хакасского языка, 
диалектологии, истории языка и 
топонимики.

Член Комитета тюркологов 
СССР. Первый доктор наук, за-
щитивший диссертацию на ма-
териале хакасского языка в 1979 

году. Один из авторов программ 
и учебников по хакасскому языку 
для школ, национальных отделе-
ний педагогического училища и 
педагогического института.

БОРЗЕЦОВ Алексей Тимо-
феевич, в 1624 году назначен 
головой при постройке города 
Можайска. В 1629 году послан 
воеводой на Вятку, в Слободской 
и Шестаково. В 1635 году послан 
из Москвы на встречу послам 
Владислава IV, во время их пре-
бывания в Москве был при них 
приставом, затем провожал их от 
Москвы до Вязьмы. В 1635 году 
назначен в Пронск воеводой сто-
рожевого полка. В 1639 году при-
сутствовал в Москве на встрече 
кизылбашского посла. В 1641 
году пристав у посла польского 
короля Владислава; в 1644 году 
встречал за городом дитовского 
гонца Яснинскаго, был в Москве 
у него в приставах; в 1646 году 
участвовал в Белгородском по-
ходе головою патриарших детей 
боярских.

БОРИСЕВИЧ Иван Андрее-
вич (1917-1981 гг.).

В 1939 году Балахтинским РВК 
призван для прохождения службы 
в рядах Красной Армии. С мая 
1942 года участвовал в боях Вели-
кой Отечественной войны.

Старший сержант, командир 
орудия 971-го артиллерийского 
полка 110-й стрелкой дивизии. 
Герой Советского Союза.

БОРИСЕНКО Григорий Яков-
левич (1901-1972 гг.).

В 1922 году проходил службу 
в рядах Красной Армии. Окончил 
Владивостокскую пехотную шко-
лу и школу усовершенствования 
офицерского состава. 

С 1943 года участвовал в боях 
Великой Отечественной войны. 
Командовал танковыми и механи-
зированными бригадами. Герой 
Советского Союза.

БОРИСОВ Александр Алек-
сеевич (2 ноября 1866-17 августа 
1934 гг.).

Русский художник, первый жи-
вописец Арктики, писатель, обще-
ственный деятель, исследователь 
полярных земель, внёсший значи-
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тельный вклад в разработку вопро-
сов транспортно-экономического 
освоения Севера.

В 18 лет ушёл из деревни в 
иконописную мастерскую при 
Соловецком монастыре (в котором 
ранее работал в рыболовецкой 
артели). Благодаря протекции 
заезжих собирателей живописи 
переехал в Санкт-Петербург, в 
Александро-Невскую лавру. Учил-
ся в гипсово-головном классе Ака-
демии художеств у И. И. Шишкина 
и А. И. Куинджи. В июне 1894 года 
в качестве рисовальщика и фото-
графа принял участие в поездке 
министра финансов С. Ю. Витте 
на Мурман для отыскания удобной 
военно-морской гавани.

Занимаясь живописанием при-
роды Севера, одновременно увлёк-
ся вопросом строительства на 
Севере железных дорог, считая это 
необходимым для экономического 
развития региона. Пришёл к идее 
создания разветвлённой железно-
дорожной сети, связывающей Се-
вер с Сибирью и центром России.

Проект включал три дороги: 
Обь-Котлас-Сорока-Мурман ; 
Котлас-Вельск-Коноша-Петроград; 
Котлас-Великий Устюг-Кострома.

В 1915 году на личные средства 
проведены изыскания по трассе 
Обь-Котлас-Сорока. Проект имел 
и стратегическое значение, широко 
обсуждался в научно-технических 
и экономических комиссиях и 
был признан отвечающим зада-
чам и целям железнодорожного 
строительства на Севере. Однако 
воплотить его не удалось. В совет-
ские годы продолжал пропаганди-
ровать идею Великого Северного 
железнодорожного пути, который 
должен соединить три океана и два 
материка.

Управлял курортом «Солониха» 
(создан самим Борисовым). Состоял 
внештатным сотрудником Госплана 
СССР, участвовал в решении эконо-
мических проблем Севера (транс-
порт и капитальное строительство). 
До 1930-х годов существовала 
комиссия содействия строительству 
Великого Северного железнодорож-
ного пути, включавшая крупных 
государственных деятелей. На об-
суждении в Географическом обще-
стве (1930) проект раскритиковали, 
но в итоге идея Великого Северного 
пути трансформировалась в проект 
Байкало-Амурской магистрали.

БОРИСОВ Алексей Николае-
вич (1889-1937 гг.).

Живописец, график, сценограф, 
педагог. Член Союза художников 
СССР.

С 1907 по 1910 год учился в 
Харьковской школе рисования, 
Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (вольнос-
лушатель). С 1912 по 1917 год 
в школе Общества поощрения 
художеств в Санкт-Петербурге у 
Н. К. Рериха, И. Я. Билибина, А. 
А. Рылова. Работал в Москве и 
Санкт-Петербурге художником-
декоратором. 

С 1918 года жил на Алтае (село 
Чемал), с 1923 года — в Барнауле. 
Преподавал в школах, педагоги-
ческом техникуме, Учительском 
институте.

В 1925 году организовал в 
Барнауле художественную сту-
дию .  Участвовал  в  художе -
ственных выставках, оформлял 
театральные постановки. В 1926 
году — секретарь Барнаульско-
го отделения общества «Новая 
Сибирь».

Внёс большой вклад в ста-
новление и развитие профессио-
нального искусства в регионе. 
Многие работы из его обширно-
го творческого наследия (более 
700 произведений живописи, 
графики, эскизов декораций) 
были утрачены.

Около 50 произведений на-
ходятся в собрании Алтайского 
краевого художественного музея.

БОРИСОВ Василий Николае-
вич (1917-1977 гг.).

Преподавал в Красноярском госу-
дарственном техническом универси-
тете. С 1956 по 1983 год — первый 
ректор Красноярского политехниче-
ского института. 

Учёный, кандидат технических 
наук с 1950 года, профессор с 1977 
года. Автор более 100 научных 
трудов.

БОРИСОВ Владимир Алек-
сандрович (1933-1992 гг.).

В Красноярском крае проживал 
с 1957 года. 

В 1957 году окончил геологи-
ческий факультет Саратовского 
государственного университета.

С 1957 и 1968 год — в гео-
логосъёмочной экспедиции КГУ: 
старший коллектор, младший 

геолог, геолог, начальник партии. 
С 1968 по 1971 год — главный гео-
лог Комплексной геологической 
партии треста «Красноярскнеф-
тегазразведка». С 1971 по 1992 
год — начальник Бахтинской 
партии, геолог, старший геолог, 
начальник Нижнетунгусской, 
Диксонской, Стратиграфической 
партии геологосъёмочной экс-
педиции КГУ. 

Награждён медалями «За за-
слуги в разведке недр» (1983 год) 
и «Ветеран труда» (1985 год). 

БОРИСОВ Егор Афанасье-
вич, якутский политический и 
общественный деятель, президент 
Республики Саха (Якутия) с 2010 
года; председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) с 2003 
по 2010 год.

Родился 15 августа 1954 года в 
селе Чурапча Якутской АССР. 

Политическую деятельность на-
чал в советское время, в 1991 стал 
заместителем министра сельского 
хозяйства республики, а в 1998 
году — министром. В 2000 году 
переведён на должность дирек-
тора НИИ. В 2010 году назначен 
исполняющим обязанности прези-
дента Якутии, а затем выдвинут на 
пост главы региона Президентом 
Д. А. Медведевым

С 2007 года является членом 
партии «Единая Россия».

Награждён Орденом Дружбы 
(2007 год) и Орденом святого 
равноапостольного великого кня-
зя Владимира I степени (РПЦ, 
2010 год). Заслуженный работник 
народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), Почётный желез-
нодорожный строитель, Мастер 
связи, Почётный донор России, 
доктор экономических наук, ака-
демик Российской Экологической 
Академии. 

БОРОВИК Виктор Исаакович 
родился 31 ян-
варя 1932 года в 
Киеве. Во время 
Великой Отече-
ственной войны 
был эвакуиро-
ван с семьёй в 
Красноярск. 

В 1948 году 
окончил  семь 
классов средней 
школы № 46 го-
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рода Красноярска; в 1952 году — 
Красноярский горный техникум по 
специальности «шахтное строитель-
ство»; в 1968 году — Красноярский 
политехнический институт, по спе-
циальности «Инженер-строитель». 

С 1952 по 1956 год служил на 
Тихоокеанском флоте подводни-
ком. водолаз первого класса.

С 1956 по 1958 год — мастер-
прораб в тресте «Красноярск-
строй». С 1958 года — старший 
прораб треста «Отделстрой-5» 
—  управление  начальника 
работ № 854. С 1959 года по 
1963 год  — начальник  стро-
ительного  управления  №  15 
«Красноярскжилстрой-1».  С 
1963 года по 1966 год — началь-
ник строительного управления 
№ 4 треста «Красноярскпром-
химстрой». В  1966-1967 го-
дах — главный инженер треста 
«Красноярскжилстрой-1».  С 
1967 года по 1997 год  — управ-
ляющий трестом «Красноярск-
жилстрой-1».

Руководил  строительством 
зданий цирка, театра оперы и 
балета, концертного зала, теа-
тра музыкальной комедии, всех 
объектов СО РАН. Участвовал 
вместе  с  частью  коллектива 
треста в отделочных работах на 
Олимпийском комплексе в Луж-
никах в 1981 году. Участвовал в 
восстановлении города Спитак 
в Армении после землетрясения 
1988 года. 

Заслуженный строитель РСФСР 
с 1984 года. Почётный строитель 
РСФСР с 1983 года. Почётный 
гражданин Красноярска с 12 октя-
бря 1995 года. Почётный гражда-
нин города Калгари, штат Техас, 
США, с 1994 года.

Награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени (1971 год).

БОРОВКОВ Николай Васи-
льевич (1914-1993 гг.).

С 1951 по 1975 год — прокурор 
Красноярского края, государствен-
ный советник юстиции третьего 
класса, заведующий отделом ис-
полкома крайсовета.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта»; 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освоение це-
линных и залежных земель».

БОРОДАВКИН Александр 
Павлович (1919-1996 гг.).

Историк, организатор науки и 
образования, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1941 году выпускник историко-
филологического факультета Одес-
ского университета. Участник 
Великой Отечественной войны. С 
1943 по 1946 год — преподаватель, 
декан историко-филологического 
факультета, заместитель директора 
по учебно-научной работе Красно-
ярского педагогического институ-
та. С 1946 по 1973 год сотрудник 
Томского государственного уни-
верситета: старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой 
истории СССР, декан историко-
филологического факультета.

Один из организаторов и с 1969 
года заведующий Проблемной 
научно-исследовательской лабо-
раторией истории, археологии и 
этнографии Сибири.

С 1973 по 1996 год работал 
в Алтайском государственном 
университете. С 1973 по 1976 
год — проректор по учебной и 
научной работе, одновременно 
заведующий кафедрой отече-
ственной истории. Специалист 
по  проблемам  общественно-
политического движения XIX 
века, по истории крестьянства 
Сибири, истории Алтая. Один 
из авторов «Истории Сибири», 
«Истории крестьянства Сиби-
ри». Член авторских коллектив-
ных трудов по истории Томска 
и Томской области, Алтайского 
края, в том числе «Энциклопе-
дии Алтайского края». С 1980 
года заслуженный деятель науки 
РСФСР.

Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, меда-
лями.

БОРОДАВКИН Илья Сер-
геевич (1908-
1978 гг.).

Роди л с я  2 
августа в селе 
Устюг Емелья-
новского района 
Красноярского 
края. 

В 1936 году 
призван в ряды 
Красной  Ар -
мии .  В  1 9 4 0 

году окончил Омскую зенитную 

артиллерий скую школу. Участник 
боёв Великой Отечественной 
войны с августа 1941 года. 

Член КПСС с 1940 года. В 1946 
году окончил Иркутский институт 
подготовки секретарей партийных 
организаций.

Работал дорожным мастером, 
затем — председателем колхоза 
«Красный путиловец». После 
окончания Великой Отечественной 
войны — секретарь партийной 
организации Устюжской МТС. С 
1950 года — председатель сельсо-
вета села Устюг.

Герой Советского Союза с 1943 
год. 

БОРОДИН Вениамин Вале-
рианович (1905-1990 гг.).

В 1930 году окончил Томский 
государственный университет.

Один из первых геофизиков Си-
бири. С 1930 года работал началь-
ником, техническим руководителем 
геофизических партий в Красно-
ярском крае и Новосибирской об-
ласти, в научно-исследовательских 
организациях Ленинграда. Вы-
полнил пионерные геофизические 
работы в Ольховско-Чибижекском 
золоторудном районе. 

Репрессирован в 1936 году. 
Заключение отбывал в Красно-
ярском крае. Реабилитирован в 
1950 году. 

С 1950 года по 1958 год — 
начальник геофизических пар-
тий Минусинской и Западной 
геологоразведочных экспедиций. 
Первооткрыватель Бурлукского и 
Знаменского железорудных место-
рождений в Восточном Саяне. 

Награждён ведомственными 
наградами. 

БОРОДИН Иван Васильевич  
(1924-1997 гг.).

С 1965 года принимал актив-
ное участие в культурном строи-
тельстве Красноярского края. 
Заместитель начальника краевого 
управления культуры.

Принимал участие в боях Вели-
кой Отечественной войны.

Награждён орденом Великой 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне», «За трудовую доблесть». 
Удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР» в 
1984 году..
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В 1959 году 
окончил  Но -
во сибирский 
строительный 
институт.

С  1 9 5 9 
года работал в 
Красноярске-26 
в  управлении 
строительства 
«Сибхимстрой»: 
до 1965 года — 

прораб, главный инженер участка, 
начальник участка.

В 1965 году по заданию Прави-
тельства направлен в город Ужур 
для строительства стратегического 
полигона. В 1966 году назначен 
заместителем главного инженера 
СМУ-2, с 1969 по 1972 год — глав-
ный инженер СМУ-2, с 1972 по 
1976 год — начальник СМУ-2. В 
1976 году переведён на должность 
заместителя главного инженера 
УС «СХС».

В 1979 году был откомандиро-
ван в горком КПСС Красноярска-
26 и до 1987 года работал секрета-
рём парткопа УС «СХС».

В 1987 году назначен Главком 
на должность главного инженера 
УС «СХС».

В 1991 году на общем собра-
нии строительно-промышленного 
акционерного общества «Сиб-
химстрой» избран президентом 
общества.

С 1996 по 1999 год работал за-
местителем главы Берёзовского 
района Красноярского края, в 1999 
году перешёл на работу в краевое 
управление ГОиЧС Красноярского 
края при аппарате администрации 
Красноярского края.

Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации с 1995 года, 
ветеран труда. Награждён орде-
ном Дружбы народов (1986 год), 
медалью «За трудовую доблесть» 
(1969 год).

БОРОДИН Леонид Иванович 
родился 14 апреля 1939 в Иркутске 
в семье учителей. 

Учился в спецшколе МВД, от-
куда ушёл после XX съезда партии 
в 1956 году, затем в Иркутском 
государственном университете 
(исключён в 1957 году за «полити-
ческое фрондерство»). В 1962 году 
окончил заочное отделение педаго-
гического института в Улан-Удэ. 

Работал учителем истории, 
воспитателем и директором школ-
интернатов. В 1965 году вступил 
в социал-христианскую организа-
цию, за участие в которой в 1967 
году приговорён к 6 годам тюрьмы, 
где и начал свою литературную 
деятельность. «Повесть странного 
времени», удостоенная премии 
французского ПЕН-клуба «Сво-
бода» (1969 год); «Встреча» (1970 
год), «Гологор» (1974 год). 

В 1974-1975 году — помощ-
ник  составителя  поездов  на 
станции Очаково в Москве; с 
1976 по 1978 год — заместитель 
директора санэпидемстанции в 
Петушках.

В 1978 году публикует в загранич-
ном русском издательстве «Посев» 
рассказ «Вариант», повести «Прави-
ла игры», «Третья правда», а также 
роман «Расставание» о типичном 
столичном интеллигенте второй по-
ловины ХХ века, диссиденте в мыс-
лях и конформисте в поведении. 

В 1982 году снова осуждён за 
антисоветскую деятельность, в 
1988 году досрочно освобождён. 

После освобождения его начи-
нают публиковать на родине, на-
ряду с зарубежными премиями он 
получает отечественные награды 
(правительства Москвы, журналов 
«Юность» и «Наш современник», 
«Роман-газеты»). 

С 1992 года — главный редактор 
журнала «Москва». 

БОРОДИН Прокопий Симо-
нович (Семёнович) (1843-? гг.).

Омский купец 1-й гильдии.
Торговал мукой, фруктами, кра-

ской, владел паровой мукомольной 
мельницей, маслоделательным 
и краскотёрочным заводами. На 
мельнице работало около 60 ра-
бочих, размалывая по 2,5 тысячи 
пудов в сутки.

В начале 1900-х годов служил 
гласным Омской городской думы 
(позднее — членом учётного коми-

тета Омского городского обществен-
ного банка). В 1905 член Омского 
биржевого общества со времени его 
основания. Избирался старостой до-
мовой Александро-Невской церкви 
при Омской мужской гимназии, 
назначался почётным блюстителем 
Омского Воскресенского приходско-
го училища. Известен своей благо-
творительностью. 

Сыновья Иван и Семён в 1908  
году основали полное товари-
щество по производству лаков и 
красок с капиталом в 60 тысяч 
рублей.

Награждён серебряной медалью 
на Анненской ленте с надписью 
«За усердие».

БОРОДИНЫ Аркадий (1875-? 
гг.) и Николай (?-1920 гг.) Дми-
триевичи бийские промышленни-
ки и торговцы, учредители торго-
вого дома «Братья Бородины». 

Из мещан города Котельничи 
Вятской губернии.

В 1908 году приобрели у Бий-
ского городского самоуправления 
земельный участок, на котором 
построили и в 1910 году открыли 
льноткацкую фабрику.

Кроме льноткацкой фабрики 
Бородины держали в Бийске ме-
лочную лавку, оборот которой со-
ставлял 7 тысяч рублей, прибыль 
— 1 тысяча рублей.

Занимались благотворитель-
ностью: Николай Дмитриевич 
с 1915 года входил в состав по-
печительского совета Бийской 
женской гимназии, жертвовал 
деньги в пользу малоимущих уче-
ников мужской гимназии. Арка-
дий Дмитриевич являлся членом 
благотворительного общества 
при Барнаульском отделении 
Госбанка.

В 1915 году торговый дом по-
жертвовал 15 тысяч рублей на 
продовольствие малоимущим 
горожанам. После Октябрьской 
революции Аркадий Дмитриевич 
с семьёй эмигрировал в Японию, 
Николай Дмитриевич остался в 
Бийске, в 1920 году арестован и 
расстрелян.

БОРОНИН Вячеслав Пет-
рович (1937-2000 гг.).

Родился на станции Сегежа 
города Медвежегорск Карельской 
АССР. В Красноярском крае про-
живал с 1949 года.

БОРОНИН Пётр Макарович, 
(1912-1998 гг.).

Родился в селе Рузаевка (Мор-
довия). В Красноярском крае про-
живал с 1946 по 1969 год.

В 1930 году окончил строитель-
ный техникум. Военный строи-
тель. 

С 1930 года по 1941 год работал 
в Сегежстрое на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала 
Карельской АССР.



80 

В 1941-1942 
году служил в 
составе Третьей 
сапёрной  ар -
мии.

В 1942 году 
был  направ -
лен в тыл для 
строительства в 
Нижнем Тагиле 
алюминиевого 
завода и танко-

вого полигона. В 1946 году на-
правлен на строительство объ-
ектов атомной промышленности 
в Свердловскую область. В 1948 
году направлен в Красноярский 
край для строительства объектов 
горно-химического комбината и 
города спутника Красноярска-26 
(Железногорск). С 1963 по 1966 
год по заданию Правительства 
направлен начальником строи-
тельного комплекса в город Ужур 
для строительства стратегического 
полигона. В 1968 году в звании 
полковника демобилизовался и 
вышел на пенсию. В 1969 году 
был переведён в Димитровград-
ское управление строительства 
на строительство Авиапрома под 
Ульяновском.

Ветеран труда с 1975 года. 
Награждён орденами «Знак По-
чёта» (1945 и 1966 год), Трудового 
Красного Знамени (1951 и 1962 
год), Красной Звезды (1952 год), 
Красного Знамени (1956 год), 
орденом Славы III степени, меда-
лями «За победу над Германией» 
(1946 год), «30 лет Советской Ар-
мии и Флота» (1948 год), «40 лет 
Вооружённых Сил СССР» (1958 
год), «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне» (1965 год), 
«50 лет Вооружённых Сил СССР» 
(1968 год), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 
год), «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне» (1975 год), 
«60 лет Вооружённых Сил СССР» 
(1978 год), «40 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне» (1985 
год), «70 лет Вооружённых Сил 
СССР» (1988 год), «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне» 
(1995 год).

БОЧКАРЁВ Александр Григо-
рьевич (1921-1954 гг.).

В 1939 году призван Кура-
гинским РВК для прохождения 

службы в рядах Красной Армии. С 
1941 года принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны.

Гвардии старшина, механик-
водитель танка 47-го гвардейского 
танкового корпуса. Герой Совет-
ского Союза.

БОХДАНОВИЧ Флёрьян (Бог-
данович Флориан Григорьевич) 
(1845-1894 гг.).

Австрийский поданный, дея-
тель революционного движения в 
России, мемуарист.

Участник Январского польского 
восстания 1863 года. Эмигрировал 
за границу и учился в политех-
нической школе в Цюрихе. Со-
трудничал с революционерами-
народниками. Причастен к по-
пытке освобождения в Цюрихе 
С. Г. Нечаева, выдаваемого швей-
царскими властями России. Ведал 
нелегальной мастерской по из-
готовлению взрывчатых веществ. 
Привлечён к процессу Киевского 
военно-окружного суда (июль 1879 
года) и приговорён к ссылке на 
каторгу в Сибирь. Принял участие 
в организации закончившегося 
неудачей побега из Иркутского 
тюремного замка 8 народников 
(февраль 1880). Весной 1880 года 
прибыл на Карийскую каторгу, где 
провёл более трёх лет.

Переведён на поселение в Якут-
скую область. В 1884 выслан за 
границу без права возвращения. В 
конце жизни поселился в Львове, 
приват-доцент Львовского уни-
верситета. Автор «Воспоминаний 
узника», в которых освещён пери-
од от ареста до конца пребывания 
в сибирской ссылке.

Перевёл на польский язык кни-
ги Дж. Кеннана «Сибирь и система 
ссылки».

Прообраз Игнатовича, героя 
рассказа В. Г. Короленко «Мо-
роз».

БОЧКАРЁВА (урождённая 
Фролкова) Мария Леонтьевна 
(1889-1920 гг.).

Считается  первой  русской 
женщиной-офицером (произве-
дена во время революции 1917 
года). Последнее не вполне верно 
— по некоторым данным, первой 
была Надежда Дурова, участво-
вавшая в войнах с Наполеоном в 
1806-1814 гг. Бочкарёва создала 
первый в истории русской армии 

женский батальон. Георгиевский 
кавалер.

В пятнадцатилетнем возрасте 
Марию выдали замуж. В книге 
Воскресенской церкви сохрани-
лась такая запись от 22 января 
1905 года: «Первым браком Афа-
насий Сергеевич Бочкарёв, 23 лет, 
православного вероисповедания, 
проживающий в Томской губер-
нии, Томском уезде Семилукской 
волости деревни Большое Кусково 
взял в жёны девицу Марию Леон-
тьевну Фролкову, православного 
вероисповедания...». Обоснова-
лись они в Томске. Супружеская 
жизнь почти сразу незаладилась, 
и Бочкарева без сожаления рас-
сталась с пьяницей-мужем. Ушла 
от него к мяснику Якову Буку. В 
мае 1912 года Бук был арестован 
по обвинению в разбойных на-
падениях и отправлен отбывать 
наказание в Якутск. Бочкарёва 
пешком последовала за ним в 
Восточную Сибирь, где они для 
прикрытия открыли мясную лав-
ку, хотя на деле Бук промышлял 
в банде хунхузов. Вскоре на след 
банды вышла полиция, и Бука 
перевели на поселение в таёжный 
посёлок Амга.

Во время Первом мировой 
войны Бочкарёва решила всту-
пить в ряды действующей армии 
и, расставшись с мужем, прибыла 
в Томск. Записать девушку в 24-й 
резервный батальон военные отка-
зались и посоветовали ей идти на 
фронт сестрой милосердия. Тогда 
Бочкарёва отправила телеграмму 
царю, на которую неожиданно 
последовал положительный ответ. 
Так она попала на фронт.

Поначалу женщина в погонах 
вызывала недоумение, однако 
её храбрость в бою принесла ей 
всеобщее уважение, Георгиевский 
крест и три медали. В те годы 
за ней закрепилось прозвище 
«Яшка», в память о её незадачли-
вом спутнике жизни. После двух 
ранений и бесчисленных боёв 
Бочкарёва была произведена в 
старшие унтер-офицеры.

В 1917 году Керенский обра-
тился к Бочкарёвой с просьбой об 
организации «женского батальона 
смерти»; к участию в патриотиче-
ском проекте были привлечены его 
супруга и петербургские инсти-
тутки, общим числом до 2000 че-
ловек. Особый женский батальон 
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защищал Зимний дворец во время 
Октябрьского переворота.

Летом 1917 года отряд Бочкарё-
вой отличился при Сморгони; его 
стойкость произвела неизгладимое 
впечатление на командование (Ан-
тон Деникин). После очередного 
ранения поручик Бочкарёва была 
отправлена на поправку в петер-
бургский госпиталь, а батальон 
самораспустился. Зимой была за-
держана большевиками по дороге в 
Томск. После отказа сотрудничать 
с новыми властями её обвинили в 
связи с генералом Корниловым, дело 
чуть было не дошло до трибунала. 
Благодаря помощи одного из своих 
бывших сослуживцев Бочкарёва вы-
рвалась на свободу и, облачившись в 
наряд сестры милосердия, проехала 
всю страну до Владивостока, откуда 
отплыла на агитационную поездку в 
США и Европу.

Журналист Исаак Дон Левин 
по рассказам Бочкарёвой написал 
книгу о её жизни, которая вышла 
в свет в 1919 году под названием 
«Яшка» и была переведена на не-
сколько языков.

В 1919 году она была уже в 
Томске под знамёнами адмирала 
Колчака, пытаясь сформировать 
батальон медсестёр. Бегство Кол-
чака из Омска она расценила как 
предательство, добровольно яви-
лась к местным властям, которые 
взяли с неё подписку о невыезде.

Во время церковной службы 31-
летняя Бочкарёва была взята под 
стражу чекистами. По официаль-
ной версии, 16 мая 1920 года она 
была расстреляна в Красноярске 
на основании резолюции началь-
ника Особого отдела ВЧК 5-й 
армии Ивана Павлуновского и его 
заместителя Шимановского. Но в 
заключении прокуратуры России 
о реабилитации Бочкарёвой 1992 
года сказано, что свидетельств её 
расстрела не имеется. Россий-
ский биограф М. Л. Бочкарёвой 
С. В. Дроков считает, что она 
не была расстреляна: из крас-
ноярских застенков её вызволил 
Исаак Дон Левин, вместе с ним 
она отправилась в Харбин, где 
встретилась с однополчанином 
вдовцом, ставшим впоследствии 
её супругом. Сменив фамилию, 
Бочкарёва до 1927 года прожива-
ла на КВЖД, пока не разделила 
участь русских семей, которых 
насильственно депортировали в 

советскую Россию. Всю силу не-
истраченной материнской любви 
она отдала сыновьям своего мужа, 
погибшего в годы Великой Отече-
ственной войны.

БОЧКИН Андрей Ефимович  
(1907-1979 гг.).

Крупный организатор гидротех-
нического строительства. С 1960 
года — начальник строительства 
Красноярской ГЭС. 

Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии, 
заслуженный строитель РФ.

БОШНЯК Николай Констан-
тинович капитан 2-го ранга, пи-
сатель.

В 1845 году поступил в морской 
корпус кадетом, в 1849 году произ-
ведён в мичманы, оставлен в офи-
церском классе, в 1851 году — про-
изведён в лейтенанты с переводом в 
охотский флотский экипаж, плавал 
на транспорте Байкал в Охотском 
море, перешёл из Аяна на рейде 
Счастье и занял на реке Амур Ни-
колаевский пост. В 1853 году ходил 
на корабле Русско-Амерканской 
компании. 

За открытие во время плавания 
залежей каменного угля на острове 
Сахалин и опись западного берега 
острова, за открытие реки Тыми, 
награждён орденом Святого Вла-
димира IV степени. В 1854 году 
за опись Татарского пролива, 
открытие Императорской гавани 
и зимовку в ней, получил орден 
Святой Анны III степени. 

В 1855 году — адъютант при 
генерал-лейтенанте Муравьёве, 
в 1856 году — корвет Оливуца в 
Кронштадте.

 В 1858 году плавал на фрегате 
Илья Муромец в Балтийском море, 
в награду за особые труды получил 
пожизненную пенсию от генерал-
губернатора Восточной Сибири гра-
фа Муравьёва-Амурского. В 1859-60 
году перешёл в Средиземное море, 
затем возвратился в Кронштадт на 
пароходе Олаф. 

В 1860 году — мировой по-
средник в Нерехотском уезде Ко-
стромской губернии, в 1861 году 
— капитан-лейтенант резервного 
флота, в 1865 году уволен в чине 
капитана 2-го ранга.

Автор статей «Экспедиция в 
Приамурский край» и «Занятие 
части острова Сахалина».

БОЯРШИНОВА Зоя Яковлев-
на (1909-1986 гг.).

Доктор исторических наук, про-
фессор, крупнейший специалист 
по истории Сибири XVII века.

С 1925 по 1940 год преподавала 
в школах ряда сибирских городов. 
В 1940 окончила исторический 
факультет Томского государствен-
ного педагогического института. 
С 1940 до конца жизни работа-
ла в Томском государственном 
университете (ТГУ): старший 
преподаватель, заведующая ка-
федрой истории народов СССР, 
заведующая кафедрой археологии, 
этнографии и истории Сибири, 
заведующая кафедрой истории 
СССР дооктябрьского периода, 
декан исторического факультета 
(1941-1963 гг. с перерывами), 
профессор-консультант. С 1944 по 
1946 год участвовала в археологи-
ческих экспедициях ТГУ.

Затем в круг её основных на-
учных интересов вошли население 
и аграрные отношения в Сибири 
в XVII века и накануне русской 
колонизации, история Томска. 
Главный труд опубликован в 1950, 
посвящён детальному анализу 
истории всех сословных групп 
Томского города и уезда в XVII 
веке, в частности, земледельческо-
му населению края.

Основатель томской школы 
сибиреведов. В 1960-х — начале 
1980-х гг. принимала участие в 
выработке концепции и написании 
ряда основных разделов многотом-
ников «История Сибири» и «Исто-
рия сибирского крестьянства», 
входила в главную редколлегию 
этих изданий.

БРАГИН Василий Петрович  
(1926-1963 гг.).

В 1942 году Енисейским РВК 
призван для прохождения службы 
в рядах Красной Армии.

Младший сержант, командир 
отделения 491-го стрелкового 
полка 159-й стрелковой дивизии. 
Герой Советского Союза.

БРЕГЕЛЬ Александр Ивано-
вич родился 17 марта 1952 года в 
Иркутске. Доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный 
врач РФ, заведующий эндоско-
пическим отделением МУЗ «Кли-
нической больницы № 1 г. Ир-
кутска».
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БРЕЧАЛОВЫ Иркутские куп-
цы XVIII начала XIX века.

Предположительно родные 
братья Исак (1691-1752 гг.), Сер-
гей (1695-? гг.), Николай (1710-? 
гг.), Трифон и Иван (1713-? гг.) 
значились в купцах в 1740-1760-х 
годах. 

Трифон был избран первым 
бургомистром созданной в 1728 
году Иркутской ратуши. Николай, 
нажив состояние на контрабан-
дистской торговле с Китаем и 

БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ 
(ВЕРИГО) Екатерина Констан-
тиновна (1844-1934 гг.).

Деятель русского революцион-
ного движения, одна из создателей 
и лидеров партии эсеров, а также её 
Боевой организации. Известна как 
«бабушка русской революции».

Родилась в дворянской семье. 
Детство и юность провела в име-
нии Луговец Черниговской губер-
нии. Получила домашнее образо-
вание. Окончила женскую гимна-
зию. Помогала отцу в подготовке 
освобождения крестьян, откры-
тии школы, библиотеки, ссудо-
сберегательных касс. В 1868 
году вышла замуж за помещика 
Н. П. Брешко-Брешковского.

Осенью 1873 года выехала в 
Петербург, где установила прямые 
контакты с «чайковцами» и други-
ми революционными группами. 
В 1874 году приняла участие в 
«хождении в народ». Со своими 
товарищами направилась в сель-
ские уезды Киевской, Херсонской 
и Подольской губерний. Вступила 
в контакт с сектой штундистов. 
В сентябре 1874 года была аре-
стована. Содержалась сначала в 
Брацлавской, Гайсинской, а затем 
в Киевской тюрьмах. В 1875 году 
переведена в Петербург в Дом 
предварительного заключения, в 
1876 году в Трубецкой бастион 
Петропавловской крепости, где 
находилась до начала «Процесса 
1930-х». На время процесса под-
судимых вновь перевели в Дом 
предварительного заключения. 
Была приговорена к пяти годам 
каторги, с последующей ссылкой. 
Поскольку три года она уже про-
вела в заключении, от каторжного 
срока ей оставалось менее по-
лугода.

В 1975 году 
окончил Иркут-
ский государ-
ственный меди-
цинский инсти-
тут (ИГМИ) с 
отличием, был 
Ленинским сти-
пендиатом .  В 
студенческие 
годы ― член Ко-
митета ВЛКСМ 

и профкома вуза, командир подго-
товительного штаба студенческих 
строительных отрядов институ-
та (ССО), принимал активное 
участие в работе кружка общей 
хирургии. В годы учёбы начал ле-
чебную практику в качестве врача 
линейных ССО. 

После окончания института 
обучался в интернатуре по хирур-
гии на базе Иркутской городской 
клинической больницы № 1, с 
1976 по 1981 год работал здесь 
хирургом.

В 1977 году впервые внедрил в 
клиническую практику Иркутска 
и стал успешно применять диа-
гностическую, а затем и лечебную 
лапароскопию у наиболее тяжёлых 
больных. В 1980 году создал эндо-
скопическую службу в городской 
больнице № 1, которой он руко-
водит на протяжении более 30 лет 
(вначале в качестве заведующего 
эндоскопическим кабинетом, за-
тем ― куратора эндоскопической 
службы от кафедры общей хирур-
гии, а с 2006 года ― в качестве 
заведующего отделением). 

По его инициативе внедрены 
и широко применяются десятки 
инновационных высокоэффек-
тивных методов эндоскопической 
диагностики и лечения различ-
ных заболеваний. При его непо-
средственном участии впервые в 
России был разработан и внедрён 
в клиническую практику ме-
тод эндоскопического гемостаза 
феракрилом (1982-1985 гг.). В 
последующем этот метод гемо-
стаза получил широкое распро-
странение во многих лечебных 
учреждениях. 

Кардинально усовершенствовал 
метод динамической лапароскопии 
(1985-1988 гг.), применяемый се-
годня во многих клиниках России. 
Одним из первых в Иркутской 
области стал проводить лапароско-
пические холецистэктомии.

В период с 1990 по 1998 год яв-
лялся главным эндоскопистом Ир-
кутска. Его деятельность на этом 
посту способствовала созданию 
эндоскопической службы област-
ного центра. Под его руководством 
прошли обучение десятки врачей-
эндоскопистов.

На протяжении последних 15 
лет является членом экспертного 
совета Ассоциации хирургов Ир-
кутской области, был председате-
лем эндоскопической секции. 

С 1981 года успешно совме-
щал лечебную работу с научно-
педагогической на кафедре общей 
хирургии ИГМИ (с 1995 года — 
Иркутский государственный меди-
цинский университет ― ИГМУ). 
На протяжении многих лет явля-
ется заведующим учебной частью 
кафедры. 

В 1988 году защитил кандидат-
скую диссертацию по эндоско-
пической диагностике и лечению 
острых кровотечений из верхних 
отделов пищеварительного тракта; 
в 2000 году ― докторскую диссер-
тацию по теме «Диагностическая и 
лечебная эндоскопия в неотложной 
абдоминальной хирургии».

Автор более 300 научных и 
методических работ, многие из 
них опубликованы в центральной 
печати, в частности в журналах 
«Хирургия», «Вестник хирургии», 
«Сибирский медицинский жур-
нал», Российском журнале гастро-
энтерологии, Гепатологии и Ко-
лопроктологии. Имеет Авторское 
свидетельство на изобретение и 
39 удостоверений на рационализа-
торские предложения. Им сделано 
более 60 докладов на междуна-
родных, Всесоюзных, Всерос-
сийских, региональных съездах, 
симпозиумах, конференциях и 
заседаниях Областного научного 
хирургического общества.

винокурении, в середине XVIII 
века был одним из самых богатых 
иркутских купцов 1-й гильдии, 
трижды избирался бургомистром.

Во 2-й половине XVIII  начале 
XIX века в купцах состояли внук 
Исака, Прокопий Иасакович, сын 
Николая, Григорий Николаевич 
(?-1791 гг.), дети последнего Алек-
сей (1768-? гг.), Алексей (1776-? гг.), 
Иван (1777-? гг.), Ефим (1780-? гг.), 
Константин.

В 1807 году Бречаловы из ку-
печества перешли в мещанское 
сословие.
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Прибыла на Кару в 1878 году 
(так называемая Карийская ка-
торга). В 1879 году отправлена на 
поселение в Читканскую волость в 
Баргузин. Весной 1881 года вместе 
с Н. С. Тютчевым, И. Л. Ливневым 
и К. Я. Шамариным совершила 
побег, но беглецы были пойманы,  
Брешко-Брешковская была при-
говорена к каторжным работам 
на 4 года.

В 1882 году вновь доставлена 
на Кару. В 1884 году переведена 
на поселение в селение Турунтаев-
ское Селенгинского округа (ныне 
Турунтаево, Прибайкальский рай-
он Бурятии), а потом из-за болезни 
переведена в город Селенгинск. В 
1891 году была приписана к кре-
стьянскому сословию, получила 
паспорт с правом проживания по 
всей Сибири. В 1892-1896 годах 
жила в Иркутске, сотрудничала в 
газете «Восточное обозрение». В 
1896 году переехала в Томск, затем 
в Тобольск.

Вернулась из ссылки в 1896 
году, попав под амнистию по слу-
чаю коронации Николая II.

На рубеже веков стала од-
ним из организаторов Партии 
социалистов-революционеров 
(ПСР). Она отмечала, что, не-
смотря на ухудшение социально-
экономической ситуации в де-
ревне, крестьянство 90-х годов 
было гораздо более образованным 
и политически активным, что 
способствовало успеху револю-
ционной пропаганды. В своих 
воспоминаниях утверждала, что 
крестьянские выступления на 
юге страны в 1901-1902 гг. были 
отчасти подготовлены деятельно-
стью революционных эсеровских 
кружков.

В 1901 году оказывала актив-
ную поддержку Г. А. Гершуни 
в создании Боевой организации 
ПСР. Встречалась с такими вид-
ными эсерами-террористами как                                          
Б. В. Савинков, И. П. Каляев,                   
Е. С. Сазонов. В 1903 году в связи 
с угрозой ареста была переправ-
лена за границу. Через Одессу и 
Румынию прибыла в Швейцарию. 
В эмиграции вошла в руководящие 
органы ПСР и включилась в под-
готовку кадров пропагандистов. 
Поддерживала максималистски 
настроенную молодёжь, высту-
павшую за расширение аграрного 
террора.

В 1905 году вернулась в Россию 
и перешла на нелегальное поло-
жение. Участвовала в революции 
1905-1907 гг. В 1907 году была 
выдана охранке Евгением Азефом. 
В 1910 году приговорена к ссылке, 
где и пробыла до Февральской 
революции 1917 года.

Поддерживала А. Ф. Керенского 
и Временное правительство. К 
Октябрьской революции отнеслась 
враждебно, советскую власть не 
приняла.

В 1919 году покинула страну, 
проживала в США, Франции, а с 
1923 или 1924 года в Чехослова-
кии. Политическую деятельность 
не прекращала — в период про-
живания в Ужгороде (Закарпатье), 
принадлежавшем тогда Чехосло-
вакии, организовала пророссий-
скую «Карпаторусскую трудовую 
партию».

БРИЛЛИАНТОВ Иоанн Тимо-
феевич (1835-1906 гг.).

В 1858 году окончил Калужскую 
духовную семинарию. Протоиерей, 
в 1861 году — настоятель и строи-
тель Покровского храма в селе 
Корниловском Ачинского уезда.

БРИГЕН (Бригген) Александр 
Фёдорович (1792-1859 гг.).

Декабрист, полковник в от-
ставке, историк-любитель, пере-
водчик.

С 1818 года член Союза благо-
действия и Северного общества. 
С 1808 года в лейб-гвардии Из-
майловского полка. Участник 
Бородинского сражения. Осуждён 
по 7 разряду, по конфирмации 
приговорён к двум годам каторги, 
срок сокращён до одного года. В 
1827 году доставлен в Читинский 
острог. В 1828 году переведён на 
поселение в Тобольскую губер-
нию, в 1836 году в Курган. С 1838 
года на гражданской службе в 
Сибири. После амнистии вышел 
в отставку и покинул Сибирь, в 
1858 году разрешено жить в Санкт-
Петербурге.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени с бантом.

БРОН  Захар  Нухимович 
pодился 17 декабря 1947 года в 
Уральске, Казахстан.

Российский и немецкий скри-
пач, выдающийся скрипичный 

педагог. Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, народный артист 
России, кавалер ордена «За заслуги 
перед Федеративной Республикой 
Германия». Первый исполнитель 
скрипичных ансамблевых произве-
дений сибирских композиторов.

В 1971 году окончил оркестро-
вый факультет Московской консер-
ватории; в 1974 году — аспиранту-
ру по классу скрипки. 

С 1974 года работал в Ново-
сибирской государственной кон-
серватории (НГК), профессор  с 
1985 года, заведующий кафедрой 
струнных инструментов. С 1989 
года — в Германии. С 1974 по 
1988 год сформированы и дали 
высокие результаты его идеи и ме-
тодические принципы подготовки 
высококлассных концертирующих 
скрипачей, начиная с раннего дет-
ского возраста.

Профессор Высшей школы му-
зыки в Любеке, Кёльне, Мадриде, 
Высшей школы музыки и театра 
в Цюрихе. Даёт мастер-классы в 
Европе, США, Японии, Корее, Рос-
сии, СНГ. Более 100 учеников яв-
ляются победителями престижных 
соревнований. Ведёт обширную 
концертную деятельность.

Участвует в работе жюри круп-
ных международных конкурсов  
И. Менухина, им. П. И. Чайков-
ского, камерной музыки в Осаке 
и других.

Является инициатором и не-
изменным председателем жюри 
международных конкурсов юных 
скрипачей в Новосибирске (1-й 
состоялся в 1995 году).

Лауреат международных кон-
курсов им. Королевы Елизаветы в 
Брюсселе (1971 год), им. Венявско-
го в Познани (1977 год).

Награждён польским орденом 
«За заслуги в области культуры», 
Крестом ФРГ «За особые заслуги, 
оказанные государству».

БРОНЕВИЧ Валентина Та-
деевна с 1996 по 2000 год глава 
Корякского автономного округа.

Родилась в селе Сопочном, Тиль-
гильского района. В 5 лет переехала 
в село Усть-Хайрюзовское. Окон-
чила среднюю школу-интернат в 
Тигиле; в 1978 году — юридиче-
ский факультет Иркутского госу-
дарственного университета. 

С 1978 по 1983 год работала 
адвокатом Камчатской областной 
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БРОНЕВСКИЙ Семён Богда-
нович (1786-1858 гг.).

Русский генерал, сенатор, на-
казной атаман Сибирского каза-
чьего войска.

С назначением в 1808 году 
генерала Глазенапа инспектором 
сибирских войск и начальником 
сибирских линий, Броневский, 
в качестве его адъютанта, был 
переведён в Сибирь, в чине под-
поручика, и прослужил в ней 
беспрерывно 29 лет. Исполняя 
с 1814 года должность атамана 
Сибирского линейного казачьего 
войска, он принимал участие в 
усмирении мятежных киргизов и в 
1822 году командовал экспедици-
ей, которая окончательно покорила 
Табуклинскую волость. По особо-
му представлению Сперанского, 
в 1823  году году был произведён 
в полковники и назначен первым 
начальником вновь образованной 
Омской области. Произведённый, 
четыре года спустя, в генерал-
майоры, 8 января 1935 года, по 
личному избранию императора 
Николая I, вступил в исправление 
должности генерал-губернатора 
и командующего войсками Вос-
точной Сибири и был утверждён 

БРОННИКОВ Фёдор Андрее-
вич (1827-1902 гг.).

Русский художник, профессор 
исторической живописи.

В 1835 году поступил в Ша-
дринское уездное училище. В 
1843 году стал учеником гравёра 
Е. Вернадского (Санкт-Петербург). 
В 1849 году скульптор П. Клодт 
определил его в Академию худо-

коллегии адвокатов. С 1983 по 
1987 год — судья Тигильского 
райсуда, заместитель председа-
теля суда Корякского АО, с 1987 
по  1990 год  — председатель 
Корякского окружного исполко-
ма. В 1991 году — заведующий 
отделом по народностям Севера 
и отдалённым областям Камчат-
ского облисполкома, с 1992 по 
1994 год — старший юридический 
консультант АО «Камчаткалес», с 
1994 по 1996 год — председатель 
Камчатской областной избира-
тельной комиссии.

В сентябре 1996 года зареги-
стрирована кандидатом на пост 
губернатора Корякского АО. На 
выборах поддерживалась движе-
нием «Реформы — новый курс» и 
Народно-патриотическим союзом 
России. 17 ноября 1996 года по-
бедила в голосовании. 

На губернаторских выборах 
2000 года проиграла почти во всех 
районах и смогла одержать победу 
лишь в Тигиле. 

В 2003 году баллотировалась в 
Государственную думу, но выборы 
проиграла.

в этой должности одновременно 
с производством в чин генерал-
лейтенанта; 19 декабря 1829 года 
за беспорочную двадцатипятилет-
нюю службу в офицерских чинах 
был награждён орденом Святого  
Георгия IV степени.

В 1837 году покинул Сибирь, 
назначенный сенатором перво-
присутствующим в департаментах 
межевом и 4-м. 

В истории Сибири его много-
летняя деятельность оставила 
прочный след. Им учреждены 
первые русские колонии в кир-
гизской степи, ему обязано своим 
устройством Сибирское линейное 
казачье войско, он же привёл в 
исполнение мысли правитель-
ства об образовании боевых сил 
в Восточной Сибири, где при 
прежнем гражданском начальстве 
их не существовало. Кроме того, 
Московское общество сельского 
хозяйства, избрав его в 1822 году 
своим действительным членом, 
присудило ему две медали: одну, 
серебряную, за содействие вве-
дению усовершенствованного 
сельского хозяйства в поселениях 
сибирских линейных казаков, и 
другую, золотую, за содействие 
учреждению  в  Омске  школы 
земледелия и опытного хутора и 
развитию среди киргизов осед-
лости, в целях хлебопашества. 
Последние годы жизни провёл в 
отставке, в Санкт-Петербурге.

Им оставлены обширные за-
писки, три отрывка из которых 
напечатаны в «Историческом 
вестнике»; в «Трудах» Московско-
го общества сельского хозяйства 
напечатан ряд статей, принадлежа-
щих Броневскому. Кроме того ему 
ошибочно приписывается работа 
его дяди — Семёна Михайловича 
Броневского — «Новейшие гео-
графические и исторические из-
вестия о Кавказе» (в частности это 
утверждает «Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона»).

жеств вольноприходящим. В 1850 
году зачислен в класс профессора 
А.Т. Маркова. В 1853 году окончил 
Академию с золотой медалью 1-й 
степени, получил звание художни-
ка и трёхгодичную командировку 
в Италию для совершенствования 
мастерства с выплатой почётной 
стипендии. 

В 1854 году уехал в Рим. Со-
трудничал с Академией художеств, 
часто приезжал в Санкт-Петербург, 
Москву, неоднократно посещал 
Шадринск. Художник обратился к 
античной тематике.

В 1863 за картину «Квестор чи-
тает смертный приговор римскому 
сенатору Тразею Пету» Академия 
художеств присудила звание про-
фессора истории живописи. К 
лучшим историческим полотнам 
художника относятся: «Гимн пи-
фагорийцев восходящему солнцу» 
(1869 год), «Освящение гермы» 
(1874 год), «Проклятое поле» (1878 
год), «Бедное семейство, выго-
няемое из квартиры», «Бродяги на 
площади Рима», «Странствующие 
музыканты», «Художники в при-
ёмной богача».

С 1876 года — член товарище-
ства передвижных художествен-
ных выставок.

Портретные работы выполнены 
глубоко реалистично и с искренней 
теплотой (портреты отца и матери 
художника в краеведческом музее 
Шадринска).

Оставил большое художествен-
ное наследие: 8 полотен хранятся 
в Государственной Третьяковской 
галерее, 2 — в Государственном 
Русском музее, его работы вы-
ставлены в картинных галереях 
Англии, Италии, Венгрии, Дании. 
Много работ подарил Саратов-
скому художественному музею. 
Произведения можно встретить в 
Санкт-Петербурге, Иркутске, Се-
вастополе, Твери, Екатеринбурге 
и Перми.

Шадринская художественная 
школа носит имя Бронникова.

БРУНИ Александр Константи-
нович (1825 году-1915 гг.).

Российский архитектор.
В 1844 году окончил Импера-

торскую Академию художеств в 
Санкт-Петербурге с квалификаци-
ей «неклассного художника архи-
тектуры». Участвовал в строитель-
стве здания штаба кавалерийского 
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корпуса в Елисаветграде, Нового 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, 
придворных конюшен в Петергофе. 
С 1851 года академик архитектуры. 
До 1859 года состоял на службе 
в Департаменте военных поселе-
ний Военного министерства. В 
1859 году избран архитектором 
Санкт-Петербургского кредитного 
общества. В 1860-1880-х годах 
имел широкую архитектурную 
практику в столице и провинции. 
Составил и реализовал более 20 
проектов различных построек для 
Санкт-Петербурга. В 1878 году 
приглашён в состав специальной 
комиссии Министерства народно-
го просвещения.

По предложению комиссии 
разработал проект университет-
ских зданий, доработанный в 
Техническо-строительном коми-
тете Министерства внутренних 
дел и в 1879 году утверждённый 
к исполнению. По проекту Бруни 
выстроены главный корпус (1880-
1885 гг.) и здание Астрономическо-
го дома (1881-1882 гг.) Томского 
университета.

БРЫЗГАЛОВ Валентин Ива-
нович (1931-2003 гг.).

С 1961 по 1977 год — работал 
главным инженером строящейся 
Красноярской ГЭС; с 1977 по 
1982 год — директор строящейся 
Саяно-Шушенской ГЭС, с 1982 по 
1984 год — управляющий Красно-
ярскэнерго, генеральный директор 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Инженер-энергетик, кандидат 
технических наук с 1973 года. 
Почётный энергетик СССР с 1980 
года. 

БРЫКИН Фёдор Петрович 
ествоиспытатель, первый русский 
учёный совершивший путеше-
ствие вокруг света.

Окончил  Петербургскую 
медико-хирургическую академию 
со степенью доктора медицины. 
В 1803 году отправился в дальнее 
плавание на фрегате «Надежда», 
участвовал в первой русской экс-
педиции вокруг света. В качестве 
доктора, находился в свите чрезвы-
чайного посланника и полномоч-
ного министра камергера Резанова, 
отправленного в Японии. Посетил 
острова Тенериф и Нукагиву, со-
брав здесь не мало ценных в на-
учном отношении предметов для 

академической кунсткамеры. По 
прибытию экспедиции в Камчатку, 
заболел и был вынужден принять 
своё плавание. 

В 1804 году выехал из Петро-
павловска в Петербург — это по-
следние сведения сохранившиеся 
о нём. 

БРЫКОВ Александр Петро-
вич (1889-1937 гг.)

Государственный деятель.
С 1905 года член РСДРП. С 

апреля 1917 — большевик. В 1906 
за революционную деятельность 
ссылался в Астраханскую губер-
нию. В 1917 году служил рядовым 
в 56-м пехотном запасном полку 
Московского гарнизона. После 
Октябрьской революции — на 
партийной и профсоюзной работе 
в Москве, член президиума совета 
солдатских депутатов, замести-
тель председателя Центровоен-
зага, заместитель чрезвычайно 
уполномоченного Совета обороны 
по снабжению Красной армии и 
флота.

С апреля 1920 года — член 
президиума  Сиббюро  ВСНХ 
(СибСНХ) и чусоснабарм Си-
бири, с декабря — председатель 
Сиббюро ВСНХ, член Сибревкома 
и чусоснабарм Сибири. С 14 июня 
1922 по апрель 1924 — замести-
тель председателя Сибревкома, 
председатель Сибирской плановой 
комиссии.

С конца 1921 года — член 
Сиббюро ЦК РКП(б). Во 2-й 
половине 1920-х гг. — на руко-
водящей работе в ВСНХ СССР. 
С 1929 по 1932 год — председа-
тель Средневолжского краевого 
исполкома советов. Последняя 
должность — начальник глав-
ного строительного управления 
Главлесстроя Наркомата лесной 
промышленности СССР. С 25 
апреля 1923 по 23 мая 1924 года 
— член ЦКК РКП(б). С 13 июля 
1930 по 26 января 1934 года — 
член центральной ревизионной 
комиссии ВКП(6). Делегат XV-
XVII съездов ВКП(б), XVI пар-
тийной конференции. 2 июля 1937 
арестован, обвинён в участии в 
антисоветской террористической 
организации. 29 октября 1937 во-
енной коллегией Верховного суда 
СССР приговорён к высшей мере 
наказания, расстрелян. Реабили-
тирован в 1956 году.

БРЮХАНЕНКО Эдгар Дми-
триевич родился в 1932 году в 
Москве. 

Окончил курсы фотохроники 
при ТАСС. 38 лет работал собко-
ром ТАСС по Восточной Сибири. 
Первый свой снимок напечатал в 
газете «Советская молодёжь». 

Автор трёх книг — «Забайка-
лье», «Легенды о Байкале», «Есть 
только миг». Иллюстрировал де-
сятки изданий. 

Многократный участник всесо-
юзных и зарубежных выставок. 

Награждён серебряной медалью 
ВДНХ за оформление сибирского 
павильона, бронзовой медалью за 
серию фоторабот «Байкальские 
нерпы» на международной вы-
ставке в Гааге. 

Отмечен медалями «За трудо-
вое отличие» и «За строительство 
БАМа». 

Его выставки проходили в Ир-
кутске, Москве, Берлине, Праге, 
Осаке. 

БРЮХАНОВ Николай Васи-
льевич (1906-1996 гг.).

Бурлак, строитель илимок, 
лоцман.

С 1930 года бурлачил на Подка-
менной Тунгуске, позднее сопро-
вождал караваны судов по Енисею 
и его притокам. 

БРЮХАНОВ Степан Степано-
вич (1916-1945 гг.).

В 1940 году призван для про-
хождения службы в рядах Крас-
ной Армии, направлен в Омскую 
военно-авиационную школу пи-
лотов. С марта 1943 года в составе 
действующей армии принимал 
участие в боях Великой Отече-
ственной войны.

Старший лейтенант, командир 
эскадрильи 996-го штурмового 
авиационного полка 224-й штур-
мовой авиационной дивизии. Герой 
Советского Союза.

БРЮХАНОВ Фёдор Анфино-
генович (1911-1969 гг.).

Родился 30 сентября в селе Кеж-
ма Красноярского края.

С 1933 по 1935 год проходил 
службу в рядах Красной Армии. 
После демобилизации работал в 
потребкооперации Кежемского 
района. 

С 1939 по 1943 год — заведую-
щий отделом, второй секретарь 
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Кежемского РК 
КПСС. С 1943 
по 1946 год — 
первый секре-
тарь Богучан-
ского райкома 
партии. С 1946 
года в течение 
двух лет прохо-
дил обучение в 
краевой партий-
ной школе.

С 1948 по 1958 год — первый се-
кретарь Сухобузимского райкома 
КПСС, с 1958 года по 1961 год — 
первый секретарь Абанского РК 
КПСС. С 1961 по 1969 год работал 
в Красноярске-45 (Зеленогорск), 
в сфере сельского хозяйства. За-
нимался организацией и развитием 
сельскохозяйственного производ-
ства в Красноярском крае.

Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом 
Трудового Красного Знамени и 
многочисленными медалями.

БРЯНЦЕВ Владимир Аполло-
нович (1884-1915 гг.).

В 1884 году работал в Иркут-
ской губернии. На первом съезде 
психиатров в Москве представил 
доклад «Особенности психиатрии, 
службы в Енисейской губернии», 
выдвинул идею строительства са-
мостоятельных психиатрических 
больниц. 

Автор работы «Причины ду-
шевных заболеваний», которая 
до сих пор не потеряла своего 
значения.

БУГАЕВ Дмитрий Ананьевич 
(1927-1994 гг.).

В 1954 году окончил Иркут-
скую школу милиции. Старший 
следователь Северо-Енисейского 
райотдела милиции. С 1957 года 
служил в аппарате УВД края.

Капитан милиции, документа-
лист и летописец истории Граж-
данской войны. С 1955 года — 
редактор многотиражной газеты 
«Советская милиция».

БУГОР Василий Ермолаевич 
(1600-1668 гг.).

Казацкий десятник, первопро-
ходец Сибири.

Под началом Енисейского во-
еводы открывал новые земли в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

БУДАГОВ Григорий Моисее-
вич (1852-1921 гг).

Инженер-путеец, обществен-
ный деятель, сыграл заметную 
роль в первоначальном развитии 
Новониколаевска (Новосибирка).

Окончил Институт путей сооб-
щения, работал на казённой и част-
ной железной дороге. С 1893 по 
1896 год возглавлял строительство 
железнодорожного моста через 
Обь, где впервые была применена 
экономичная консольная система 
соединения пролётных строений. 
В 1893 году на свои личные сред-
ства открыл бесплатную школу 
для детей рабочих-строителей, 
положив начало школьному об-
разованию в Новониколаевске. 
При школе работала народная 

Служил стрельцом в Восточной 
Сибири. Вероятно один из строи-
телей Енисейского острога в 1619 
году.

В начале лета 1628 года с отря-
дом из десяти казаков отправился 
к реке Лене из Нисейсы (ныне 
Енисейск). Проплыв по Ангаре, 
дошёл до реки Илим, откуда под-
нялся вверх Игирме (правому 
притоку). Из верховий Игирмы 
перешёл волоком в реку Купу, по 
которой спустился до Куты и далее 
в Лену. Зимовал в устье реки Чары, 
собирая ясак.

В следующем 1629 году, на 
обратном пути, оставил на устье 
Киренги четырёх человек, которые 
заложили Никольский погост, впо-
следствии ставший городом Ки-
ренском. Ещё двоих человек оста-
вил в зимовье при устье Куты.

С оставшимися людьми вер-
нулся в Енисейск. В 1630 году по 
маршруту его экспедиции был от-
правлен атаман Иван Галкин с от-
рядом из 30 человек, заложивший в 
Восточной Сибири ряд острогов.

В 1645 году был направлен в 
Якутск, откуда в 1647 году сбежал 
с отрядом казаков и спустился по 
Лене до её устья.

Продолжая продвигаться со 
своим отрядом на восток, достиг 
берегов Тихого океана.

После спуска да устья Лены мо-
рем перешёл на Индигирку, а затем 
— на Колыму. В 1650-1951 году 
перебрался на реку Анадырь.

Погиб в 1668 году, когда его 
судно разбилось о камни в устье 
реки Анадырь.

библиотека, давались спектакли 
и концерты.

В 1896 году — помощник на-
чальника строительства Среднеси-
бирской железной дороги. С 1899 
— главный инженер Московско-
Казанской железной дороги.

В 1911 году действительный 
статский советник, руководил 
изысканием и строительством 
Алтайской железной дороги. При 
советской власти — член Инже-
нерного совета и Технического 
комитета Наркомата путей сооб-
щения, заместитель председателя 
Межведомственного совета по вы-
работке плана железнодорожного 
строительства.

В память о Г. М. Будагове одна 
из первых улиц Новониколаевска 
(ранее Трактовая, ныне Больше-
вистская) была названа Будагов-
ской. В начале этой улицы, у реки 
Каменки, находилась основанная 
им школа. Именем Будагова на-
звана станция на Красноярской 
железной дороге. 

Награждён орденами Святого 
Владимира IV степени, Святого 
Станислава II степени, Святой 
Анны II степени.

БУДАРГИН Олег Михайло-
вич председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС», с 2003 по 2007 год 
глава Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа.

Родился 16 ноября 1960 года 
в селе Ключи Усть-Камчатского 
района Камчатской области. 

В 1982 году окончил с отличи-
ем Норильский индустриальный 
институт. 

С 1984 по 1987 год — мастер 
СМУ шахтопроходческого треста, 
заместитель начальника произ-
водственного отдела строительно-
монтажного объединения «Нориль-
скстрой». С 1987 по 1991 год — на 
работе в КПСС. С 1991 по 1994 год 
занимал руководящие должности 
в тресте «Промстрой» и Нориль-
ском горно-металлургическом 
комбинате. 

С 1995 по 1997 год — заме-
ститель генерального директора 
НГМК по персоналу. С 1997 по 
2000 год — депутат Законодатель-
ного собрания округа. С марта по 
декабрь 2000 года — и.о. главы 
города Норильска. 

10 декабря стал мэром Но-
рильска. 26 января 2003 года из-
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бран губернатором Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного 
округа. 1 января 2007 года осво-
божден от должности губернатора 
округа в связи объединения округа 
с Эвенкийским автономным окру-
гом и Красноярского края в один 
субъект Федерации. 27 февраля 
2007 года назначен заместителем 
полномочного представителя пре-
зидента в Сибирском федеральном 
округе. 22 июля 2009 года осво-
божден от должности в связи с 
переходом на другую. 27 октября 
2009 года избран председателем 
правления Федеральной сетевой 
компании ЕЭС.

БУДАРИН Михаил Ефимович 
(1920-2003 гг.).

Историк, краевед, доктор исто-
рических наук, профессор.

В 1943 году окончил факультет 
журналистики Высшей партийной 
школы при ЦК ВКП(б). 

Трудовую деятельность начал в 
редакции газеты «Серп и молот» 
(Ишим).

В 1943-1944 году — сотрудник 
газеты «Омская правда». В 1944-
1945 году — собственный корре-
спондент газеты «Известия» по 
Омской и Тюменской области. С 
1954 года работал в Омском педаго-
гическом институте. С 1963 по 1991 
год заведовал кафедрами истории в 
Омском педагогическом институте 
и Омском государственном универ-
ситете. С 1995 по 2003 год работал 
в Сибирском филиале Российского 
института культурологии. Автор 
более 200 научных публикаций. 
Основные исследования связаны 
с историей малых народов Севера 
в XX веке, историей Прииртышья. 
Внёс заметный вклад в развитие и 
пропаганду краеведения, подготовку 
кадров историков-краеведов в Омске. 
Активно занимался литературным 
творчеством. Его перу принадлежат 
книги: «Где кочуют норд-осты» (1963 
год), «Сын племени ненянгов» (1964 
год), «Тайна забытого леса» (1965 
год) и другие. Автор пьес «Ермак», 
«Сказание о Таре», «Живой ключ», 
«Ущелье шаманов», «Верховный 
правитель. Последняя любовь Колча-
ка» и др., которые были поставлены 
в 15 театрах. Автор путевых очерков 
«По просторам Оби и Иртыша» 
(1960 год), «От Зайсана до Карского 

моря» (1983). По его сценариям 
сняты документальные телефильмы 
«Золотой запас республики», «Че-
ловек, о котором сложили песню», 
«Поезд особого назначения».

С 2000 года почётный член 
Российского географического 
общества.

БУДБЕРГ Алексей Павлович 
(1869-1945 гг.).

Русский  военный  деятель , 
генерал-лейтенант. Управляющий 
военным министерством в прави-
тельстве А. В. Колчака.

В 1889 году окончил Михайлов-
ское артиллерийское училище. В 
1895 году Николаевскую академию 
Генштаба, в 1916 году — генерал-
лейтенант. В 1917 году командо-
вал XIV армейским корпусом. В 
апреле-августе 1919 году занимал 
должности главного начальника 
снабжений при Ставке Верховного 
главнокомандующего, помощника 
начальника штаба Верховного 
главнокомандующего и военного 
министра. С августа по октябрь 
1919 года — военный министр 
Российского правительства. С 
ноября 1919 по январь 1920 года 
— начальник штаба Приамурского 
военного округа.

В 1921 году — эмигрировал в 
Манчжурию, затем во Францию, 
затем в США. Начальник Перво-
го Североамериканского отдела 
Русского Общевоинского Союза. С 
1924 года — руководитель Обще-
ства русских ветеранов Великой 
Войны.

БУДЁННЫЙ Семён Михайло-
вич (1883-1973 гг.).

Военачальник, Маршал Со-
ветского Союза, трижды Герой 
Советского Союза.

В январе 1929 года побывал 
в Енисейской губернии (Крас-
ноярский край) — в посёлке 
Курагино, в Минусинске, в селе 
Идринском, в Тасеево.

БУДКЕР Герш Ицкович (Ан-
дрей Михайлович) (1918-1977 гг.).

Советский физик, академик 
АН СССР, член-корреспондент 
АН СССР.

С  1957 года  — директор-
организатор ,  затем  директор 
Института ядерной физики СО 

АН СССР (Новосибирск). Член 
Президиума СО АН СССР, член 
Бюро Отделения ядерной  фи-
зики  АН  СССР.  Организатор 
кафедр общей физики и ядер-
ной физики в Новосибирском 
государственном университете 
(ИГУ). Специалист в области те-
ории атомных реакторов, физики 
плазмы и проблем управляемых 
термоядерных  реакций .  Ав-
тор методов встречных пучков, 
удержания плазмы с помощью 
«магнитных пробок», электрон-
ного охлаждения. Лауреат Ста-
линской (1949 год) и Ленинской 
(1967 год) премий.

Его именем назван Институт 
ядерной физики СО РАН.

Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, медалями.

БУЗА Елисей Юрьевич ени-
сейский казачий десятник, земле-
проходец и мореход, исследователь 
Арктики XVII века.

В 1636 году перешёл для сбора 
ясака из Енисейска в Олекминский 
острог на реке Лене, первый про-
плыл вниз по Лене — от  Олекмы 
до устья, вышел в море западным 
рукавом в Оленекский залив, открыл 
реку Оленёк и поднялся вверх по 
этой реке. Весной 1637 года прошёл 
оттуда сухим путём к устью р. Моло-
до (левый приток Лены), снова спу-
стился вниз по Лене до устья, вышел 
в море восточным рукавом в губу 
Буор-Хая и открыл реку Омолой. 
От его устья сухим путём прошёл 
к верхней Яне, где зимовал. В 1638 
году спустился вниз по Яне, вышел 
в море и в восточном направлении 
достиг устья реки Чендон. Затем 
перешёл обратно к устью Лены, где 
пробыл до 1641 года. В 1644 году 
через Якутск прибыл в Москву.

БУЗУЛАЕВ Игнатий Степано-
вич (1897-1982 гг.).

Окончил церковноприходскую 
школу. Работал в банке в Мину-
синске. С 1918 года — комиссар 
Сибирского торгового банка. С 
1925 года по 1929 год работал в 
советском торгпредстве в Япо-
нии, затем — в Министерстве 
рыбной промышленности.

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Награждён орде-
ном Октябрьской революции, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды.
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БУКАТЫЙ Василий Людвиго-
вич (1889-1971 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель. С 1910 года 
член РСДРП.

С июля 1917 года — большевик. 
Окончил ремесленное училище, 
работал в Красноярских железно-
дорожных мастерских. 

В 1905 году принимал участие 
в вооружённом восстании, за что 
был арестован. С 1911 года служил 
в армии, участник Первой мировой 
войны. В июле 1917 года избран 
председателем солдатского комите-
та 6-го корпуса XI армии. В марте 

БУКЕЙХАНОВ Алихан Нур-
мухамедович (1869- 1937 гг.).

Казахский общественный дея-
тель, преподаватель, журналист, 

БУЛАТОВ Михаил Леонтье-
вич  (1760-1825 гг.). 

Генерал-лейтенант, генерал-
губернатор Сибири.

В 16 лет поступил в лейб-гвардии 
Измайловский полк, из которого, с 
чином капитана перешёл в 1783 году 
в Ладожский мушкетёрский полк на 
Кавказе. В 1787 году — прикоманди-
рован к Екатеринославской армии, в 

БУЙЛОВ Анатолий Ларио-
нович  родил-
ся 25 мая 1947 
года  в  городе 
Комсомольске-
на-Амуре. 

С 1958 года 
— шурфовщик, 
помощник кар-
тографа в Ма-
гаданской  то-
пографической 
экспедиции. С 
1959 года  по 

1966 год — оленевод-кочевник 
в колхозе «Ленинское знамя» в 
посёлке Ямск. Затем в селе Вос-
трецово в Приморском крае освоил 
профессию тигролова.

Увлекается фотографией и ли-
тературой. 

В 1979 году в газете «Литера-
турная Россия» опубликованы два 
его первых рассказа. Автор романа 
«Большое кочевье» (1982 год), 
переведённого и опубликованного 
в Болгарии, Польше и Японии, 
романа «Тигролов» (1984 год), 
опубликованного более чем в двад-
цати странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Член Союза писателей СССР 
с 1982 года. Почётный работник 
культуры Красноярского края. 
Действительный член Петровской 
академии наук и искусств.

Награждён дипломом I степе-
ни Всесоюзного литературного 
конкурса имени М. Горького на 
лучшую первую книгу молодо-
го автора. Обладатель премии 
имени К. А. Федина за роман 
«Большое кочевье». 

Первый атаман казаков Див-
ногорской станицы, казачий пол-
ковник. 

1918 года — председатель военно-
революционного комитета XI ар-
мии. Летом 1918 года воевал против 
белогвардейцев в Забайкалье и на 
Амуре, затем работал в больше-
вистском подполье. В начале июля 
1919 года возглавил военный штаб 
Иркутского комитета РКП(б). Один 
из руководителей свержения колча-
ковского режима в Иркутской гу-
бернии. В январе-феврале 1920 года 
— начальник Центрального штаба 
рабоче-крестьянских дружин, по-
литком Восточно-Сибирской со-
ветской армии, военком Иркутской 
дивизии Народно-революционной 
армии ДВР. С 1920 по 1925 год 
работал заместителем предсе-
дателя Иркутского губревкома и 
исполкома, управляющим делами 
Восточного отделения Коминтерна, 
заведующим орготделом Иркутско-
го и Енисейского губкомов РКП(б). 
С 17 июля 1925 года — секретарь 
Каменского окружкома, с октября 
1928 года — заведующий оргот-
делом, затем — секретарь Томского 
окружкома ВКП(б).

С 11 мая 1924 года — кандидат в 
члены, с 20 декабря 1924 по август 
1930 года — член Сибкрайкома 
ВКП(б). В конце 1929 — 1-й поло-
вине 1930 года работал в аппарате 
ЦК ВКП(б) и Институте народного 
хозяйства. С сентября 1930 года — 
секретарь Красноярского горкома, 
с декабря 1930 года — секретарь 
Восточно-Сибирского крайкома 
ВКП(б), с октября 1932 года — 
председатель Восточно-Сибирского 
крайисполкома. С февраля 1934го-
да — член Комиссии советского 
контроля при СНК СССР, с сентя-
бря 1937  года — уполномоченный 
этой комиссии по Куйбышевской 
области. Делегат XII, XIII и XVII 
съездов РКП(б)-ВКП(б), XII—XIV 
и XVI партконференций. 25 сентя-
бря 1937 года арестован.

19 октября 1940 года особым 
совещанием (ОС) при НКВД 
СССР приговорён к восьми годам 
исправительно-трудовых лагерей. В 
мае 1946 года освобождён. В ноябре 
1950 года снова арестован. 31 января 
1951 года ОС МГБ СССР пригово-
рён к ссылке в Енисейский район. 
Реабилитирован в 1956 году.

этнограф. Один из лидеров партии 
«Алаш», комиссар Временного 
правительства по Казахстану 
(1917). Председатель (премьер-
министр) Алашской автономии с 
1917 по 1920 год.

Окончил экономический фа-
культет Санкт-Петербургского 
лесотехнического института и 
юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. 

С 1905 по 1917 год — член 
конституционно-демократической 
партии. С 1906 года — член ЦК. 
Депутат Государственной думы I 
созыва. В 1908 году арестован и 
до 1917 года  находился в ссыл-
ке в Самаре. 19 марта 1917 года 
Всероссийским Временным пра-
вительством назначен комиссаром 
Тургайской области. Сотрудничал 
с сибирскими областниками. В 
октябре 1917года принял участие в 
общесибирском областном съезде 
в Томске. Октябрьскую револю-
цию не принял.

Организатор 2-го общеказах-
ского съезда в Оренбурге (5-13 
декабря 1917 года) и председатель 
его президиума, на котором избран 
председателем Всеказахского на-
родного совета Алаш-Орды (пра-
вительства). В сентябре 1918 года 
возглавлял делегацию Алаш-Орды 
на Уфимском государственном 
совещании. Вошёл в состав аппа-
рата главного уполномоченного по 
управлению территорией Алаш, 
созданного Российским прави-
тельством.

После поражения А. В. Кол-
чака признал советскую власть, 
переводил произведения русской 
классической литературы.

В 1920-1930-е годы трижды 
арестовывался органами НКВД. 
27 сентября 1937 года осужден 
ВКВС за принадлежность к «тер-
рористической организации» и в 
тот же день расстрелян (вместе с 
Нурмаковым). Реабилитирован в 
1989 году.
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души  моей» , 
«Ветка горькой 
рябины», «Не 
касайся души», 
«Дорога жизни 
всей», «Убега-
ющая в века». 
В 2005 году на-
печатана первая 
книга  стихов 
«Моя планета». 

С  2 0 0 5  по 
2010 год — соавтор коллективных 
сборников «Поэзия на Енисее» из-
дательства «Буква С». 

В 2007 году в журнале «День 
и ночь» опубликована первая 
повесть «Фрося-Ефросинья». В 
альманахе «Московский Парнас» 
опубликованы повести «Фрося-
Ефросинья», «Дед Игнат», «На 
дальнем зимовье». 

2007 год — лауреат «Москов-
ского Парнаса» в номинации про-
за. Член Творческого клуба «Мо-
сковский Парнас». Вышла книга 
«Фрося-Ефросинья», за которую 
автор была удостоена Междуна-
родной литературной премии с 
вручением Золотой медали имени 
Константина Симонова. 

2008 год — книга прозы «Мед-
вежий угол». Член Международ-
ного Союза писателей «Новый 
Современник». Вышла книга из-
вестного критика, литературоведа, 
вице-президента общественной 
Академии Российской литерату-
ры, главного редактора альманаха 
«Московский Парнас» Л. В. Ханбе-
кова «Власть тайги» о творчестве 
Т. А. Булевич.

2009 год — лауреат междуна-
родного литературного конкурса 
«Что хочет автор?» с вручением 
серебряного пера в номинации 
«Проза». Постоянный автор меж-
дународных журналов «Лауреат» 
и «Лит-э-лит».

С 2008 по 2010 год в «Москов-
ском Парнасе» опубликованы 
главы романа: «Не умирай, Катя!», 
«Возвращение», «Исцеление тай-
гой», «Синие росы», «Решение не 
принято», «Забастовка». 

С 2009 года — член Союза писа-
телей России и член общественной 
академии российской литературы.  
В 2009-2010 году в сборниках 
антологии современной поэзии и 
прозы «Созвучье слов живых» и 
«Сверяя быль и небыль» обще-
ственной Академии Российской 

1788 году — обер-квартирмейстер 
армии. При осаде Очакова коман-
довал отрядами, посылаемыми к 
Вендерам и Аккерману; за выпол-
нение заданий был произведен в 
премьер-майоры генерального шта-
ба. В 1789 году находился с армией 
в Молдавии и Бессарабии; в 1790 
году участвовал в блокаде Измаила 
и отличившись при взятии крепости 
получил орден Святого Владимира 
IV степени. В 1792 году переведён 
в Польшу; в 1793 году устанавливал 
границы между Россией и Герма-
нией. С 1794 по 1796 год в звании 
генерал-квартирмейстера, исполнял 
поручения графа Румянцева. В 1797 
году — полковник, в 1799 году — 
генерал-майор в Ямбургском кира-
сирском полку; с апреля — в свите 
Его Величества. 

В 1797 году начал заниматься 
картографическими съемками в 
пограничных уездах Волынской и 
Подольской губернии, в 1799 году 
производил съемки на границе с 
Прушей. В 1800 году определён в 
Петербургское депо по управле-
нию квартирмейстерской частью 
и назначен кастеляном запасного 
Петергофского дворца; занимался 
съемкой военной карты берегов 
Финского залива около Стрельны. 

В 1801 году возведён в «почёт-
ные командоры державного ордена 
св. Иоанна Херусалимскаго» и на-
значен управляющим депо; в 1803 
году награждён орденом Святого  
Георгия IV степени.

 В 1807 году в Пруссии заведовал 
квартирмейстерской частью армии 
генерала Беннигсена; в апреле — на-
значен бригадным генералом корпу-
са графа Толстого; затем переведен 
в корпус Тучкова; в декабре — шеф 
могилевского пехотного полка, во 
главе отдельного отряда отправлен 
в Финляндию к шведской границе. 
Участвовал в крупных сражениях со 
шведами, был ранен.

В 1824 году назначен генерал-
губернатором Сибири, но едва 
успев обозреть край, внезапно 
скончался. Погребён в Омске. 

БУЛДАКОВ Тимофей, служи-
лый человек Якутского острога, 
путешественник по Ледовитому 
океану.

 В 1649 году послан на реку Ко-
лыму, для проложения, в течение 
летнего периода, пути к северово-
сточным рекам через устье Лены. 

До устья Лены за лето ему добрать-
ся не удалось, и он остановился на 
зимовку в Жиганске. С наступле-
нием весны двинулся вниз по Лене 
и к начале июня добрался до моря, 
и здесь был вынужден простоять 
месяц из-за неудачной погоды. 
Судно его затёрли плавучие льды, 
казаки прорубались сквозь лёд к 
острову на котором прожили без 
крова и топлива неделю. В итоге 
отряд был вынужден возвратиться 
по устью Лены и двинуться к Омо-
леевой губе. К августу добрался до 
Святого носа, от него двинулся к 
устью реки Хромой, попал в поло-
су тонкого льда, но смог выбрать-
ся, когда отряд добрался до устья 
неожиданный мороз сковал так, 
что ладьи вмёрзли в лёд накрепко. 
Он принял решение добираться 
волоком, но прибыла вода и на-
чала ломать лед, на оторвавшейся 
льдине судно 5 дней носило по 
морю. Люди от недостатка пищи 
и воды стали болеть цингой. Когда 
вода снова замёрзла, Булдаков на-
грузил на людей государеву казну 
и оставив судно, выдвинулся пе-
шим ходом. Шли по льду 9 дней, 
часто переволакивая друг друга со 
льдины на льдину, чрез провалы и 
трещины. Добравшись до земли, 
направились вдоль реки Индигир-
ки до ясачного зимовья Уяндины. 
Жили в зимовье до великого поста, 
питаясь главным образом корой 
лиственицы, и лишь иногда ему 
удавалось выпросить немного 
рыбы у жителей селенья. Немного 
времени спустя после окончания 
поста, Булдаков с торговыми 
людьми пошёл к Колыме. Через 
четыре недели, добравшись до 
внутреннего зимовья, он принял у 
боярского сына Василья Власьева 
ясак, аманатов, государеву казну и 
роздал служилым людям жалова-
ние, недоплаченное им за два года 
тяжелейшего путешествия.

БУЛЕВИЧ (Гармаш) Тамара 
Анатольевна родилась в Казах-
стане в казачьей станице Пресно-
горьковской. Окончила Уральский 
государственный университет, 
факультет журналистики. В Крас-
ноярске живёт с 1977 года.

В 2005-2006 году в альманахах 
«Московский Парнас», «Ени-
сейский литератор», сборниках 
«Золотые россыпи» напечатаны 
циклы стихов «Чарующий родник 
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БУЛЫГИН Юрий Сергеевич 
(1931-2000 гг.).

Краевед-исследователь Алтая, 
кандидат исторических наук.

В 1955 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета. 

С 1955 года работал в Алтай-
ском крае: инспектор Шипуновско-
го районного отделения народного 
образования, инструктор крайкома 
ВЛКСМ, преподаватель обще-
ственных наук в вузах Барнаула.

С момента организации в 1973 

БУЛМАСОВ Александр Пе-
трович (1910-1980 гг.). 

В 1934 году окончил Сверд-
ловский горный институт. Доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор.

В 1937 году репрессирован, 
реабилитирован в 1947 году. В 
заключении работал на строи-
тельстве Норильского ГМК, по-
сле освобождения — главным 
геологом Норильского рудника. 
Исследовал условия применения 
геофизических методов в районах 
вечной мерзлоты. Один из раз-
работчиков методики поисков 
медно-никелевых  руд  и  кок-
сующихся углей с применением 
геофизических методов. С 1947 
года — главный геофизик, на-
чальник Геофизической конторы 
Норильского НКВД. С 1950 года — в 
Иркутске, главный инженер Бай-
кальской экспедиции Восточного 
геофизического треста. С 1955 
года преподавал в Иркутском 
государственном университете, с 
1966 года — в Ивано-Франковском 
институте нефти и газа. 

Автор и соавтор 85 научных 
работ, в том числе трёх моно-
графий. 

Награждён орденом «Знак По-
чёта». 

БУЛЫННИКОВ Александр 
Яковлевич (1892-1972 гг.).

Геолог, профессор Томского 
политехнического института. 
Исследователь золоторудных ме-
сторождений Восточного Саяна и 
Кузнецкого Алатау.

БУЛЬ Клементий Иосифович 
(1888-1953 гг.).

Уроженец Ачинска.
Рабочий красноярских железно-

дорожных мастерских.
Чемпион мира по классической 

борьбе (1911 год, Санкт-Петербург). 
В 1945 году получил звание заслу-
женного мастера спорта.

литературы опубликованы цикл 
стихов «Не зови, торопя, в зане-
бесное счастье» и рассказ «Тропой 
любви». 

В канадских СМИ опубликова-
ны отрывки из повести «Фрося-
Ефросинья», а также несколько 
рассказов и циклов любовной и 
пейзажной лирики.

Многие стихи Т. А. Булевич ста-
ли основой для романсов и песен 
красноярских композиторов. 

году Алтайского государственного 
университета был первым дека-
ном историко-филологического 
и экономического факультета, 
затем проректором по учебной 
и научной работе. Известен как 
специалист по истории заселе-
ния Верхнего Приобья русскими 
крестьянами, служилыми и про-
мышленными людьми. Принимал 
участие в подготовке учебных 
пособий по истории Алтайского 
края, соавтор коллективных трудов 
«История Алтая» (1983, 1995 год), 
«Крестьянство Сибири в эпоху 
феодализма» (Новосибирск, 1982 
год), «Очерки истории Алтайского 
края» (1987 год), энциклопедий 
Алтайского края. (1995 год) и Бар-
наула (2000 год).

БУНГЕ Александр Алексан-
дрович (1851-1930 гг.).

Доктор медицины, зоолог и 
путешественник, выдающийся 
исследователь Арктики, сын зна-
менитого Александра Андреевича 
Бунге, ботаника, почётного акаде-
мика Петербургской АН, профес-
сора Дерптского университета.

В 1878 году окончил меди-
цинский факультет Дерптского 
университета. С 1882 по 1884 
год участвовал в работе поляр-
ной метеостанции на острове 
Сагастырь в дельте реки Лены, 
организованной по программе 
1-го Международного полярного 
года. Был помощником начальника 
станции Н. Д. Юргенса, выполнял 
обязанности врача, исследовал 
вечную мерзлоту и ископаемые 
льды, выявлял местонахождения 
останков мамонтов, занимался 

антропологическими, археологи-
ческими, этнографическими, и 
орнитологическими исследова-
ниями, собрал коллекции растений 
и насекомых. В 1885-1886 году 
возглавил экспедицию Санкт-
Петербургской АН в бассейн реки 
Яны и на Новосибирские острова; 
его помощником был Э. В. Толль. 
Проводил географические, гео-
логические, палеонтологические 
и этнографические исследования, 
изучал болезни местных жителей. 
На севере Якутии и Новосибир-
ских островах Бунге и Толлем 
собрана значительная коллекция 
костей послетретичных млекопи-
тающих (2 518 экз.).

В 1890-х годах совершил пу-
тешествия по Енисею. С 1890 по 
1900 год участвовал в работе рос-
сийской станции на Шпицбергене. 
С 1903 по 1908 год работал флаг-
манским врачом Тихоокеанского и 
Балтийского флотов.

Участник обороны Порт-Артура 
во время Русско-Японской войны. 
Принимал участие в организации 
ряда арктических экспедиций.

Его именем названы часть 
острова Котельный, ледники на 
архипелаге Шпицберген и остро-
ве Новая Земля, плоскогорье на 
Шпицбергене, река, озеро.

БУНИН Николай Ефимович  
(1917-1999 гг.).

В 1938 году окончил школу 
полеводов-агрономов. В течение 
десяти лет возглавлял школу са-
доводов, двенадцать лет — пред-
седатель колхоза имени Фрунзе 
Красноярского края.

В 1957 году руководил учё-
ным  советом  специалистов-
аграрников.

Награждён орденами «Знак По-
чёта» (1955 год), Трудового Крас-
ного Знамени (1960 год), четырьмя 
медалями ВДНХ.

БУНИН  Пётр  Сергеевич , 
(1904-1977 гг.).

Окончил Академию имени                         
М. В. Фрунзе. В 1952 году назначен 
на должность начальника управле-
ния милиции и заместителя началь-
ника УМГБ Красноярского края, 
затем — заместителя начальника 
УВД Красноярского крайисполко-
ма. В 1961 году уволен в запас. 

Награждён тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отече-
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ственной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, много-
численными медалями.

БУРГЕР Вильгельм-Александр 
Иванович (1836-1910 гг.).

В 1866 году окончил Казанский 
университет. Работал акушером 
Енисейской губернской врачебной 
управы. С 1868 по 1871 год — ди-
ректор Енисейского губернского 
комитета попечительного обще-
ства о тюрьмах, почётный член 
попечительства о детских приютах 
Енисейской губернии, заведую-
щий Красноярской острожной 
больницей. С 1871 года — ин-
спектор Енисейской врачебной 
управы. Инициатор и организатор 
общества врачей Енисейской гу-
бернии. 

Награждён орденом Святого 
Станислава II степени, орденом 
Святой Анны II степени, орденом 
Святого Владимира IV степени.

Автор книги «Наставление для 
жителей Енисейской губернии 
против появления и распростра-
нения разного рода повальных и 
заразительных болезней».

БУРЖИНСКИЙ Павел Во-
йцехович (Васильевич) (1858-
1926 гг.).

Фармаколог, действительный 
статский советник.

В 1884 окончил с отличием 
Военно-медицинскую академию. 
Служил при академии (в 1890 
приват-доцент). С 1891 года экс-
траординарный и ординарный (с 
1900 года) профессор кафедры 
фармакологии Томского универси-
тета. До 1907 года — заведующий 
кафедрой. 

Помимо активных фармаколо-
гических исследований занимался 
бальнеологией (исследовал озеро 
Шира). Возглавлял самодеятель-
ный университетский оркестр, 
дававший в Томске благотвори-
тельные концерты. Принимал 
активное участие в общественной 
жизни города, пропагандировал 
здоровый образ жизни, неодно-
кратно назначался почётным ми-
ровым судьей. После отъезда из 
Томска преподавал в Казанском 
университете. 

С 1911 по 1916 год — заве-
дующий кафедрой Петербургского 
психоневрологического институ-
та. Один из основоположников 

российской экспериментальной 
фармакологии, основатель томской 
школы фармакологов.

Награждён орденами Святой 
Анны II степени, Святого Станис-
лава II степени, Святой Анны III 
степени.

БУРЛАКОВА Мария Алексан-
дровна (1926-1993 гг.).

В Красноярском крае проживала 
с 1950 по 1982 год. 

В 1950 году окончила Ново-
черкасский политехнический 
институт.

С 1950 по 1955 год работал в 
Ивановской геологоразведочной, 
Муртинской комплексной экс-
педиции треста «Востсибугле-
геология». Занималась вопросами 
рудничной геологии, поисками и 
разведкой подземных вод. 

С 1955 года работала в Ком-
плексной тематической экспеди-
ции КГУ. Занималась составле-
нием прогнозных карт условий 
водоснабжения, карт термальных 
вод северных районов Красно-
ярского  края ,  мелиоративно-
гидрогеологической карты юга 
Красноярского края. Выполня-
ла гидрогеологические иссле-
дования в составе инженерно-
геологической партии МГУ. Со-
ставила  гидрогеологическую 
карту Минусинского межгорного 
прогиба, впервые установила 
закономерности формирования 
подземных  вод  в  межгорных 
адартцианских бассейнах востока 
Алтая и Саян. 

С 1971 года преподавала в 
Красноярском политехническом 
институте. 

Кандидат  геолого-минера-
логических наук с 1970 года. Ав-
тор множества производственных 
отчётов и научных статей. 

БУРЛОВ Николай Ананьевич 
(1883-1927 гг.). 

Родился в селе Бирюса Канского 
уезда, в крестьянской семье.

В 1919 году был одним из ор-
ганизаторов партизанского дви-
жения на Шиткинском фронте и 
в Приангарье. В конце 1919 года 
партизаны-бурловцы взяли под 
контроль железную дорогу на 
стыке Енисейской и Иркутской 
губерний. 

В 1921 году был направлен на 
борьбу с бандитизмом.

БУРЛЮК Давид Давидович  
(1882-1967 гг.).

Русский поэт, художник, один 
из основоположников российского 
футуризма. 

С 1898 по 1910 год учился в Ка-
занском и Одесском художественных 
училищах. В печати дебютировал в 
1899 году. Изучал живопись в Гер-
мании, в Мюнхене, в «Королевской 
Академии» у профессора Вилли 
Дитца и у словенца Антона Ашбе 
и во Франции, в Париже, в «L’ecole 
des beaux arts» Кормона.

Вернувшись в Россию, в 1907—
1908 году сошёлся с левыми ху-
дожниками и участвовал в худо-
жественных выставках. С 1911 
по 1914 год занимался вместе с 
В. В. Маяковским в Московском 
училище живописи, ваяния и 
зодчества. Участник футуристи-
ческих сборников «Садок судей», 
«Пощёчина общественному вку-
су» и других. 

В Первую мировую войну жил 
в Москве, издавал стихи, сотруд-
ничал в газетах, писал картины. 
С 1918 по 1920 год гастролиро-
вал вместе с В. Каменским и В. 
Маяковским по Уралу, Сибири, 
Дальнему Востоку.

В 1920 году эмигрировал в Япо-
нию, где прожил два года, изучая 
культуру Востока и занимаясь 
живописью. В 1922 году поселился 
в США.

В Нью-Йорке развил активность 
в просоветски ориентированных 
группах и, написав поэму к 10-
летию Октябрьской революции, 
стремился, в частности, снискать 
признание в качестве «отца россий-
ского футуризма». Свои сборники, 
брошюры, журналы издавал вдвоём 
с женой Марией Никифоровной 
Бурлюк и через друзей распростра-
нял эти издания преимущественно 
в пределах СССР.

БУРМАКИН Павел Иванович 
(1908-1931 гг.).

Батрак, колхозник из деревни 
Улюколь Дзержинского района Крас-
ноярского края. Активный участник 
восстания красных партизан под 
руководством И. Я. Князюка.

БУРНАШ-ЯЛЫЧЕВ, сибир-
ский казачий атаман, главный 
участник древнейшего путеше-
ствия русских в Китай. В 1567 году 
Иоанн IV послал Бурнаша-Яшчева, 
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вместе с атаманом Иваном Петро-
вым и несколькими товарищами, 
исследовать земли лежащие за 
Сибирью. Путешественники напра-
вились к Китайскому государству 
и Мунгальским землям, подобно 
описывая «земли от Байкала до 
моря Корейского», встреченные на 
пути «улусы Черной или Западной 
Мунгадии, и города Восточной 
или Желтой», где правила женщи-
на. Грамота мунгальской царицы 
открыла для путешественников  
железные врата китайской стены, 
но, достигнув Пекина, встретиться 
с императором не смогли, так как не 
имели для него даров от государя. 
Но добыли первые достоверные 
сведения о Китае.

БУРНАШЕВ Тимофей Степа-
нович (1772-1849 гг.).

Горный специалист, админи-
стратор, путешественник. 

Обучался в Барнаульском горном 
училище. На службу поступил про-
бирным учеником. В отставку вышел 
обер-берг-гауптманом 5-го класса.

С 1810 по 1817 год — управ-
ляющий Локтевским серебро-
плавским заводом. С 1818 года 
член Канцелярии горного на-
чальства. В 1818-1819 году ис-
полняющий обязанности началь-
ника Колывано-Воскресенских 
(Алтайских) заводов. С 1821 по 
1829 год — начальник Нерчин-
ских заводов. По высочайшему 
повелению совершил два путе-
шествия: в Бухару (1794-1795 гг.) 
и Ташкент (1800 год). Составил 
подробные отчёты, опубликовал 
в журнале «Сибирский вестник» 
(1818 год) и в сокращённом ва-
рианте в «Вестнике Император-
ского Русского географического 
общества» (1851 год).

БУРЦЕВ Владимир Иванович 
(1933-1994 гг.).

С 1978 года — главный балет-
мейстер Красноярского государ-
ственного театра оперы и балета.

БУРЫХИН Евгений Иннокен-
тьевич (1921-1945 гг.).

В 1940 году Красноярским ГВК 
призван для прохождения службы 
в рядах Красной Армии.

Гвардии старший сержант, ко-
мандир орудия 6-го гвардейского 
истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 1-й гвар-
дейской истребительно-проти-
вотанковой бригады. Герой Со-
ветского Союза.

БУРЫШКИН Павел Афана-
сьевич (1887-1955 гг.).

Русский предприниматель, об-
щественный и государственный 
деятель.

В 1909 году окончил юриди-
ческий факультет Московского 
университета. В 1913 году — Мо-
сковский коммерческий институт. 
После смерти отца в 1912 году 
возглавил Товарищество торгов-
ли мануфактурными товарами 
«А. В. Бурышкин». С 1912 года 
член партии прогрессистов. С 1917 
года примыкал к кадетам. Являлся 
членом руководства многих пред-
принимательских структур.

Активно занимался общественно-
политической деятельностью: в 
1912 году избран членом Москов-
ской городской думы, в 1914 году 
— заведующий контрольным отде-
лением при Главном комитете Все-
российского союза городов, с 1915 
году — член Центрального и Мо-
сковского военно-промышленного 
комитетов.

После Октябрьской революции 
участвовал в организации анти-
большевистского Комитета обще-
ственного спасения, «Правого 
центра», а затем — «Националь-
ного центра». Летом 1918 года 
переехал на юг в расположение 
Добровольческой армии, через 
год — в Омск.

Указом Верховного правителя 
А. В. Колчака от 1 августа 1919  
года назначен членом Государ-
ственного экономического сове-
щания, 19 августа — начальником 
главного управления заграничных 
правительственных заготовок; в 
ноябре — министр финансов Рос-
сийского правительства.

В начале 1920 года проехав 
через Китай, Японию и США, 
прибыл во Францию, где и жил 
в эмиграции. Входил в советы 
ряда эмигрантских организаций. 
С 1925 по 1934 год — профессор 
Русского коммерческого институ-
та в Париже. Член ряда эмигрант-
ских масонских лож, историк 
масонства.

Автор воспоминаний «Москва 
купеческая».

БУРЯГИН Василий Фёдо-
рович родился 
24 февраля 1950 
года селе Боль-
шая Язовка, Ер-
шичского райо-
на Смоленской 
области. С 1959 
года проживает 
в городе Лесо-
сибирске.

В 1976 году 
окончил Крас-

ноярский монтажный техникум, в 
1982 году — Сибирский техноло-
гический институт. 

С 1966 по 1971 год работал 
электриком на Маклаковском 
комбинате. С 1977 по 1992 год 
— преподаватель электродисци-
плин в Новоенисейском филиале 
Красноярского политехникума. С 
1992 по 1995 год — начальник Ле-
сосибирского филиала Российской 
транспортной инспекции. С 1995 
по 2010 год — начальник Средне-
Енисейского отдела по водному 
хозяйству России. 

Автор поэтических сборников 
«Чтоб песнь нашла признание в на-
роде», «Сын Енисея», «Большак», 
«Вечная тема», «Сибирская рапсо-
дия», «Осенняя аритмия». Прини-
мал участие в публикации сборника 
поэтов Красноярского края «Поэзия 
на Енисее» (2006-2010 гг.).  Соавтор 
коллективных сборников «Кто во 
что горазд», «Встречи у фонтана», 
«Осенний альбом», «Перезвон», 
альманах творческих объединений 
Приенисейского округа, Краснояр-
ского края № 3. В 2010 году вошёл 
в сборник «Антология сибирской 
поэзии и прозы». Его произведения 
печатались в газетах и журналах 
Красноярского края. Песни на его 
стихи используются в репертуаре 
творческих коллективов города. 
Романс «Скажи гитара» звучит 
далеко за пределами края.

Ч л е н  л и т е р а т у р н о -
поэтического объединения «Ке-
росиновая лампа». 

С 1987 по 1993 год — руково-
дитель эстрадно-цирковой студии 
«Чудеса». С 2005 года — руково-
дитель поэтическо-музыкальной 
студии «Вдохновение». Замести-
тель председателя городского ли-
тературного клуба «Радуга». 

Самодеятельный артист эстра-
ды с 1965 года. Лауреат краевого 
конкурса чтецов в 1989 году. Основ-
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ное сценическое амплуа — само-
деятельный артист оригинального 
жанра — фокусник-иллюзионист. 

БУССЕ Николай Васильевич 
(1828-1866 гг.). 

Генерал-майор, военный губер-
натор Амурской области.

Окончил курс учения в пажеском 
корпусе. Поступил на военную служ-
бу в Семёновский полк, в начале 50-х 
годов перешёл на службу под началь-
ство графа Муравьёва-Амурского, 
был чиновником его особых пору-
чений на Дальнем Востоке. Весной 
1852 года послан в порт Аян, затем 
в экспедицию на остров Сахалин. В 
1852 году высадился в Петровском 
зимовье с отрядом из 70 человек, 
остался зимовать на Сахалине, по 
приказу Невельского — управляю-
щего амурской экспедицией. 21 
сентября он устроил военный пост 
вблизи селения Томари, где жили 
туземцы и японцы. 

В 1858 году назначен военным 
губернатором амурской области. 

Опубликовал в 1871 году «Вест-
ник Европы» воспоминания об 
экспедиции 1852-1854 гг. на Саха-
лин, в которых сообщает достаточ-
ное количество этнографических 
данных и интересных фактов о 
присоединении острова к России. 
После опубликования воспомина-
ний, в разных журналах были на-
печатаны материалы ставящие под 
сомнение достоверность фактов 
сообщаемых Буссе.

БУСЫГИН Георгий Иванович 
(1911-1990 гг.).

Фото- и кинооператор.
В 1949 году возглавил фото-

лабораторию Красноярского го-
сударственного педагогического 
института. В этом же году создал 
документальный фильм «Один 
день в институте».

Участвовал в боях Великой От-
ечественной войны. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

БУТАКОВ Иван Иванович  
(1822-1882 гг.). 

Генерал -адъютант,  вице -
адмирал.

Получил первоначальное до-
машнее воспитание, в 1839 году 
окончил курс наук в морском 

кадетском корпусе и был произ-
ведён в чин мичмана и назначен в 
черноморский флот. 

Первый год службы провёл в пла-
вании у восточных берегов Черного 
моря, в 1842–43 году — по Среди-
земному морю у Архипелага. С 1844 
по 1851 год крейсеровал у берегов 
Абхазии. В 1845 году произведён 
в лейтенанты, награждён орденом 
Святой Анны III степени, в 1852 году 
переведён в Балтийский флот. 

В 1852 году отправился в кру-
госветное плавание на фрегате 
«Паллада». Из Сингапура был по-
слан курьером в Петербург; прибыв 
в город в 1853 году и сдав бумаги, 
был назначен старшим офицером на 
фрегат «Диана» и отправлен в Тихий 
океан. Начавшаяся тем временем 
Восточная война сделала переход 
«Дианы» в Тихий океан из Балтий-
ского моря очень рискованным. Од-
нако, судну удалось по Английскому 
каналу выйти в Атлантический оке-
ан. Находясь уже в Японии в  бухте 
Синода судно погибло во время 
землятрясения. 

В  1854 году  произведён  в 
капитан-лейтенанты, назначен ко-
мандиром «Паллады». Находился 
на Николаевском посту с причис-
лением к Амурской экспедиции, 
затем был в Амурском лимане.

В 1855 году награждён орденом 
Святой Анны II степени, назначен 
начальником гребной флотилии  на 
реке Амур. 

Принимал участие в работах по 
вооружению укреплений в Нико-
лаевске и на Амуре, где получил 
ушиб колена, что подорвало его 
здоровье.

В 1856 году командуя транс-
портом «Диана», был отправлен 
в Петербург. В 1858 году послан в 
Бордо командиром строившегося 
винтового фрегата «Светлана», 
выйти в плавание на котором не 
смог из-за болезни. 

В 1860 году произведён в ка-
питаны 2 ранга, назначен коман-
диром фрегата «Светлана», на 
котором вышел в плавание по 
Средиземному морю, в 1862 году 
вернулся в Россию. 

В 1862 году — капитан I ранга, 
отправлен в Северо-Американские 
Соединённые Штаты на фрегате 
«Ослябя», что послужило упроч-
нению дружественных отношений 
с Соединёнными Штатами.

В 1862 году получил орден 
Святого Владимира IV степени с 

бантом за 18 морских кампаний; 
в 1864 году — орден Святого Вла-
димира III степени и крестом за 
службу на Кавказе.

В 1865 году назначен командиром 
70-ти пушечного фрегата «Генерал-
Адмирал», отправлен в плавание к 
Балтийскому и Немецкому морю, 
затем к Среди-земному морю. С 1868 
года — начальник отряда российских 
судов в греческих водах. 

Удостоился получения Всемило-
стивейше пожалованной ему таба-
керки с бриллиантами, украшенную 
вензелевым изображением Его Ве-
личества; орден Спасителя малого 
креста от греческого короля, швед-
ский орден Святого Олафа со звездой, 
датский —Данеброга со звездой. 

С 1868 по 1877 год — контр-
адмирал. За службу награждён гре-
ческим орденом Спасителя большого 
креста, орденом Святого Станислава 
I степени, назначен в свиту Его Импе-
раторскаго Величества. В 1873 году 
получил Черногорский орден князя 
Данила I степени и итальянский ор-
ден Короны I степени; в 1874 году — 
орден Святой Анны I степени; в 1875 
году — орден Святого Маврикия и 
Лазаря; в 1877 году — орден Святого 
Владимира II степени. 

В 1878 году — помощник началь-
ника морской и береговой обороны 
Кронштатда; с 1879 года — эскадр-
майор при Его Величестве, сопрово-
ждал Государя Императора во всех 
его морских поездкахъ на пароходе 
«Эриклик» и яхте «Штандарт». 

В 1880 году — генерал-адъютант, 
в 1887 году — вице-адмирал. Со-
провождал Его Величество во 
время плавания в Данциг на яхте 
«Держава». Заведывал Император-
скими яхтами и брантвахтными 
судами в Петергофе.

Скончался скоропостижно от 
аневризма и погребён на кладби-
ще Александро-Невской Лавры в 
Петербурге. 

Автор донесений, напечатанных 
позднее в «Морском Сборнике», о 
мерах, принимаемых турками для по-
давления восстания на острове Крит, 
о действиях баши-бузуков, о том, что 
турки скоро займут Сфакию; статьи 
«Вооружение артилерией и комплек-
тование людьми гребных судов».

БУТАШЕВИЧ-Петрашевский 
Михаил Васильевич (1821-1866).

Учился в Царскосельском лицее, 
Петербургском университете. С 
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БУТУЗОВ Сергей Михайло-
вич (1909-? гг.).

Партийный и государственный 
деятель. С 1950 года первый се-
кретарь Красноярского крайкома 
ВКП(б).

БУТУРЛИН Григорий Фёдоро-
вич стольник и воевода.

В 1633 году был рындой при 
приёме турецкого посла. С 1633 
по 1634 год находился при дворе, 
с 1642 по 1647 год — воевода в 
Кольском остроге, с 1647 по 1649 
год — второй воевода в Тару. В 
1658 году — воевода в Нижнем-
Новгороде; с 1659 года — воевода 
у Тульской засеки. В 1660 году 
снова находился при дворе. В 1661 
году — воевода в Белеве, затем — в 
Севске.  В 1662 году отозван в Мо-
скву. С 1664 по 1667 год — второй 
воевода в Тобольске. 

Похоронен в Москве, в Симоно-
вом монастыре.

БУТКИН Владимир Дмитрие-
вич родился 27 
июня 1928 года 
в селе Объяче-
во республики 
Коми.

В 1950 году 
окончил  Мо -
сковский  гор-
ный институт. 
Специалист по 
проблемам от-
крытых горных 

работ. В 1962 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1980 
году — докторскую диссертацию. 
Профессор с 1982 года.

После окончания института 
в течение пяти лет работал на 
уранодобывающих предприятиях 
Германии, пройдя путь от про-
ектанта до главного инженера и 
начальника карьера. 

В 1955 году направлен на работу 
в Челябинский филиал Всесоюзно-
го угольного института, позднее 
преобразованного в НИИОГР. На 
основе проведённых им исследова-
ний были созданы первые в стране 
станки шарошечного бурения 
СВБК-150-200, которые обеспе-
чили шестикратное увеличение 
производительности. 

В 1981 году назначен первым 
директором института КАТЭК-
НИИуголь по проблемам развития 
Канско-Ачинского угольного бас-
сейна (КАБ). В 1989 году перевёлся 
в Красноярский институт цветных 
металлов (сейчас СФУ), где воз-
главил кафедру открытых горных 
работ, основал новое научное на-
правление, связанное с примене-
нием аэростатических аппаратов 
в технологии открытых горных 
работ. В настоящее время профес-
сор кафедры «Горные машины и 
комплексы» СФУ.

Автор более 395 опубликованных 
работ, в том числе 15 книг и 103 
изобретений, патентов за рубежом. 
Основные работы: «Проектирова-
ние режимных параметров автома-
тизированных станков шарошечного 
бурения» (1979 год),«Перспективы 

развития КАТЭКа» (1986 год), 
«Аэростатно-канатные транспорт-
ные системы для открытых горных 
работ» (1998 год), «Ресурсосбере-
гающие и экологичные технологии 
обеспечения качества углепродук-
ции» (2006 год).

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Почёт-
ный член Академии горных наук. 
Член-корреспондент Академии 
технологических наук Российской 
Федерации. Член диссертационно-
го совета СФУ. 

Женат, имеет взрослую дочь, 
внучку и внука, правнучку.

БУТУРЛИН Ефим Варфоломе-
евич (Вахромеевич) (?-1607 гг.).

Московский дворянин и Тоболь-
ский воевода с 1597 по 1599 год.

Сыграл большую роль в город-
ском строительстве после пожара 
1598 года в Тобольске, организации 
похода против Кучума; прокладке 
нового пути «из Руси в Сибирь». 
После возвращения в Москву по-
лучил ряд ответственных заданий. 
В 1602 году послан воеводой в 
Медынь за разбойниками.

В 1603-1604 году вместе с 
князем И. Д. Хворостининым на-
ходился на воеводстве в Рязани. В 
1606 году послан царём В. Шуй-
ским воеводой в Брянск.

Убит «вором Петрушкой».

БУТУРЛИН Пётр Иванович
Сибирский губернатор, пред-

ставитель древнего дворянского 
рода.

До 1700 года служил при дворе 
царицы Прасковьи Фёдоровны, 
затем зачислен в регулярную воен-
ную службу. Участвовал в боевых 
действиях Северной войны. С 1709 
по 1727 год служил в армейских 
частях полковником. В 1722 году 
упоминается полковником Крон-
шлотского драгунского полка. В 
1727 году отставлен от службы 
из-за болезней и ранений в чине 
бригадира. В 1729 году назначен 
воеводой в Уфу. 14 декабря 1731 
года назначен сибирским вице-
губернатором. 8 марта 1736 года 
— сибирским губернатором. В 
1740 году сменён с должности 
и в августе 1741 года выехал из 
Тобольска.

БУТУРЛИН Сергей Алексан-
дрович (1872-1938 гг.).

Организатор ряда крупных 
экспедиций в Сибирь, в бассейн 
Енисея. 

В 1911 году опубликовал работу 
«Материалы по птицам Енисей-
ской губернии», которую написал 
совместно с А. Я. Тугариновым. 
Большое внимание уделял во-
просам охотоведения и изучению 
охотничьего дела в Сибири.

БУТУСИН Борис Николае-
вич родился 3 января 1939 года в 
Красноярске. 

С 1955 по 1957 год играл в 
красноярской команде «Трактор». 
С 1975 года — на тренерской ра-
боте в ДЮСШ по хоккею с мячом 
при спортклубе «Енисей». Под его 
руководством молодёжная команда 
спортклуба «Енисей» станови-
лась победительницей первенства 
СССР (1976, 1982, 1990 года), а 
также серебряным и бронзовым 
призёром. 

Мастер спорта по хоккею с 
мячом с 1961 года. Заслуженный 
тренер РСФСР по хоккею с мячом 
с 1990 года.

1844 года занимался революци-
онной деятельностью, арестован, 
осуждён и приговорён к каторге в 
Сибири. В 1856 году выслан на по-
селение в Иркутск, в 1860 году — в 
Минусинский округ. Люто ненави-
дел Российскую империю.

БУХБИНДЕР Михаил Алек-
сандрович  (1911-1970 гг.).

Советский оперный дирижёр, 
народный артист РСФСР.

В 1932 году окончил Тбилис-
скую консерваторию (по классу 
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фортепиано). В 1937 году Ле-
нинградскую консерваторию (по 
классу дирижирования). 

В 1937-1946 и 1967-1970 го-
дах  — дирижёр  Грузинского 
театра оперы и балета им. З. Па-
лиашвили. С 1946 года главный 
дирижёр Бурятского музыкально-
драматического театра. С 1949  
года — главный дирижёр Бурят-
ского государственного театра 
оперы и балета. С 1950 по 1967 
год — главный дирижёр Новоси-
бирской государственной акаде-
мии театра оперы и балета.

В Новосибирске осуществил 
30 постановок ,  в  их  числе : 
«Сказки Гофмана» Ж. Оффен-
баха, «Сказка о царе Салтане» 
Н. Римского-Корсакова, «Дон 
Жуан» В .  А .  Моцарта ,  «Без-
родный зять» Т. Хренникова и 
др., балет «Семь красавиц» К. 
Караева. 

С 1957 по 1967 год преподавал 
в Новосибирской государственной 
консерватории. С 1963 года — до-
цент.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

БЫКАСОВЫ (Иван Алек-
сеевич, Пётр Алексеевич, Фёдор 
Михайлович) мастера-каменщики, 
жившие в Красноярске в первой 
половине XIX века. 

В 1821 году принимали участие 
в реконструкции колокольни Вос-
кресенского собора, в 1829 году 
— Успенского придела и ограды 
Всехсвятской церкви. 

БЫКОВ Анатолий Петрович  
родился 17 ян-
варя 1960 года в 
селе Еловка, Ир-
кутского района 
Иркутской об-
ласти. 

В 1979 году 
окончил  На -
з а р о в с к и й 
строительный 
техникум Крас-
ноярского края, 

в 1987 году — Красноярский 
государственный педагогический 
институт, по специальности «Пре-
подаватель физкультуры».

С 1979 года по 1981 год служил 
в Вооружённых Силах СССР. В 
1981-1982 году работал на заводе 
«Сельмаш» в городе Назарово. С 

1987 года по 1990 год — препо-
даватель физической культуры 
в средней школе № 2 города Наза-
рово. С 1990 года по 1995 год — 
предприниматель, коммерческий 
директор кооператива «Темп». С 
1995 года по 1997 год — член Со-
вета акционеров ОАО «КрАЗ». С 
1997 года по 1999 год — заместитель 
председателя, председатель Совета 
директоров Красноярского алю-
миниевого завода. С 1997 года — 
депутат Назаровского городского 
Совета. С 1997 года по настоящее 
время — депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края. Вхо-
дит в состав комитета по делам села 
и агропромышленной политике. 

Известный в крае предпринима-
тель и меценат. Построил и за свой 
счёт содержит детский дом «Иван да 
Марья». В Красноярске за свой счёт 
построил православный храм.

Женат. Имеет дочь.

БЫКОВ Владимир Петрович 
(1944-1999 гг.).

Родился во Владимирской об-
ласти, с 1962 года проживал в 
Красноярске. 

В 1967 году окончил Краснояр-
ский политехнический институт, в 
1989 году — Красноярский педа-
гогический институт.

До 1978 года являлся игроком 
красноярских регбийных команд 
«Политехник» и «Экскаватортяж-
строй». С 1978 года — на тренер-
ской работе в ДЮСШ по регби. 

Мастер спорта по регби с 1982 
года. Заслуженный тренер России 
с 1996 года. 

БЫКОВ Всеволод Тихонович 
(1905-1977 гг.).

Учёный-химик, организатор 
науки, доктор химических наук, 
профессор. Основатель научно-
педагогической школы в области 
изучения сорбентов.

С 1932 по 1935 год — заведующий 
кафедрой химии Дальневосточного 
горного института (Владивосток). С 
1935 по 1937 год — сотрудник Даль-
невосточного филиала АН СССР 
(ДВФ АН). В 1937-1939 и с 1958 
года — заведующий кафедрой не-
органической химии Дальневосточ-
ного государственного университета 
(ДВГУ). С 1953 по 1961 год возглав-
лял ДВФ АН (с 1957 года — ДВФ СО 
АН СССР). Активно способствовал 
воссозданию ДВГУ.

БЫКОВНИКОВ Иосиф Ада-
мович (1905-1991 гг.). 

Один из первых комсомольцев 
Каратузского района, Член ВКП(б) 
с 1932 года. С 1927 года председа-
тель сельского Совета села Ниж-
няя Буланка, первый председатель 
сельхозкоммуны «Циня».

Глава Каратузского совхоза,  
директор Каратузской МТС, с 
1949 по 1954 год — председатель 
исполкома Каратузского районного 
Совета народных депутатов.

Награждён орденами Красного 
Знамени (1932 год) и Трудового 
Красного Знамени.

БЫКОНЯ Геннадий Фёдоро-
вич родился 1 марта 1941 года в 
деревне Малая Камарчага Красно-
ярского края.

Доктор исторических наук, 
профессор Красноярского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени В. П.Астафьева.

В 1963 году окончил истори-
ческий факультет Красноярского 
государственного педагогического 
института. С 1966 года преподаёт 
историю в Красноярском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете. Специалист в области 
истории Сибири XVII-XIX веков, 
истории колонизации Сибири, со-
циальной структуры населения.

Заслуженный работник высшей 
школы РФ.

БЯЛЫНИЦКИЙ БИРУЛЯ 
Алексей  Андреевич  (1864-
1937 гг.).

Советский  зоолог,  член -
корреспондент АН СССР, член-
корреспондент Российской АН, 
профессор.

Окончил Санкт-Петербургский 
университет. 

С 1893 по 1937 год работал в 
Зоологическом музее. С 1921 по 
1930 год — его директор. 

В 1899 году — участник экс-
педиции на остров Шпицберген. С 
1900 по 1903 год — участник по-
лярной экспедиции Э. В. Толля. 

Провёл 76 исследований  вод  
полярных морей, открыл новые 
виды животных организмов и 
растений. 

В 1902 году исследовал и опи-
сал животный и растительный мир 
Новосибирских островов.

Его именем названы залив и 
гора на полуострове Таймыр.
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b
ВАВИЛОВ Фёдор (?-? гг.).
Землемер Красноярского уез-

да. В 1799 году выполнил для 
атласа  Тобольской  губернии 
планы Красноярска и Ачинска, 
в том числе и их уездов.

ВАГИН Всеволод Иванович  (10 
февраля 1823-25 ноября 1900 гг.)

Историк, общественный дея-
тель и журналист. 

Образование получил в Омском 
войсковом казачьем училище и 
Троицко-Савском уездном училище, 
но в основном путём самообразова-
ния. С 1840 по 1861 год — чиновник. 
С 1855 по 1861 год — окружной на-
чальник Каннского округа Томской 
губернии. 

С 1847 года сотрудничал в пе-
тербургских и сибирских газетах 
«Томские губернские ведомости», 
«Амур». 

С 1861 по 1875 год — адвокат. 
С 1875 по 1877 год — редактор 

издательства газеты «Сибирь». За-
тем постоянный сотрудник «Сиби-
ри» и «Восточного обозрения».

С 1862 года — действительный 
член Сибирского отделения Рус-
ского географического общества. 
С 1872 года гласный Иркутской 
городской думы.

Творчество его посвящено исто-
рии и современному состоянию 
Сибири, был близок к областникам, 
но не соглашался с сепаратистски-
ми тенденциями. Значительная 
часть его мемуарного наследия 
не опубликована и хранится в его 
личном фонде в Государственном 
архиве Иркутской области.

ВАГАНОВ Евгений Алексан-
дрович родился 
10 октября 1948 
года в Красно-
ярске. 

В 1971 году 
окончил Крас-
ноярский госу-
дарственный 
университет. 

С  1 9 7 1  по 
1981 год рабо-
тал в Институте 

физики им. Л. В. Киренского СО 
РАН; с 1981 по 1988 год — за-
ведовал лабораторией Института 
биофизики СО РАН.

В 1988 году возглавил лабора-
торию дендроклиматологии Ин-
ститута леса им. В. Н. Сукачёва. В 
1990 году назначен заместителем 
директора Института леса, в 1992 
году — директором Сибирского 
международного центра экологи-
ческих исследований бореальных 
лесов.

С 1994 по 2006 год возглавлял 
Институт леса им. В. Н. Сукачёва 
СО РАН.

В ноябре 2006 года назначен 
ректором Сибирского федерально-
го университета (сейчас – ФГАОУ 
ВПО «Сибирский федеральный 
университет»).

Защитил докторскую диссерта-
цию в 1984 году; избран членом-
корреспондентом РАН в 1991 году; 
избран академиком Российской 
академии наук в 1997 году.

Автор более 230 научных статей, 
опубликованных в международных 
и российских научных журналах. 
Автор и соавтор восьми научных 
книг. Основными направлениями 

его научных исследований явля-
ются: анализ годичных колец дере-
вьев, как индикаторов изменений 
климата и экологических условий; 
экологическое моделирование. 

Успешно сочетает научную и 
научно-организационную деятель-
ность, являясь председателем Си-
бирского регионального учебно-
методического центра, членом 
редакционных коллегий между-
народных («Tree-Ring Research», 
«Eurasian J. Forest Research») и 
российских научных журналов 
(«Лесоведение», «Сибирский эко-
логический журнал»).

Научный руководитель с рос-
сийской стороны международной 
научной обсерватории — станции 
высотной мачты ZOTTO. Осно-
ватель ведущей научной школы 
«Дендроклиматический и дендроэ-
кологический мониторинг лесов 
Северной Евразии».

Организатор более 20 крупных 
российских и международных 
конференций по экологии лесов 
Сибири и около 30 международ-
ных экспедиций.

Член Президиума высшей атте-
стационной комиссии Российской 
Федерации. Глава Националь-
ного комитета Международной 
геосферно-биосферной програм-
мы. Председатель диссертаци-
онного совета СФУ по защите 
докторских диссертаций. Член 
Координационного совета РАН по 
лесоведению, член Президиума 
СО РАН. 

Особое внимание в своей дея-
тельности уделяет подготовке 
молодых учёных, кандидатов и 
докторов наук.

Награждён: дипломом «Золотой 
знак «Общественное признание», 
Почётным знаком «Серебряная 
сигма». Неоднократно был по-
ощрён почётными грамотами Пре-
зидиума РАН, ряда министерств, 
Губернатора Красноярского края, 
главы г. Красноярска. Министер-
ством образования и науки РФ 
Е. А. Ваганову присвоено почётное 
ведомственное звание «Почётный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ».

Лауреат премии Фонда Алек-
сандра Гумбольдта, лауреат пре-
мии им. В. Н. Сукачёва Президиу-
ма РАН.

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю плодотворную ра-

боту в феврале 2011 года Е. А. Ва-
ганов удостоен государственной 
награды Российской Федерации — 
медали Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

ВАЙНШТЕЙН Севьян Израи-
левич (1926-2008 гг.).

Российский этнограф, археолог, 
востоковед-тюрколог.

В 1950 году окончил истори-
ческий факультет Московского 
государственного университета, 
направлен на работу в Тувинский 
областной краеведческий музей, 
в котором работал старшим науч-
ным сотрудником, заведующим от-
делением дореволюционной исто-
рии. Историко-этнографическое и 
археологическое изучение Тувы 
стало главным делом жизни. В 
1955 году переведён в Тувинский 
НИИ языка, литературы и истории 
научным сотрудником сектора 
истории и этнографии. С 1959 году  
работает в Институте этнографии 
АН СССР. В 1950-1960-е года не-
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однократно возглавлял археолого-
этнографические экспедиции в 
Туве или работал в их составе.

С 1959 по 1962 год под его ру-
ководством произведены раскопки 
одного из крупнейших памятников 
гунно-сарматского времени — мо-
гильника Кокэль.

Им впервые выделена культу-
ра древних уйгуров, открыт ряд 
наскальных рисунков и древ-
нетюркских  рунических  па-
мятников, произведена первая 
периодизация археологических 
культур Тувы.

Один из авторов первого тома 
«Истории Тувы» (Новосибирск, 
2001). Многие работы переведены 
на иностранные языки.

С 1967 года заслуженный дея-
тель науки Тувинской АССР, за-
служенный деятель науки РСФСР. 
Награждён орденом Ленина.

ВАЛГУСОВ Семён Степано-
вич  (1826-1895 гг.).

Томский купец, потомственный 
почётный гражданин, коммерции 
советник.

Торговал зерном и мукой. В 
разные годы состоял директором 
правления Владимирского дет-
ского приюта, член правления 
Томского благотворительного 
общества и Томского отделения 
Общества Красного Креста. В 1884 
году передал народной библиотеке 
Томска собственный 2-этажный 
каменный дом. В 1887 году для неё 
же выстроил специальное здание. 
По завещанию пожертвовал круп-
ные суммы на постройку в Томске 
Троицкого кафедрального собора и 
ещё двух церквей.

ВАЛЕЕВ Марат Хасанович 
родился 26 ав-
густа 1951 года 
в городе Крас-
н оту р ь и н с ке 
Свердловской 
области.

Окончил Ка-
захский  госу-
ниверситет, фа-
культет журна-
листики. С 1972 
года работал в 

газетах Павлодарской области 
«Ленинское знамя», «Вперёд», 
«Звезда Прииртышья». С 1989 
года — в газете «Советская Эвен-
кия» (с 1993 года — «Эвенкийская 

жизнь») корреспондентом, заве-
дующим отделом, заместителем 
редактора. С 1998 года — главный 
редактор. Ведёт в газете «Лите-
ратурную страницу» и страницу 
юмора и сатиры «Скребок». 

С 1972 года написал и опубли-
ковал в различных периодических 
изданиях несколько сотен очерков, 
рассказов, юморесок, фельетонов. 

Автор сборников публицистики, 
юмора и сатиры «Доказательство 
любви» (1999 год), «Жил-был я» 
(2001 год), «Светопреставление» 
(2006 год), «Вредные привычки» 
(2008 год). Соавтор и редактор 
сборников очерков «Земля, от-
меченная небом» (издания 2001 и 
2004 годов), «Очарованные Севе-
ром» (2003 год), «Отпустите меня 
в Сибирь» (2006 год). 

По его сценарию сатирическим 
киножурналом «Фитиль» в 2007 
году снят и показан по каналу РТР 
сюжет «Лекарство для тёщи». 

Член Союза российских пи-
сателей. Победитель конкурса 
интернет-радио «Специал-радио» 
в номинации юмористический 
рассказ в 2007 году. Серебряный 
лауреат международного нацио-
нального литературного конкурса 
«Золотое перо Руси — 2008» в 
номинации «Юмор». Дипломант 
конкурсов «Журналистская Рос-
сия» (журнал «Журналист»), «Сло-
во к народу» газеты «Советская 
Россия». 

ВАЛИХАНОВ Чокан (Му-
хаммед-Ханафия) Чингисович 
(1835-1865 гг.).

Казахский учёный, историк, 
этнограф, фольклорист, путеше-
ственник и просветитель. Офицер 
Главного штаба Российской армии. 
Из семьи Чингиса, прорусски ори-
ентированного внука хана Аблая.

В 1847 году, в возрасте 12 лет, 
его отправляют на учёбу в Омский 
кадетский корпус. Там его встре-
чает старый друг семьи Валиха-
новых Дабшинский, и знакомит 
с маленьким кадетом Г. Н. Пота-
ниным. Впоследствии Григория 
Николаевича и Чокана связывала 
большая дружба. 

Во время учёбы в корпусе у него 
появилась страсть к путешествиям 
и мечта открыть миру тогда ещё 
неизведанную Азию.

В 1852 году написал статью 
«Ханские ярлыки Тохтамыша», 

которая считается первой научной 
работой Валиханова.

8 ноября 1853 года окончил 
Омский кадетский корпус и стал 
офицером Российской армии, по-
лучив чин корнета. Был назначен 
адъютантом генерал-губернатора 
Западной Сибири Г. Х. Гасфор-
да. В его основные обязанности 
входило составлять и отправлять 
письма от имени Густава Хри-
стиановича, а также выполнять 
функции историографа Западно-
Сибирской области. Вследствие 
этого корнет получил неограни-
ченный доступ в Омский архив. 
Работая адъютантом генерал-
губернатора, преуспел в изучении 
истории, географии и экономики 
тюркоязычных стран. В 1855 году, 
вместе с Гасфордом и в одиноч-
ку, по поручению губернатора 
и по собственной инициативе, 
совершил ряд поездок в отдалён-
ные края страны, в Семиречье и 
Кокандское ханство, и подробно 
описал каждую из своих поез-
док.

21 февраля 1857 года, по ре-
комендации П. П. Семёнова, был 
избран действительным членом 
Русского географического обще-
ства. Зимой того же года Чокан 
работал над материалами, приве-
зёнными из поездки на Каркару, 
Иссык-Куль и в Кульджу: сделал 
очерки об истории киргизского на-
рода, о его географическом поло-
жении, делении на роды, обычаях 
и культуре. Данные труды были 
впервые полностью опубликованы 
как «Записки о киргизах».

В том же 1857 году в газете 
«Русский инвалид» впервые был 
опубликован один из трудов Чо-
кана Валиханова, описывающий 
культуру и быт народов Семире-
чья, Алатавского и Баянаульского 
округов. 

ВАМПИЛОВ Александр Ва-
лентинович (1937-1972 гг.). 

Известный  советский  дра-
матург, прозаик. В 1955 году 
с т а л  с тудентом  историко -
филологического  факультета 
Иркутского государственного 
университета.

Первый рассказ — «Стечение 
обстоятельств» был опубликован 
(под псевдонимом А. Санин) 4 
апреля 1958 года в газете «Ир-
кутский университет». 
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ВАМПИЛОН (Вампилун) Ба-
ярто Ванданович (1889-1937 гг.)

Политический и общественный 
деятель Бурятии. 

В 1906 году окончил Иркутскую 
учительскую семинарию. В долж-
ности учителя проработал полгода, 
изгнан за отказ повесить в классе 
икону и за «злоупотребление» 
бурятского языка. В августе 1907 
году уехал в Санкт-Петербург для 
продолжения образования. Работал 
в Этнографическом музее у про-
фессора И. К. Волкова, регистрируя 
этнографические коллекции. 

Заболел туберкулёзом, уехал 
на родину. В 1908 году после вы-
здоровления вернулся в столицу. 
Поступил на общеобразователь-
ные курсы А. С. Черняева, тогда 
же выдержал экзамен в 6-й класс 
училища, из которого исключён 
два года спустя за участие в рево-
люционном движении.

23-25 мая 1917 года на Обще-
бурятском съезде избран членом 
Бурнацкома и членом Всероссий-
ского Учредительного Собрания от 
Иркутской губернии. В 1920 году 
— товарищ министра земледелия 
в правительстве Дальневосточной 
республики. В 1921-1922 году — 
заведующий отделом колонизации 
и переселения Бурмонавтуправа 
(Чита). С 1923 по 1925 год участво-
вал в тибетской экспедиции Нарко-
мата иностранных дел. В 1925 году 
служил оперативным работником в 
главном текстильном синдикате в 
Москве, затем в Постоянном пред-
ставительстве МНР в Москве. С 
1926 года — научный консультант 
экономсовета в Монголии.

В 1931 году арестован в МНР и 
выслан по обвинению «в попытке 
реставрации феодальной Монго-
лии и ведения контрреволюцион-
ной агитации». 

В октябре 1959 года стал лите-
ратурным сотрудником областной 
газеты «Советская молодёжь». В 
этой газете он проработал литсо-
трудником, заведующим отделом, 
ответственным секретарем до 
февраля 1964 года.

Осенью 1965 года по итогам 
Читинского семинара молодых 
писателей был рекомендован в 
Союз писателей.

За время литературной работы 
им написано около 70 рассказов, 
сценок, очерков, статей и фелье-
тонов. В 1962 году пишет одно-
актную пьесу «Двадцать минут с 
ангелом». В 1963 году написана 
одноактная комедия «Дом окнами 
в поле». В 1964 году написана 
первая большая пьеса — комедия 
«Прощание в июне» (к работе над 
ней драматург возвращался не-
однократно: известны четыре ва-
рианта пьесы). В 1965 году пишет 
комедию «Старший сын» (первое 
название «Предместье»). В 1968 
году заканчивает пьесу «Утиная 
охота». В начале 1971 года за-
вершает работу над драмой «Про-
шлым летом в Чулимске» (первое 
название «Валентина»). В том же 
1971 году пишет одноактную пьесу 
«История с метранпажем». Эта 
комедия, объединённая с пьесой 
«Двадцать минут с ангелом» об-
разует сборник «Провинциальные 
анекдоты».

17 августа 1972 года, за день 
до 35-летия, трагически погиб — 
утонул в Байкале.  На месте гибели 
на берегу озера Байкал в посёлке 
Листвянка установлен памятный 
знак.

Лауреат премии Иркутского 
комсомола им. Иосифа Уткина за 
пьесу «Прощание в июне» (1972, 
посмертно). Похоронен в Иркутске 
на Радищевском кладбище.

В 1987 году его имя было при-
своено Иркутскому театру юного 
зрителя. На здании театра установ-
лена мемориальная доска.

В Кутулике расположен Дом-
музей А. В. Вампилова и Цен-
тральная библиотека Аларского 
района  его имени. Имя Александра 
Вампилова носит улица Иркутска, 
теплоход на Байкале, Иркутский 
областной фонд. В 2003 году, в г. Ир-
кутске, в сквере Драматического теа-
тра им. Охлопкова, открыт памятник 
А. Вампилову, работы московского 
скульптора Михаила Переяславца. 

Идея памятника принадлежит ир-
кутскому поэту Геннадию Гайде.

В 2007 году к 70-летию драматур-
га в городе Черемхово Иркутской 
области на здании роддома была 
установлена мемориальная доска в 
честь Александра Вампилова.

ВАНДАЛОВСКИЙ Владимир 
Вацлавович (1888-1959 гг.).

В 1916 году окончил Томский 
технологический институт.

С 1961 по 1918 год — инженер, 
заведующий лабораторией на це-

ментном заводе станции Яшкино 
Томской железной дороги. С 1918 
года преподавал в Красноярском 
ж.-д. техникуме. С 1920 по 1922 год 
— заведующий кирпичным заводом 
Енисейского союза кооперативов. В 
1920-1921 году преподавал в Крас-
ноярском высшем политехникуме. 
С 1922 по 1926 год работал в про-
мышленном отделе Енисейского 
губсовнархоза. В 1926-1927 году 
руководил строительством завода 
огнеупоров на станции Клюквен-
ная Томской железной дороги. С 
1927 по 1930 год — металлург и 
строитель в Саралинском рудном 
управлении в Хакасии. С 1930 по 
1935 год работал в Иркутске  в 
управлении «Союззолота», стар-
шим научным сотрудником в НИИ 
Гикзолото. С 1935 по 1956 год ра-
ботал в Красноярском крайкомхозе, 
организовал и возглавил краевую 
лабораторию строительных мате-
риалов — первое научное учреж-
дение в крае по исследованию 
местных строительных материалов. 
В 1954-1955 году преподавал в 
Красноярском институте повы-
шения квалификации работников 
лесной промышленности. С 1956 
года — в Комплексной экспедиции 
Красноярского геологического 
управления. С 1957 года препо-
давал технологию строительных 
материалов в Красноярском поли-
техническом институте. 

Член Союза архитекторов с 
1940 года. Член правления КО 
СА. Член Приенисейского отдела 
Восточно-Сибирского краеведче-
ского общества с 1936 года. 

ВАНЧИКОВ Галсан Чойроп 
(1816-1873 гг.).

Пандито хамбо-лама Восточной 
Сибири. 

Обучался в Цугольском даца-
не. Способствовал организации 
классического буддийского об-
разования в бурятских дацанах. 
Препятствовал насильственной 
христианизации бурят.

В 1867 году награждён дипло-
мом и золотой медалью Импе-
раторского общества любителей 
естествознания за содействие в 
пополнении экспозиции Русской 
этнографической выставки.

В 1872 году по распоряжению 
генерал-губернатора Н. П. Си-
нельникова за неповиновение от-
странён от должности.
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ВАРГА Иштван (1894-1946 гг.).
С 1920 года – командир первого 

полка интернациональной диви-
зии имени III Интернационала в 
Енисейской губернии. Принимал 
участие в борьбе с политическим 
бандитизмом в Ачинском уезде 
и с басмачеством в Туркестане. 
Сопровождал «золотой эшелон» 
в Казань. 

Награждён орденом Красного 
Знамени, орденом Туркестана и 
почётным оружием.

ВАРЕЙКИС Иосиф (Юозас) 
Михайлович (1894-1938 гг.).

Советский партийный деятель.
Окончил низшее ремесленное 

училище, работал токарем ин-
струментальщиком на ряде заво-
дов Московского района (заводе 
швейных машин Зингер, фабрике 
Оппеля и других). 

С 1911 года — активист неле-
гальных социал-демократических 
ячеек. В 1913 году официально 
вступил в РСДРП(б). С 1914 года, 
во время первой мировой войны 
вёл пораженческую агитацию, 
автор листовок — обращений про-
тив войны. Вёл агитацию среди 
рабочих, читал доклады в рабо-
чих клубах, входил в руководство 
многих забастовок. После Фев-
ральской революции был избран 
членом президиума Подольского 
совета Московской губернии. С 
августа 1917 года работал токарем 
в Екатеринославе на заводе Ман-
теля, входил в городской комитет 
РСДРП. Организовал на заводе 
Мантеля отряд Красной гвардии. В 
Октябрьские дни состоял в прези-
диуме Екатеринославского совета. 
Участвовал в гражданской войне.

В июне 1918 августе 1920 года 
был председателем Симбирского 
губкома РКП(б), членом Рево-
люционного военного совета и 
чрезвычайным комендантом Сим-
бирска во время обороны города от 
чехословацкого корпуса. В июле 
1918 года вместе с М. Н. Туха-
чевским руководил подавлением 
мятежа левых эсеров, руководил 
арестом командующего Восточ-
ным фронтом М. А. Муравьёва и 
его сторонников.

С февраля 1924 года — ответ-
ственный секретарь ЦК Коммуни-
стической партии (большевиков) 
Туркестана, член Среднеазиатско-
го бюро ЦК РКП(б). Инициатор 

национального размежевания в 
Средней Азии. С 13 июля 1930 
года — член ЦК ВКП(б). С 19 июля 
1934 по март 1935 года 1-й секре-
тарь Воронежского областного 
комитета ВКП(б). С 20 марта 1935 
по 22 декабря 1936 года — 1-й се-
кретарь Сталинградского краевого 
комитета ВКП(б). 15 января 1937 
года на VII пленуме Далькрайко-
ма ВКП(б) Варейкис был избран 
первым секретарём. Он подверг 
критике своего предшественника 
Л. И. Лавреньева, обвинив его 
в «ослаблении революционной 
большевистской бдительности». 
Совершив поездку в Приморье, 
Варейкис выступил на партийном 
активе Владивостока, где вновь 
обвинил прежнее руководство края 
в ослаблении бдительности, ука-
зав, что во всей дальневосточной 
парторганизации были выявлены 
всего 30 врагов народа, исключе-
ны из партии 87 человек, которым 
после обмена выдали новые парт-
билеты. Однако полномасштабные 
репрессии в крае развернулись 
после февральско-мартовского 
пленума ЦК ВКП (б), в Москве, 
на котором Варейкис 26 февраля 
выступил с речью. Используя 
отчётно-выборную кампанию в 
период подготовки к XII Дальнево-
сточной партийной конференции, 
весной 1937 года на Дальнем Вос-
токе было развёрнуто выявление 
«врагов народа» в партийных 
организациях.

1 апреля, предвидя арест, за-
стрелился в своём кабинете на-
чальник Дальневосточной же-
лезной дороги Лев Лемберг, 13 
апреля застрелился управляющий 
трестом «Дальтрансуголь» Иван 
Котин, 22 апреля покончил с 
собой начальник Камчатского 
акционерного общества Иосиф 
Адамович.

На открывшейся 30 мая XII 
Дальневосточной партийной кон-
ференции Варейкис обвинил «вре-
дителей», «германских», «япон-
ских» и «троцкистких» агентов 
в срыве выполнения народно-
хозяйственных планов. 4 июня 
органами НКВД был арестован 
председатель Дальневосточного 
крайисполкома Георгий Максимо-
вич Крутов, после чего началась 
волна арестов руководителей об-
ластных партийных организаций 
Дальневосточного края. Аресты 

распространились также на коман-
диров армии и флота, а затем и на 
руководителей Управления НКВД 
по ДВК.

8 сентября Варейкис направил 
И. В. Сталину письменный доклад 
о проделанной работе, в котором 
рассказал о ситуации в Дальнево-
сточном крае и об успехах в разо-
блачении врагов народа. Он сооб-
щал, что только среди работников 
железных дорог были выявлены и 
расстреляны 500 шпионов.

13 сентября 1937 года Варейкис 
выступил на III пленуме Далькрай-
кома ВКП (б) и вновь потребовал 
усиления работы по выявлению 
«врагов народа». Тем временем 
на самого Варейкиса уже давали 
показания по делу так называемого 
«Дальневосточного параллельного 
правотроцкистского центра».

3 октября 1937 года И.В.Сталин 
снял Варейкиса с должности 
1-го секретаря Дальневосточного 
краевого комитета ВКП(б) и ото-
звал его в Москву. 9-10 октября 
1937 года арестован на подъезде 
к Москве как один из активных 
участников контрреволюционной 
правотроцкистской организа-
ции на территории Центрального 
Черноземья. 12 октября решением 
пленума ЦК ВКП(б) Варейкис был 
выведен из состава Центрального 
комитета партии. 21 октября 1937 
года пленум Далькрайкома ВКП(б) 
официально освободил Варейкиса 
от должности 1-го секретаря. 29 
июля 1939 года расстрелян по 
приговору ВКВС на Коммунарке. 
В 1956 году реабилитирован и вос-
становлен в партии.

ВАРЛААМ Чикойский (На-
дёжин Василий Федотович) 
(1774-1846 гг.).

Преподобный Чикойский, пу-
стынник, игумен. 

Сам обучался церковносла-
вянской грамоте. Оставив семью, 
ушёл в паломничество; духовная 
наставница — монахиня Елпиди-
фора, посещавшая преподобного 
Серафима Саровского.

В 1811 году арестован и за бро-
дяжничество отправлен в ссылку 
в Сибирь в Урлукскую волость. 
Служил сторожем при храмах.

В Кяхте от священника А. Раз-
сохина получил благословение на 
пустынножительство в Чикойских 
горах. Жил пять лет отшельником, 



100 

ВАРЛААМ I (Петров-Лав-
ровский Василий Петрович)  
(1729-1802 гг.).

Архиепископ Тобольский и Си-
бирский с 1768 по 1802 год.

Из семьи духовенства (отец 
— московский священник, стар-
ший брат — Гавриил, митро-
полит Новгородский и Санкт-
Петербургский).

Пострижен  в  Александро-
Невской лавре, там же рукополо-
жен в иеродиакона и иеромонаха. 
С 1764 года — игумен Псковского 
Спасо-Елизаровского монасты-
ря. В 1768 года — архимандрит 
Новоторжского Борисоглебского 
монастыря Тверской губернии. С 
5 октября 1768 года — епископ 
Тобольский и Сибирский (с правом 
ношения митры с крестом наверху 
и митрополичьей мантии). С 6 ноя-
бря 1792 года — архиепископ.

Расширил курс наук в Тоболь-
ской духовной семинарии, пре-
образовал латинские низшие учи-
лища в русские, в которых проще 
и успешнее преподавали детям 
духовенства начальную подготов-
ку для семинарии.

Совместно с епископом Иркут-
ским и Нерчинским Михаилом 
(Миткевичем) в 1780 году открыл 
Иркутскую духовную семинарию. 
Продолжил пополнение библиотек 
семинарий.

затем скит стал расти. В 1827 году 
арестован, но за отсутствием со-
става преступления освобождён.

По благословению архиеписко-
па Иркутского Михаила (Бурду-
кова) пострижен в Селенгинском 
Троицком монастыре, к которому 
приписали скит (во имя Иоанна 
Предтечи). С 1830 — иеродиакон, 
затем — иеромонах.

Скит стал центром миссионерской 
деятельности среди старообрядцев 
и аборигенов; построены церковь 
и 2-этажные монастырские кельи, 
открыто училище. В 1838 году по-
становлением Синода скит преоб-
разован в монастырь. С 1839 года 
— его игумен.

За успешную миссионерскую 
работу Синод наградил Варлаама 
золотым наперсным крестом. 

Могила Варлаама Чикойского 
стала местом поклонения палом-
ников со всего Забайкалья. В лике 
Сибирских святых прославлен 10 
июня 1984 года.

Будучи сам живописцем и ико-
нописцем, ввёл строгий контроль 
над качеством икон, продаваемых 
на территории епархии. Уделял 
большое внимание миссионерской 
работе, в том числе Пекинской 
миссии. Заботился о восстанов-
лении православия у остяков в 
Туруханском крае. В 1794 году 
снарядил духовную миссию на 
Американский континент.

Награждён орденами Святой 
Анны 1-й степени и Святого Алек-
сандра Невского. К лику Сибир-
ских святых причислен 10 июня 
1984.

ВАРЫГИН Сергей Петрович 
(1923-2003 гг.).

В 1951 году 
окончил Ленин-
градское высшее 
художественно-
промышленное 
училище имени 
В. И. Мухиной. 

У ч а с т н и к 
Великой Отече-
ственной войны. 
Ушёл  добро -

вольцем на фронт, командовал 
в звании гвардии лейтенанта в 
ВДВ, был участником Великой 
Отечественной войны, награждён 
боевыми медалями и орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, и орденом Красной Звезды. 
После тяжёлого ранения был де-
мобилизован и целиком посвятил 
себя искусству. 

Живописец. С 1952 года актив-
но участвовал в художественных 
выставках. Член Союза художни-
ков России с 2001 года.

В январе 2003 года в Доме 
художника состоялась его первая 
персональная выставка — «Ис-
кусство неисправимых романти-
ков». Выставка была посмертной, 
приуроченной к третьей годовщи-
не со дня его смерти. Основная 
заслуга в организации события 
принадлежала его вдове Василисе 
Пантелеевне. Оформил картины в 
рамы сын художника Пётр.

На выставке были представлены 
живопись и графика художника — 
все этапы творческого пути худож-
ника — от раннего графического 
«Автопортрета» до поздней кар-
тины «Дед и внук». Практически 
все его работы относятся к 50-60-м 
годам ХХ века и являются живо-

писными откликами на главные 
события той страны — освоение 
целины и строительство ГЭС, 
строительство новостроек. Это 
такие работы, как «Тракторист 
на целине», «Сельский пейзаж», 
«На строительстве ГЭС», «На 
освоение целины». Ряд картин по-
свящён послевоенному времени. 
Пейзажи и городские зарисовки: 
«Огни новостройки», «Старый 
город», «Околица», «Берёзы». 
На большом количестве полотен 
изображены могучие сибирские 
реки: «Енисей. Вечер», «Ранняя 
осень на Енисее», «Ледоход на 
Енисее». 

Работа «Май 1945 года» и 
каталог работ в конце выставки 
были подарены семьёй худож-
ника  Краеведческому  музею 
Красноярска. 

Член Союза художников России 
с 2001 года.

ВАРЫГИН Юрий Яковле-
вич родился в 
1937 году в селе 
Рождественское, 
Казачинского 
района Красно-
ярского края.

Окончил Мо-
сковский госу-
дарс твенный 
институт куль-
туры.

З а н има л с я 
профессиональ-

ной концертной деятельностью. 
С 1969 по 1993 год возглавлял 
Казачинский народный театр. По-
ставил 50 спектаклей: «Женитьба» 
Н. В. Гоголя, «Бесприданница»                        
А. Н. Островского, «Провинциал-
ка» И. С. Тургенева, «Дядя Ваня» 
А. П. Чехова, «В ту последнюю 
ночь» Н. И. Волокитина. Эти спек-
такли неоднократно демонстриро-
вались по краевому телевидению 
и радио. Красноярский писатель 
Н. И. Волокитин написал роман, 
посвящённый Казачинскому народ-
ному театру, «Осень в мысах».

Занимается писательской дея-
тельностью. Публиковался в га-
зетах «Пионерская правда», «Ти-
хоокеанский комсомолец», «На-
дежда», «Вовремя», «Вечерний 
Красноярск», «Честь и Родина», 
«Откровение». Один из авторов 
поэтических сборников «Поэзия 
Красноярья. ХХ век», «Поэзия на 
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ВАСЕНЕВ Алексей Данилович 
(1856-1917 гг.).

Бийский купец из мещан Ир-
бита.

В Монголию приехал в 14 лет 
как служащий бийского купца И. П. 
Котельникова. В 1882 году открыл 
собственное дело в монгольском 
городе Улясутае. С 1886 по 1889 год 
возглавлял торговую экспедицию 
во Внутренний Китай, организо-
ванную московскими фирмами Т. 
С. Морозова и А. Г. Кузнецова. С 
1889 года торговал в Улясутае, в 
1896 году стал купцом 2-й гильдии. 
Обороты его торговли составляли 
250-350 тысяч рублей.

С 1894 по 1903 год избирался 
торговым старшиной русской ко-
лонии в Улясутае. В 1904 совместно 
с бийскими купцами Г. Г. Бодуновым 
и П. А. Копыловым основал торго-
вый дом «Русско-Монгольское 
товарищество». С 1910 по 1912 год 
потерпел крупные убытки и уехал 
из Монголии.

В конце XIX начале XX века 
избирался гласным Бийской го-
родской думы, председателем 
биржевого комитета, товарищем 
председателя местного отделения 
Российской экспортной палаты, 
старшиной Бийского обществен-
ного собрания, членом учётного 
комитета местного отделения 
Сибирского торгового банка. С 
1896 по 1913 год входил в попе-

Енисее», «Инголь», «Перезвон», 
«Кто во что горазд», «Осенний 
альбом». Публикуется в журнале 
«Литература Сибири». Автор сбор-
ника «Поэзия любви», книги «Свет 
мгновений». Один из авторов кни-
ги «Земля Казачинская».

Статьи о его творчестве были 
опубликованы в газетах «Крас-
ноярский рабочий», «Советская 
культура»; журналах «Театр», 
«Театральное  искусство»,  в 
учебном пособии по краеведе-
нию «Красноярск — пять веков 
истории».

Член Союза журналистов Рос-
сии. Лауреат Всесоюзных и Все-
российских фестивалей народного 
творчества. Заслуженный работ-
ник культуры России, ветеран 
труда. Почётный гражданин Каза-
чинского района. Кавалер ордена 
«Знак Почёта».

Женат. Имеет детей, внуков, 
правнуков.

чительский совет женской гим-
назии, являлся членом правления 
Общества попечения о начальном 
образовании в Бийске.

Широко известен как исследо-
ватель Монголии и Китая, опу-
бликовал ряд дневников и статей, 
посвящённых географии, истории 
и экономике этих стран, описал 
ряд местностей Китая, которые до 
него не посещал ни один европеец. 
Собрал богатую коллекцию пред-
метов ламаистского культа, кото-
рую в 1908 году подарил Томскому 
университету. Имел хорошую би-
блиотеку с собранием китайских и 
монгольских книг и рукописей. Хо-
рошо знал многих отечественных и 
зарубежных учёных-востоковедов 
— Т. Н. Потанина, М. В. Певцова, 
A. M. Позднеева, Д. А. Клеменца, 
У. Рокхилла. Приобретал для них 
китайские и монгольские доку-
менты, предметы быта, оказывал 
помощь в организации научных 
экспедиций.

В 1910 году совместно с бий-
скими купцами П. И. Ассановым 
и Г. Г. Бодуновым финансировал 
торгово-экономическую экспе-
дицию в Монголию профессоров 
Томского университета М. И. Бо-
голепова и М. Н. Соболева.

Награждён медалью «За усер-
дие», китайским орденом Двойно-
го Дракона IV степени.

ВАСИЛЕВИЧ Глафира Мака-
рьевна (1895-1971 гг.).

Этнограф, исследователь языка 
и фольклора эвенков.

В 1924 году окончила Петро-
градский географический инсти-
тут. Кандидат лингвистических 
наук (по эвенкийскому языку). С 
1969 года доктор исторических 
наук — диссертация в виде на-
учного доклада. С 1942 года в 
Институте этнографии. В 1952 
году репрессирована. В 1955 году 
освобождена.

С 1 октября 1955 года в Ин-
ституте этнографии АН СССР 
(Ленинград) в должности стар-
шего научного сотрудника отдела 
Сибири, где проработала до конца 
жизни.

Труды, охватывающие прак-
тически  все  стороны  жизни 
эвенков, включая их язык, куль-
туру и историю, внесли огром-
ный вклад не только в область 
историко-этнографического и 

лингвистического  изучения 
эвенков, но и в отечественную 
этнографию и лингвистику в 
целом. Автор более 200 работ, 
свыше 50 школьных учебников 
на эвенкийском языке.

Создала тунгусоведение как 
научную дисциплину, заложив 
прочные основы для дальнейших 
филологических и этнографиче-
ских исследований.

Награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр 
Михайлович (1895-1977 гг.).

Выдающийся советский воена-
чальник, Маршал Советского 
Союза, начальник Генштаба, член 
Ставки Верховного Главнокоман-
дования.

В годы Великой Отечествен-
ной войны А. М. Василевский в 
качестве начальника Генераль-
ного штаба с 1942 по 1945 год, 
принимал деятельное участие 
в разработке и осуществлении 
практически всех крупных опе-
раций на советско-германском 
фронте. С февраля 1945 года 
командовал 3-м Белорусским 
фронтом, руководил штурмом 
Кёнигсберга. В 1945 году — 
главнокомандующий советскими 
войсками на Дальнем Востоке в 
войне с Японией. Один из круп-
нейших  полководцев  Второй 
мировой войны.

С 1949 по 1953 год Министр 
вооружённых сил и Военный 
министр СССР. Дважды Герой Со-
ветского Союза (1944, 1945 год), 
кавалер двух орденов «Победа» 
(1944, 1945 год). Имеет две меда-
ли «Золотая Звезда» (1944, 1945 
год), восемь орденов Ленина, два 
ордена Красного Знамени и многие 
другие награды. 

ВАСИЛЕНКО Владимир Пе-
трович родился 2 октября 1954 
года в селе Розовка, Розовского 
района Запорожской области, в 
семье рабочих.

Среднюю школу окончил в 1971 
году. В 1972 году призван в ряды 
Советской Армии. До июля 1974 
года военную службу проходил в 
Москве в качестве курсанта шко-
лы сержантов (первые 6 месяцев 
службы). Затем на должностях 



102 

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ  
(1588-1602 гг.).

Сибирский  первомученик , 
святой Русской православной 
церкви.

Жизнеописание Василия Ман-
газейского известно по житию, 
сохранившемуся в пяти редакциях, 
происхождение которых связано с 
Туруханским Троицким монасты-
рём. Древнейшая из редакций от-
носится к 1670-1676 годам и была 
написана при участии иеромонаха 
Тихона, перенёсшего в 1670 году 
мощи Василия в Туруханский 
монастырь.

ВАСИЛИСК (Гаврилов Ва-
силий) (середина XVIII века-29 
декабря 1824 г.).

Сибирский пустынножитель, 
преподобный Русской право-
славной церкви (канонизирован 
в 2004 году).

С детства его отличали любовь 
к Богу и смиренный нрав. Не смея 
перечить отцу, Василий вступил в 
брак, но вскоре с согласия жены 
оставил семью и начал вести мо-
нашеский образ жизни.

Жил отшельником в лесах Чу-
вашии, потом — среди брянских 
пустынников при старце Адриане, 
у которого принял монашеский 
постриг с именем Василиск. Здесь 
он встретил преподобного Зосиму, 
духовная дружба с которым связы-
вала его всю жизнь. Около десяти 
лет Василиск и Зосима провели 
близ Коневской обители, где пре-
подобный Зосима написал «Пове-
ствование о действиях сердечной 
молитвы старца-пустынножителя 
Василиска». У старца Адриана они 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Ивано-
вич (1935-1993 гг.).

Советский этнограф.
С 1960 по 1980 год вёл актив-

ные исследования на территории 
Красноярского края, в основном 
на Таймыре.

Автор многих трудов по этно-
графии самодийских народов — 
энцев, ненцев и других.

командира отде-
ления и замести-
теля взвода. 

С  1 9 7 4  по 
1978 год про-
ходил обучение 
в  Курганском 
высшем воен-
ном авиацион-
ном училище. 
В течение всего 
периода обуче-

ния исполнял обязанности старши-
ны роты курсантов. С 1978 по 1982 
год военную службу проходил в 
Моздоке. Следующие 14 лет служил 
на Дальнем Востоке, в Амурской 
области и Хабаровском крае. С ян-
варя 1996 по февраль 2009 года — в 
Красноярском крае. В 1996 году при-
казом Министра обороны РФ по-
лучил звание полковника. В 2009 
году уволен в запас с должности 
начальника арсенала ВВС. 

Со школьных лет увлекается 
поэзией. В 2009 году впервые 
опубликовал стихи в нижнеин-
гашской районной газете «По-
беда» В дальнейшем печатался 
в газетах «Победа», «Иланские 
вести», «Канские ведомости», 
«Красноярской газете», в коллек-
тивных поэтических сборниках 
«…И слово в сердце отзовётся», 
ежегоднике «Поэзия на Енисее» 
(2005-2008 гг.), «Поклонимся 
великим тем годам», «Хмельная 
музыка», «Концы с концами», 
«Тебе, наш город», «Встречи у 
фонтана», «Осенний альбом», 
«Кружева». В журнале «Литера-
тура Сибири». Издал две книги 
авторских стихов: «Душа моя» 
и «Скорей возвращайся Россия». 
Член Иланского литературного 
объединения «Родничок». 

Согласно житию, Василий был 
сыном ярославского торговца 
Фёдора, который отдал своего 
сына в работники купцу, отпра-
вившемуся для торговли в Ман-
газею. Однажды, когда Василий 
молился в храме, воры ограбили 
лавку его хозяина, и купец обви-
нил юношу в соучастии. Купец 
пытался добиться от Василия 
признания, избивал его, но юно-
ша отрицал свою вину. Тогда его 
привели к городскому воеводе 
С. Т. Пушкину, который подверг 
Василия пыткам, от которых он 
и скончался. 

Его гроб закопали в болоте 
близ приказной избы, где он был 
замучен.

В 1649 гроб вышел на поверх-
ность, чудеса исцелений около него 
привели к массовому народному 
почитанию; над гробом выстроили 
ограждение и часовню. 

В августе 1659 мощи Василия 
Мангазейского были освидетель-
ствованы, и над ними стали совер-
шать молебное пение. Почитание 
росло с каждым веком, среди 
коренных жителей Енисейского 
Севера его считали покровителем 
охотников и звероловов.

Причислен к лику Ростово-
Ярославских святых в 1964 году, 
Сибирских — в 1984 году.

получили благословение на пу-
стынножительство. Трижды пуска-
лись в путь на Афон, но попасть на 
Святую гору им так и не удалось, 
ходили в Крым, были в Томском, 
Енисейском, Красноярском округе, 
зимовали в кузнецкой тайге.

В 1798 году в 50 верстах от 
Кузнецка пустынники построили 
2 кельи. 24 года молились в сибир-
ских лесах.

В 1822 году при духовной под-
держке старца Василиска в Турин-
ске Тобольской губернии основан 
Туринский Николаевский женский 
монастырь, близ которого пре-
подобный провёл в уединении 
последние годы жизни. Погребён 
около алтаря монастырского со-
бора. 

В 1913 году жители Туринска 
возвели над могилой святого ча-
совню. После революции собор и 
часовня были уничтожены, на их 
месте построены гаражи. Мощи 
преподобного обретены на месте 
захоронения в 2000 году и пере-
несены в Екатеринбургский Спас-
ский мужской монастырь.

К лику святых для общецерков-
ного прославления причислен 8 
октября 2004 году.

ВАСИЛЬЕВ Юрий Евгенье-
вич (1941-1996 гг.).

Окончил Красноярский го-
сударственный педагогический 
институт. Преподавал в Манском 
районе, затем — в Красноярском 
педагогическом институте.

С 1976 года — директор ин-
ститута  усовершенствования 
учителей Красноярского края. 
Доцент, организатор переподго-
товки и повышения квалификации 
учительских кадров, отличник 
народного образования, член 
Всероссийского совета ректоров 
институтов повышения квали-
фикации педагогических кадров. 
Делегат двух Всесоюзных съездов 
учителей.



103

ВАСИЛЬЕВА Нина Ивановна 
(1917-1981 гг.).

Работала в техникуме физиче-
ской культуры, в Красноярском 
государственном педагогическом 
институте. 

Внесла значительный вклад в 
развитие физкультурного образо-
вания в крае.

Старший преподаватель. За-
служенный работник культуры 
РСФСР с 1969 года.

ВАХМИНЦЕВ  Александр 
Анатольевич (1962-1992 гг.).

Родился в Красноярске. 
В 1985 году окончил Красно-

ярский государственный универ-
ситет, в 1991 году — аспирантуру 
Московского автодорожного ин-
ститута. Кандидат технических 
наук с 1991 года. 

В 1983 году стал первым в Си-
бири мастером спорта по фигурно-
му катанию. Участник Спартакиад 
народов СССР, чемпионатов стра-
ны, Кубков СССР, международ-
ных турниров. В 1986 году стал 
бронзовым призёром Спартакиады 
народов СССР в произвольной 
программе.

ВАХРУШЕВ  Ф .  С .  (1781-
1854 гг.).

В 1800 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию. Про-
тоиерей.

С 1806 года — священник Бого-
явленского собора в Енисейске, за-
тем — настоятель Преображенского 
храма в Туруханске, после — благо-
чинный и первоприсутствующий 
Туруханского духовного правления. 
С 1811 года — настоятель Свято-
Троицкого храма в Енисейске.

ВАШКОРИН Иван Анисимо-
вич (1881-1970(3) гг.).

С сентября 1917 года — член 
РКП(б). В январе 1918 года — 
председатель Тасеевского ко-
митета РКП(б). В партизанской 
армии — бессменный начальник 
агитационного отдела. В 1920 
году — делегат VIII Всероссий-
ского съезда Советов от Енисей-
ской губернии. После окончания 
Гражданской войны в Канске 
редактировал уездную газету 
«Красная звезда». В последующие 
годы находился на журналистской 
и хозяйственной работе. 

ВВЕДЕНСКИЙ Андрей Алек-
сандрович (1891-1965 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1920 году окончил Петро-
градский государственный уни-
верситет. 

С 1917 по 1928 год преподавал 
историю в учебных заведениях 
Петрограда (Ленинграда).

С 1930 по 1941 год — историк-
экономист в Государственном ин-
ституте проектирования металлур-
гических заводов, исполняющий 
обязанности профессора кафедры 
истории техники в Институте путей 
сообщения, Коммунистическом 
институте журналистики (Ленин-
град), читал лекции в Вологод-
ском и Витебском педагогических 
институтах. Работал в Киевском 
педагогическом институте и уни-
верситете. В 1938-1941 и 1943-1965 
годах — заведующий кафедрой 
истории СССР Киевского универ-
ситета. С 1941 по 1943 — испол-
няющий обязанности заведующего 
кафедрой истории народов СССР 
в Уральском государственном 
университете. Читал курс лекций 
«История народов СССР», спецкурс 
«Строгановы и покорение Сибири». 
Первым на историческом факуль-
тете Уральского университета стал 
знакомить студентов с историей 
Урала. В 1942-1943 году выступал 
с научно-популярными лекциями 
на историко-патриотические темы 
в Свердловске.

Исследовал  деятельность 
солепромышленников Строга-
новых в Поморье и на Урале 
в XVI-XVII веков и их роль в 
освоении Сибири.

ВЕДИЩЕВА Аида Семёновна 
родилась 10 июня 1941 года в Ка-
зани, в семье врачей. 

В 1951 году с семьёй переехала 
в Иркутск, где поступила сначала 
в музыкальную школу, затем в 
музыкальное училище, играла в 
студенческом театре музыкальной 
комедии, однако, по настоянию 
родителей окончила Иркутский 
государственный институт ино-
странных языков. После института 
уехала в Москву.

На сцене стала выступать в на-
чале 1960-х годов как эстрадная 
певица Харьковской филармонии. 
Пела в оркестре О. Лундстрема, 
затем в оркестре Л. Утёсова. 

С 1966 года давала сольные 
концерты с ансамблем «Мелотон», 
пела также в ВИА «Голубые гита-
ры» И. Гранова. В 1966 году стала 
лауреатом Первого всесоюзного 
конкурса советской песни. Все-
союзную известность получила, 
спев в 1967 году «Песенку о 
медведях» в фильме «Кавказская 
пленница» (пластинка разошлась 
7-миллионным тиражом). В 1968 
году за песню «Гуси, гуси» по-
лучила диплом на фестивале в 
Сопоте. Далее последовали песни: 
«Вулкан страстей» («Помоги мне») 
из фильма «Бриллиантовая рука», 
популярная в те годы песня «То-
варищ» («Чтоб дружбу товарищ 
пронёс по волнам…»), «Лесной 
олень» (из фильма «Ох уж эта На-
стя!») и другие.

В 1980 году уехала с матерью и 
сыном в США. Большая часть её 
записей на радио, как и записей 
других эмигрировавших певцов, 
была впоследствии размагниче-
на.

В США сумела получить при-
знание, создала собственный театр 
и собственное телешоу на кали-
форнийском ТВ. Выступает под 
псевдонимом Amazing Aida. Ис-
полняет в основном американский 
репертуар — песни из популярных 
бродвейских мюзиклов и голли-
вудских фильмов, кроме того, 
песни Мишеля Леграна, русские 
и цыганские романсы, еврейские 
песни.

В начале 1990-х годов ей был 
поставлен диагноз «рак третьей 
степени». Несмотря на предосте-
режения врачей, она настояла на 
операции и прошла курс химиоте-
рапии и болезнь отступила.

В 1998 году поставила шоу 
«Мисс Свобода — для нового 
тысячелетия». После теракта 2001 
года написала мюзикл «Шедевр 
и поющая Свобода» и посвятила 
его статуе Свободы. Мюзикл шёл 
в 2007 году на Бродвее.

ВЕГМАН Вениамин Давидо-
вич (Давыдович) (1873-1936 гг.).

Революционер, публицист, вид-
ный историк-архивист Сибири.

Родился в Одессе. С 1890 года 
участвовал в народовольческих 
кружках. Был корректором ленин-
ской «Искры», занимался транс-
портировкой нелегальной литера-
туры в Россию. В 1896 году при-
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ВЕЙМАРН Ганс Генрих (Иван 
Иванович) (1722-1792 гг.).

Военный деятель, исследователь 
истории Колывано-Воскресенских 
(Алтайских) заводов.

В 1740 году окончил Сухопут-
ный шляхетский корпус. 

С 1755 года генерал-квартир-
мейстер. Участник Семилетней 
войны.

В 1759 в ранге генерал-майора 
назначен командующим войска-

соединился к социал-демократам. 
Обладал литературным талантом: 
печатался в «Искре», «Правде», 
«Волне», «Пролетарии» и других 
большевистских изданиях. В 1914 
году арестован, сослан в Нарым-
ский край на вечное поселение, 
отбывал ссылку в сёлах Инки-
но, Колпашево и Нарым. После 
февраля 1917 года переезжает в 
Томск, редактирует газету «Из-
вестия Совета солдатских депу-
татов Томского гарнизона», затем 
— «Знамя революции». В июле 
1917 года избран председателем 
Томского губернского комитета 
РСДРП.

С 1920 года работал в Ново-
николаевске, где был назначен 
Сибревкомом  чрезвычайным 
уполномоченным по организации 
Сибирского советского государ-
ственного театра оперы и драмы 
(Сибгосоперы). Один из создате-
лей журнала «Сибирские огни». 
Возглавлял краевой Истпарт и 
Архивное управление, был пред-
седателем театральной комиссии. 
С 1928 года возглавлял (совместно 
с зампредом крайисполкома И. Г. 
Зайцевым) Комитет содействия 
строительству Дома науки и куль-
туры (Комсод). Принимал участие 
и редактировал такие издания, 
как «1905 год в Сибири», «Про-
фсоюзы Сибири в борьбе за власть 
советов», «Директория, Колчак, 
интервенты» и другие. Совмест-
но с А. Н. Туруновым составил 
указатель книг и журнальных 
статей «Революция и гражданская 
война в Сибири» (Новосибирск, 
1928). Входил в редакционный 
совет «Сибирской Советской эн-
циклопедии». Имел богатейшую 
личную библиотеку.

Арестован 25 апреля 1936 года. 
Погиб 9 августа 1936 года, офици-
альная причина: самоубийство во 
время следствия.

ми в Сибири. Совместно с бри-
гадиром Фрауендорфом в 1762 
года разработал один из проектов 
создания Колывано-Кузнецкой 
оборонительной линии. В 1764 
года назначен послом к польско-
му королю Станиславу-Августу и 
начальником всех русских войск 
в Польше. В 1772 года прибыл в 
Санкт-Петербург для работы в Во-
енной коллегии, но вскоре вышел 
в отставку.

В историю Сибири вошёл как 
автор первого сочинения по исто-
рии алтайских предприятий, со-
ставленного по заданию импе-
ратрицы Екатерины II в 1766 
года. В его основу положены 
ответы и выписки, представлен-
ные императорским Кабинетом, 
Берг-коллегией и Канцелярией 
Колывано-Воскресенского горного 
начальства.

Особый раздел рукописи по-
свящён медеплавильному произ-
водству и организации чеканки на 
Алтае медной монеты; он пред-
ставляет собой первый подобный 
очерк истории монетного двора.

ВЕЙСИГ Стефан Яковлевич  
(1892-1949 гг).

Учёный-зоолог, доктор био-
логических наук, профессор. С 
1941 по 1949 год заведовал ка-
федрой зоологии Красноярского 
государственного педагогического 
института.

ВЕЛИЧКО Александр Павло-
вич (1792-1867 гг.).

C 1821 года — сотрудник I 
Сибирского комитета, управляю-
щий делами комитета. Служил в 
Министерстве внутренних дел. 
Составил «Обозрение главных 
оснований местного управления 
Сибири».

Занимался разработкой законо-
дательства об инородцах Сибири, 
проживающих в Ачинском и Ми-
нусинском округах Енисейской 
губернии. 

ВЕЛЬЯМИНОВ, Иван Алек-
сандрович (1771-1837 гг.).

Генерал от инфантерии, участво-
вал в войнах 1806-1807 года  и в 
походе в Финляндию. Двоюродный 
дед актёра Петра Вельяминова.

В 1812 году был назначен на-
чальником 33-й пехотной дивизии, 

с которой действовал в районе 
Риги против маршала Макдо-
нальда; в 1813 году отличился 
при осаде и взятии Данцига, где 
был тяжело ранен пулей в грудь 
навылет. В 1814 году повышен до 
генерал-лейтенанта.

В 1818 году был начальником 
дивизии в Грузии; в 1827 году — 
командиром отдельного Сибирско-
го корпуса и генерал-губернатором 
Западной Сибири; в 1833 году на-
значен членом военного совета.

В 1835 году избран членом Рос-
сийской академии наук.

ВЕНГЕР Виталий Константи-
нович родился 19 апреля 1928 года 
в Москве.

Актёр ,  народный  артист 
РСФСР.

В 1950 году окончил Высшее теа-
тральное училище им. Б. Н. Щукина 
в Москве.

С 1950 года (с перерывом) рабо-
тал в Иркутском областном драма-
тическом театре (ныне — Иркут-
ский академический драматический 
театр им. Н. П. Охлопкова). С 1978 
по 1980 год — актёр Московского 
театра сатиры. Сыграл более 300 
ролей. Среди них: Кречинский 
(«Женитьба Кречинского» А. 
Сухово-Кобылина), Тарелкин 
(«Смерть Тарелкина» А. Сухово-
Ко-былина), Подколёсин («Же-
нитьба» Н. Гоголя), Несчастливцев 
(«Лес» А. Островского), Серебря-
ков («Дядя Ваня» А. Чехова), Дорн 
(«Чайка» А. Чехова), Калошин 
(«Провинциальные анекдоты» 
А .  Вампилова ) ,  Мэкки -Нож 
(«Трёхгрошовая опера» Б. Брехта), 
Герострат («Забыть Герострата» 
Г. Горина), Тевье («Поминальная 
молитва» Г. Горина), Лир («Король 
Лир» В. Шекспира) и др. Снимался 
в кино.

С 1958 года преподаёт, с 1962 
года — в Иркутском театральном 
училище (с 1993 года — художе-
ственный руководитель). 

Член правления Союза теа-
тральных деятелей РФ. Председа-
тель областного Фонда Алексан-
дра Вампилова. Лауреат Государ-
ственной премии РФ (1995 год), 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» (2004 год).

Почётный гражданин Иркутска 
(1989 года), Иркутской области 
(2003 год). Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями.
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ский рабочий». Журналист-фото-
корреспондент. 

С 1945 года заведовал фото-
лабораторией. С 1950 по 1964 год 
работал в редакции газеты «Крас-
ноярский комсомолец». С 1965 
по 1976 год — в «Красноярском 
рабочем». 

Победитель краевых фотовыста-
вок «Горизонты Красноярья». Член 
Союза журналистов с 1963 года. На-
граждён орденами Великой Отече-
ственной войны, Красной Звезды, 
многочисленными медалями. 

ВЕНИАМИН. 
Высокопреосвященнейший 

архиепископ.
Родился 8 ноября 1938 года 

в селе Хороль, Приморского края. 
В 1957 году окончил среднюю 

школу во Владивостоке. Понома-
рил в небольшом православном 
храме на Первой Речке. 

В 1959 году поступил в Москов-
скую духовную семинарию, кото-
рую окончил в 1963 году и сразу 
поступил в Московскую духовную 
академию. В 1967 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
кафедре Основного богословия 
на тему: «Доказательство бытия 
Божия и бессмертия души в фило-
софской системе Э. Канта и анализ 
их на основании христианского 
мировоззрения». Был оставлен 
преподавать в академии библей-
скую историю, читал лекции по 
основному богословию и логике, 
стал доцентом Московской ду-
ховной академии. Написал книгу 
«Священная Библейская история 
Ветхого и Нового Заветов». 

В 1988 году рукоположен сна-
чала в диакона, а затем в иерея. 
В 1992 году возведён в сан про-
тоиерея.

12 августа 1992 года определён 
быть епископом Владивосток-
ским и Приморским. 13 сентября 
1992 года пострижен в монаше-
ство с именем Вениамин в честь 
священномученика Вениамина, 
митрополита Петроградского и 
Гдовского; 20 сентября возведён 
в сан архимандрита. 21 сентября 
1992 года хиротонисан в епископа 
Владивостокского и Приморского; 
24 октября приступает к обязан-
ностям архипастыря епархии в 
Приморье. 

Награждён: орденом князя 
Даниила Московского II степени, 
орденом преподобного Сергия 
Радонежского II степени; орденом 
преподобного Серафима Саров-
ского II степени; орденом Дружбы; 
орденом святого Андрея Перво-
званного; орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Почётный гражданин Влади-
востока, Почётный профессор 
ДВГУ.

ВЕНЮКОВ Игорь Борисович 
(1913-? гг.). 

С 1936 по 1945 год работал 
в редакции газеты «Краснояр-

ВЕНЮКОВ Никифор Данило-
вич (?-1695 гг.).

Государственный деятель, ди-
пломат.

Поступил на службу в один из 
центральных приказов в конце 
1660-х годов С 1671 года — подья-
чий Посольского приказа. Участник 
посольств: в 1672-1673 году в Кон-
стантинополе, с 1675 по 1678 год 
через Сибирь в Китай, в 1682-1683 
году в Польше и Австрии, в 1684 
году на Украине. С 1685 по 1687 
год вместе с И. А. Фаворовым от-
правлен гонцом в Китай.

Автор статейных списков — 
основных отчётных докумен-
тов посольств. Это историко-
географическое произведение от-
крывается рассказом о покорении 
Сибири Ермаком. Повествование 
насыщено перечнями земель, наро-
дов, встреченных на пути людей. 

Другие его труды (в том числе 
статейные списки поездок в Китай, 
в которых содержатся интересные 
материалы о Сибири) не опубли-
кованы.

ВЕПРЕВ Аркадий Филимоно-
вич (1927-2006 
гг.).

Б ы в ш и й 
председатель 
колхоза «Наза-
ровский» Крас-
ноярского края, 
Герой Социали-
стического Тру-
да ,  народный 
депутат СССР, с 
1991 по 1993 год 

губернатор Красноярского края.
Родился в селе Вареницы Ки-

ровской области.
В 1958 году окончил Москов-

скую сельскохозяйственную ака-
демию.

С 1942 по 1944 года работал в 
колхозе «Воронцовский» в Киров-
ской области.

С 1944 по 1952 года служил 
в армии: курсант Челябинского 
военно-авиационного училища 
штурманов и стрелков-радистов, 
воздушный стрелок-радист авиа-
ции дальнего действия.

В 1952-1953 году — ученик 
расточника, расточник машино-
строительного завода в Москве. С 
1958 по 1990 год — агроном сель-
хозинспекции, главный агроном, с 
1959 года — директор совхоза «На-
заровский» Назаровского района 
Красноярского края. 

В 1990-1991 году — председа-
тель комитета Верховного Совета 
СССР по аграрным вопросам и 
продовольствию.

29 декабря 1991 года назначен гла-
вой администрации Красноярского 
края. 21 января 1993 года подал в от-
ставку. С 1993 года находился на пен-
сии, ещё несколько лет после этого 
являлся советником-консультантом 
АО «Назаровское».

Заслуженный агроном РСФСР, 
Герой Социалистического Труда. 
Награждён двумя орденами Лени-
на, орденом Октябрьской Револю-
ции, орденом «Знак Почёта».

ВЕРБИЦКИЙ Василий Ивано-
вич (1827-1890 гг.).

Алтайский миссионер с 1853 
года, этнограф, протоиерей.

Наряду с миссионерской дея-
тельностью на Алтае занимался 
изучением языка, культуры и быта 
местного населения. Один из ав-
торов первой научной грамматики 
алтайского языка, автор известного 
«Словаря алтайского и аладагского 
наречий тюркского языка» (1884 
год), материалы к которому собирал 
в течение 30 лет. Ряд его работ по-
свящён языку и быту русского при-
алтайского населения. Много лет 
изучал растительность Алтая.

В 1857 году избран действи-
тельным членом Императорского 
Русского общества акклиматиза-
ции животных и растений, в 1861 
году — действительный член Том-
ского губернского комитета, в 1878 
году — член-сотрудник Западно-
Сибирского отделения Русского 
географического общества.

Посмертно издан сборник ста-
тей «Алтайские инородцы», где 
помещён список его работ.
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ВЕРГАЗОВ Андрей Констан-
тинович (Абдрахман Хеснедино-
вич) (1907-1984 гг.).

Родился в Харбине (Китай). В 
1937 году репрессирован и выслан 
в Красноярский край. 

Окончил Ленинградскую школу 
тренеров.

Работал тренером по легкой 
атлетике в спортобществах «Ди-
намо», «Труд». 

Победитель первенства Сибири 
и Дальнего Востока в беге на 100 
метров.

ВЕРЕЩАГИН Владимир Ни-
колаевич (1912-1980 гг.).

В 1944 году назначен первым 
главным геологом Красноярского 
геологического управления.

Специалист по угольным место-
рождениям, стратиграфии мезо- и 
кайнозойских отложений Сибири 
и Дальнего Востока.

ВЕРЖБИЦКИЙ Григорий 
Афанасьевич (1875-1942 гг.).

Генерал-лейтенант, видный дея-
тель белого движения в Сибири.

Один из руководителей анти-
большевистского движения на вос-
токе России в период Гражданской 
войны. С июня 1918 году — на-
чальник 4-й Сибирской стрелковой 
дивизии. С января 1919 году — ко-
мандир III Степного Сибирского 
армейского корпуса. С апреля 1919 
году — командир Южной группой 
Сибирской армии. С февраля по 
август 1920 командовал II Сибир-
ским корпусом, затем — Дальнево-
сточной армией. С мая 1921 года — 
командовал всеми вооружёнными 
силами Приморской области, по 
совместительству с октября 1921 
года — управляющий Военно-
морским ведомством Временного 
Приамурского правительства.

После поражения Земской рати 
в конце октября 1922 года эмигри-
ровал в Китай, перейдя с частью 
белых границу в районе Хунчуня. 
Был интернирован и помещён 
в лагерь в городе Гирине. В мае 
1923 года освобождён, проживал в 
Харбине, где зарабатывал на жизнь 
как владелец дамской шляпной 
мастерской.

С 1928 года — председатель 
Русской национальной общины. 
В 1930 году был назначен на пост 
помощника начальника Даль-
невосточного отдела Русского 

общевоинского Союза (РОВС). С 
1931 года являлся председателем 
комитета старшин Русского на-
ционального клуба.

После оккупации Маньчжурии 
японскими войсками за отказ возгла-
вить формирование русской дивизии 
для японской армии был выслан в 
1934 году властями Японии в Тянь-
цзинь (Китай). Жил на территории 
английской концессии, возглавлял 
местное отделение РОВС.

После оккупации Северного 
Китая японскими войсками в 
1937-1938 году находился под 
непрерывной  угрозой  ареста 
оккупационными властями за 
отказ участвовать в формирова-
нии русских военных частей для 
японской армии.

Похоронен в Тяньцзине в русской 
части международного кладбища.

ВЕРТИКУЛАКОВЫ Филипп 
и Матфей (?-? гг.).

Известны как первые священни-
ки в Красноярске. Протоиереи.

ВЕРЧЕНЬСКИЙ (Верченский) 
Хенрик (1843-1923 гг.).

Политический ссыльный, дея-
тель польского национально-
освободительного движения. 

Учился на юридическом факуль-
тете Киевского университета, затем 
в Главной школе в Варшаве. При-
говорён к пожизненному поселению 
в Сибирь. С 1864 году находился 
в Енисейской губернии. Работал 
землемером-составителем планов 
земельных участков на золотых 
приисках вокруг Енисейска. Как 
художник-любитель, рисовал сибир-
ские виды и жанровые сцены. 

В 1869 году вернулся на роди-
ну. Служил по выборам тминным 
судьёй. Опубликовал ряд мето-
дологически значимых статей на 
«польско-сибирскую» тему, зачи-
натель историографии указанной 
проблематики.

Автор мемуаров, в том числе о 
сибирской ссылке.

ВЕСЕЛКОВ Митрофан Фёдо-
рович минусинский и иркутский 
купец.

В 1860-х годах одним из пер-
вых в Минусинске начал тор-
говать с Китаем. В 1867 году 
построил для этих целей пере-

валочный склад, в 1869 году 
открыл собственную торговлю 
скотом в Иркутске. Разбогател 
и в 1870 году вошёл в 1-ю гиль-
дию Иркутска. Торговал также 
солью, табаком, вином. В 1868 
году получил разрешение на по-
иск и добычу золота в Сибири и 
Киргизской степи, открыл прииск 
в Акшинском округе Забайкалья. 
Свободно говорил по-бурятски. 

С 1882 года член Иркутской 
городской думы. С 1877 попечитель 
Сиропитательного дома Е. Медвед-
никовой. С 1882 по 1885 год — по-
чётный блюститель иркутского 
Воскресенского  приходского 
училища.

Жертвовал на нужды Благотво-
рительного общества и Общества 
вспомоществования учащимся в 
Санкт-Петербурге сибирякам, на 
открытие в Иркутске Общества 
приказчиков.

ВЕСЕЛКОВ Фёдор Петрович 
(1919-2009 гг.).

В 1950 году окончил Уральскую 
консерваторию. Композитор, педа-
гог, музыкальный деятель.

Преподавал  музыкально -
теоретические предметы в училище 
искусств. Вёл широкую музыкально-
просветительскую работу. В течение 
ряда лет руководил Красноярским 
отделением Всесоюзного хорового 
общества. 

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации с 1971 года. 
Награждён Почётной грамотой 
Президиума ВС РСФСР за активное 
участие в культурном строительстве 
Красноярска в 1978 году. 

ВЕСЕЛОВ Виталий Григорье-
вич (1939-1989 гг.).

В 1964 году окончил Томский 
медицинский институт. Профессор 
с 1988 года, доктор медицинских 
наук с 1987 года.

С 1965 по 1968 год — аспирант 
Томского мединститута. С 1968 по 
1970 год — ассистент кафедры ги-
гиены Красноярского медицинского 
института. С 1970 по 1974 год — 
доцент кафедры гигиены КГМИ, с 
1975 по 1989 год — заведующий 
кафедрой. 

Разрабатывал вопросы комму-
нальной гигиены и гигиены труда. 
Автор 53 научных трудов, в том 
числе монографии «Металлоаллер-
гозы» (1987 год). 
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ВЕСНОВСКИЙ Пётр Петро-
вич (1905-1978 гг.).

С 1923 года служил в уголовном 
розыске. В 1943 году — начальник 
краевого отдела уголовного розы-
ска, в 1944 году — заместитель 
начальника управления милиции 
Красноярского края.

В 1946 году переведён в цен-
тральный аппарат уголовного 
розыска МВД СССР.

Награждён орденом «Знак По-
чёта».

ВЕТЧИНКИН Алексей Петро-
вич (1916-1988 гг.).

Родился в Курске.
В Красноярске окончил полко-

вую школу. В 1942 году призван 
для прохождения службы в рядах 
Красной Армии. Принимал уча-
стие в боях Великой Отечествен-
ной войны.

Сержант, командир отделения 
196-го гвардейского стрелкового 
полка 67-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Славы трёх сте-
пеней, многочисленными меда-
лями.

ВИГДОРЧИК Натан (Нико-
лай) Абрамович (1874-1954 гг.).

Политический деятель, врач. В 
1899 году выслан в Енисейскую 
губернию за подпольную работу. 
Занял должность врача Есаульско-
го врачебного участка Краснояр-
ского уезда.

С 1906 года работал в области 
социального страхования и про-
фессиональной гигиены. С 1924 
году — профессор Ленинградского 
государственного  института 
усовершенствования  врачей 
по кафедре профессиональных 
болезней.

Автор более 250 научных работ. 
По окончании ссылки вернулся 
в Нижний Новгород, где издал 
монографию «Заметки сибирского 
врача».

ВИГЕЛЬ Филипп Филиппо-
вич (1786-1865 гг.).

Родился в деревне Симбухово. 
Родом из дворян.

Входил в литературный кру-
жок «Арзамас», где встречался с 
А. С. Пушкиным и другими деятеля-
ми литературы, театра, архитектуры 

и живописи. Дважды побывал в 
Красноярске.

Автор широко известных «За-
писок», содержащих материалы 
о дворянском быте, литературной 
и театральной жизни красноярцев 
того времени.

ВИЛКОВ Олег Никандро-
вич  (1922-2005 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук. Участник Великой Отече-
ственной войны.

В сентябре 1945 года поступил 
в Московский государственный 
университет, где занимался на 
семинаре С. В. Бахрушина. После 
окончания аспирантуры работал 
учителем истории в Буреполом-
ской средней школе (Горьковская 
области); с 1961 по 2001 год — в 
Институте истории, филологии 
и философии СО АН СССР (СО 
РАН).

Его первая статья «Китайские 
товары на Тобольском рынке 
в XVII веке» опубликована в 
журнале «История СССР» в 1958 
году. Более 300 публикаций по-
священы сибирской торговле, 
её  инфраструктуре ,  торгово-
промышленному  движению , 
налогам и сборам, мерам веса, 
дорогам и транспорту Сибири 
XVII-XVIII веков.

Награждён орденами «Отече-
ственной войны» I и II степени, 
медалями.

ВИЛЬКИЦКИЙ Андрей Иппо-
литович  (1858-1913 гг.).

Русский гидрограф-геодезист, 
полярный исследователь, генерал 
корпуса гидрографов, началь-
ник Главного гидрографического 
управления.

На службе с 1875 года (юнкер). 
В 1880 году окончил Николаев-
скую морскую академию. С 1887 
по 1889 год возглавил первую 
русскую арктическую гидрогра-
фическую экспедицию. С 1894 
по 1896 год — вторая экспедиция 
исследовала морское побережье от 
устья Печоры до Енисея, Енисей-
ский залив и Обскую губу, устано-
вила навигационные знаки. С 1898 
по 1901 год руководил изучением 
южной акватории Карского моря.

По результатам этих экспедиций 
составлены новые точные гео-
графические карты. Автор работ 
по геодезии, гидрографии, метео-

рологии, океанографии. Оставил 
ценные социально-экономические 
и этнографические наблюдения о 
севере Сибири.

Активно публиковался в «Мор-
ском сборнике» («Материалы по 
изучению Обской губы и Ени-
сейского залива»), «Записках по 
гидрографии» (очерк «Северный 
морской путь»), «Записках Рус-
ского Географического обще-
ства». 

С 1907 по 1913 год — началь-
ник Главного гидрографического 
управления Морского министер-
ства. 

При нём учреждён особый кор-
пус гидрографов, изданы новые 
карты и лоции, построены новые 
маяки и навигационные знаки, 
оборудованы мерные мили, нала-
жено обеспечение флота и водного 
транспорта усовершенствованны-
ми навигационными приборами, 
создана постоянная Гидрографиче-
ская экспедиция для исследования 
Северного Ледовитого океана.

Автор идеи постройки гидро-
графических научных судов ледо-
кольного типа «Вайгач» и «Тай-
мыр» для целей экспедиции.

Его именем названы мыс и 
ледник на Новой Земле, острова 
в Карском и Восточно-Сибирском 
морях.

Награждён двумя золотыми ме-
далями Русского географического 
общества.

ВИЛЬКИЦКИЙ Борис Ан-
дреевич (1885-1961 гг.).

Русский гидрограф, геодезист, 
исследователь Арктики.

Родился в семье Андрея Ипполи-
товича Вилькицкого. Окончил Мор-
ской кадетский корпус, в чине мич-
мана участвовал в Русско-Японской 
войне 1904-1905 гг. на кораблях 
эскадры Тихого океана. В 1908 году 
окончил Николаевскую морскую 
академию по гидрографическому 
отделу (штурманская специализа-
ция). С 1908 по 1912 год выполнял 
ответственные гидрографические 
и геодезические работы на Балтий-
ском море и на Дальнем Востоке.

В начале 1913 года он — капи-
тан 2-го ранга назначен команди-
ром ледокольного парохода «Тай-
мыр» и помощником начальника 
гидрографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана. Ле-
докольным пароходам «Таймыр» и 
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первым секрета-
рём Ленинского 
райкома КПСС.

В 1991-1992 
году исполнял 
обя з а нно с т и 
зампредседа -
теля агропро-
мышленно го 
объединения . 
С 1992 по 1996 
год — возглав-

лял Ленинский филиал страховой 
компании «Логос» и гендиректор 
ТОО «Бригантина». С 1996 по 
1999 год — заведующий отделом 
господдержки и развития малого 
предпринимательства и начальник 
управления потребительского рын-
ка, услуг и поддержки предприни-
мательства правительства ЕАО.

С июля 1999 года — мэр города 
Биробиджана. С февраля 2010 
года — губернатор Еврейской 
автономной области.

ВИНИУС Андрей Андреевич 
(1641-1717 гг.).

Государственный деятель эпохи 
Петра I, московский дворянин, 
думный дьяк, сподвижник Петра 
I. Чиновник Посольского и дру-
гих приказов, первый русский 
почтмейстер. Сын голландского 
купца, выехавшего в Россию.

Государственную службу начал 
в 1664 году с должности пере-
водчика в Посольском приказе. С 
дипломатическими поручениями 
был снаряжён во Францию, Испа-
нию и Англию (1672-1674 гг.), по 
возвращении откуда был произве-
дён в дворянское сословие. С 1675 
по 1693 год возглавлял Почтовое 
ведомство, затем — Аптекарский 
приказ.

В дальнейшем был поставлен 
во главе Сибирского приказа, а 
после потери русскими большей 
части артиллерии в Битве при На-
рве возглавил Приказ артиллерии 
и отвечал за строительство заводов 
на Урале. По приказу царя и во-
преки воле многих русских людей, 
осуществлял переплавку храмо-
вых колоколов и даже заставлял 
бить кнутом литейщиков, которые 
работали слишком медленно. В 
результате этого, уже через восемь 
месяцев после Нарвской битвы, 
четверть всех русских колоколов 
была переплавлена и сотни пушек 
поступили на вооружение русской 
армии.

В 1703 году был отстранён от 
государственной службы по об-
винениям в медлительности при 
снабжении армии и в хищениях. 
Попытался подкупить Меншикова, 
который принял взятку и даже дал 
оправдательную бумагу, но одно-
временно сообщил о случившемся 
Петру I.

Известен переводами книг по 
военному делу и технике, коллек-
ционированием художественных 
произведений и составлением 
внушительной библиотеки на ино-
странных языках.

ВИНОГРАДОВ  Афанасий 
Александрович (1832-1900 гг.)

Инспектор Духовной семина-
рии в Русской Америке. 

Окончил Казанскую духовную 
семинарию. С 1859 года — свя-
щенник якутских церквей. С 1870 
года — в Иркутске преподавал в 
ряде учебных заведений. С 1888  
года — редактор «Иркутских епар-
хиальных ведомостей».

Автор многих статей о быте на-
родов Русской Америки, якутов, о 
хозяйственной жизни населения 
Аляски и Якутии, об истории 
Иркутской семинарии. Оставил 
мемуары.

«Вайгач» (командир — П. А. Ново-
пашенный) предстояло выполнить 
съёмку побережья и островов 
Северного Ледовитого океана, вы-
явить возможности мореплавания 
по Северному морскому пути. Из-
за внезапной болезни начальника 
экспедиции, полковника корпуса 
флотских штурманов И. С. Сергеева, 
морской министр в июле 1913 году 
возложил руководство на Виль-
кицкого. В 1913 году экспедиция 
открыла Землю Императора Ни-
колая II (Северную Землю), остров 
цесаревича Алексея (Малый Тай-
мыр) и Остров Старокадомского. 
В 1914-1915 году совершил первое 
сквозное плавание по Северному 
морскому пути из Владивостока в 
Архангельск, открыв новый остров 
Новопашенного (ныне — Остров 
Жохова).

С 1915 по 1917 год Вилькицкий 
командовал эсминцем «Летун», 
участвовал в боевых действиях 
на фронтах мировой войны на 
Балтийском море. С 1917 по 1918 
год капитан 1-го ранга Вилькиц-
кий — дежурный офицер опера-
тивного отделения Службы связи 
Балтийского флота. В июне 1918 
года он был назначен начальником 
гидрографической экспедиции 
Западно-Сибирского района Се-
верного Ледовитого океана для 
обеспечения вывоза хлебных гру-
зов в европейскую часть России.

В феврале 1920 года эмигриро-
вал в Англию, где жил и работал 
до 1922 года. 

Его именем названы острова в 
море Лаптевых, открытые экспеди-
цией Амундсена в 1919 году. 

Находясь за рубежом, продол-
жал интересоваться проблемами 
русского Севера, высказал ряд 
конструктивных предложений по 
организации судоходства по так 
называемому Карскому морскому 
пути. В 1923-1924 году по пригла-
шению внешнеторговых организа-
ций СССР участвовал в подготовке 
и проведении 3-й и 4-й Карских 
товарообменных экспедиций, был 
начальником морской части этих 
предприятий, обеспечил успешный 
переход больших групп транспорт-
ных судов и грузовые операции.

С 1925 года — вновь в Англии, 
где состоял на службе в частных су-
довладельческих компаниях. Затем 
переехал в Африку и трудился ги-
дрографом в Бельгийском Конго. 

ВИННИКОВ Александр Аро-
нович, российский государствен-
ный деятель.

Родился селе Красный Яр, Ха-
баровского края. 

В 1977 году окончил Хабаровский 
педагогический институт (ХГПИ).

В 1980 году избран секретарём, 
затем вторым секретарём, затем 

ВИНОГРАДОВ Владимир 
Александрович (1874-?).

Российский политический де-
ятель. Член Государственной 
Думы.

В 1898 году окончил юриди-
ческий факультет Московского 
университета. Занимался науч-
ными исследованиями в области 
экономического права, служил 
в Астраханском окружном суде, 
был присяжным поверенным, 
редактором-издателем газеты 
«Астраханский дневник».

С февраля 1916 года — член 
конституционно-демократической 
партии и её ЦК. Депутат Государ-
ственной думы III и IV созывов. 
После Февральской революции 
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был назначен комиссаром при 
Комитете членов Государствен-
ной думы, затем заведующим 
внутренними водными и шоссей-
ными путями Министерства путей 
сообщения на правах товарища 
министра; товарищ министра в 
первом составе Всероссийского 
Временного правительства.

После Октябрьской революции 
жил в Самаре, где активно работал 
в местной организации кадетов. В 
сентябре 1918 года на Уфимском 
государственном совещании избран 
заместителем члена Временного 
Всероссийского правительства (Ди-
ректории). С 4 по 18 ноября 1918 
года — заместитель председателя 
Совета министров Временного Все-
российского правительства.

Указом Верховного правителя 
А. В. Колчака от 14 июня 1919 года 
назначен членом Государственно-
го экономического совещания. С 
июля-августа 1919 года — испол-
няющий обязанности товарища 
председателя совещания.

Осенью 1919 года уехал из Ом-
ска во Владивосток, где активно 
участвовал в политической жизни 
Приморья. После ликвидации 
Дальневосточной республики 
эмигрировал.

ВИНОКУРОВЫ барнаульские 
купцы конца XIX начала XX века.

Основатель династии — Адри-
ан Ильич (1849-1909 гг.). 

В 1870-х годах поселился в 
селе Тюменцево Варнаульского 
уезда. В 1890-х годах переехал в 
Камень. Разбогател на торговле 
мануфактурой и хлебом. В 1906 
году учредил торговый дом «Вино-
куров и сыновья» с оборотом 5-7 
млн рублей. В 1907 году в Камне 
построили паровую мельницу.

Мельница, дома, а также первый 
в Камне синематограф, открытый 
их родственником B. C. Петкеви-
чем, освещались электричеством, 
выработанным на собственной 
установке.

Адриан Ильич финансировал 
строительство Богоявленского 
собора в Камне, церкви в Тю-
менцево. После его смерти дело 
продолжили  сыновья  Родион 
(1874-1968 гг.), Степан (1884-
1957 гг.), Василий (1889-? гг.) и 
Александр.

Родион вошёл в 1-ю, Степан 
и Василий — во 2-ю гильдию 

Барнаула, Александр оставался в 
крестьянском сословии.

Старшие братья стали крупней-
шими сибирскими хлеботоргов-
цами. Александр свою долю на-
следства израсходовал на создание 
образцового скотоводческого хо-
зяйства. Василий с женой и сыном 
разводил породистый молочный 
скот, построил конный завод (ныне 
— конный завод «Алтайский»). 
По одной из версий, в 1920 году 
за поддержку «белых» расстрелян 
большевиками, по другой — бежал 
за границу. Остальные братья в 
1919 году эмигрировали в Китай, 
жили в Харбине и Шанхае, торго-
вали мехами. В 1955 году Родион 
и Степан с семьями вернулись на 
Родину, проживали в Москве и 
Подмосковье.

ВИНС Пётр Яковлевич (1898-
1937 гг.).

Видный деятель баптистского 
движения в России, сын известно-
го проповедника Я. Я. Винса.

С 1911 по 1926 год жил в Ка-
наде, куда семья выехала после 
запрета на проживание в Европей-
ской России. 

С 1916 по 1919 год получил 
специальное богословское обра-
зование. В 1922 году в Питсбурге 
(США) рукоположен в пресви-
теры.

Переехал в СССР в 1926 году, в 
1929 году принял советское граж-
данство. 

С 1926 по 1930 год — замести-
тель председателя, исполняющий 
обязанности председателя Дальне-
восточного союза баптистов, пре-
свитер Благовещенской церкви.

Арестован в Москве 26 декабря 
1930 году, осуждён Особым со-
вещанием при Коллегии ОГПУ 
13 января 1931 года, приговорён к 
трём годам лагерей. Срок отбывал 
в Вишерских лагерях и ДальЛАГ. 
После освобождения выслан в 
Бийск. В 1934 году переехал в Но-
восибирск, в 1935 году — в Омск. 
Арестован органами НКВД 25 
апреля 1936 года по делу руковод-
ства Омской общины баптистов, 
освобождён решением суда в 
январе 1937 года. Последний раз 
арестован в Омске 16 апреля 1937 
года. 23 августа 1937 «тройкой» 
УНКВД по Омской области при-
говорён к высшей мере наказания, 
расстрелян. Реабилитирован.

ВИТСЕН Николас Корнелий 
(1641-1717 гг.).

Учёный, юрист, государствен-
ный деятель, бургомистр Амстер-
дама.

В 1664-1665 году в составе по-
сольства посетил Россию. В Мо-
скве изучал приказные документы, 
познакомился с находившимися 
здесь представителями сибирских 
и других азиатских народов, за-
писывал их рассказы, чертил виды 
городов.

25 лет жизни отдал работе над 
книгой о Сибири. Первое издание 
«Северная и Восточная Тартария» 
вышло в 1692 году в Амстердаме 
в двух частях. Оба издания снаб-
жены иллюстрациями — картами, 
рисунками, портретами.

Собрал коллекции сочинений 
о Сибири, этнографических и 
археологических предметов, при-
везённых ему из России. После его 
смерти эти богатейшие коллекции 
проданы с аукциона.

ВИТТЕ  Сергей  Юльевич 
(1849-1915 гг.).

Граф, российский государствен-
ный деятель, министр финансов 
России, председатель комитета 
министров, председатель Совета 
министров Российской империи.  
Министр путей сообщения.

В рамках созданного для осу-
ществления проекта Комитета Си-
бирской железной дороги (КСЖД) 
добился радикального изменения 
подходов к переселенческому 
движению в плане его поощрения. 
Благодаря его тесному сотрудни-
честву Витте с С. О. Макаровым 
и Д. И. Менделеевым стало воз-
можным строительство ледокола 
«Ермак», с помощью которого 
предполагалось пройти на Даль-
ний Восток через северные моря.

При его активной поддержке 
Витте в 1899 году во Владивостоке 
был открыт Восточный институт, а 
в 1900 году в Томске — Техноло-
гический институт.

Во внешнеполитической сфере 
являлся сторонником мирных ме-
тодов финансово-экономической 
экспансии, прежде всего на Даль-
нем Востоке. Он впервые в истории 
отечественной внешней политики 
предложил целостную программу 
проникновения и закрепления Рос-
сии в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, прозорливо отводя ему роль 
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курсы пропаган-
дистов в городе 
Красноярске, в 
1948 году — пар-
тийную школу, 
в 1954 году — 
Красноярский 
государствен-
ный педагогиче-
ский институт.

В 1941 году 
исполкомом На-

заровского совета утверждён на 
должность председателя коми-
тета по делам физкультуры и 
спорта. С декабря 1941 года — 
помощник начальника политот-
дела по комсомольской работе. С 
1943 по 1945 год — заведующий 
организационно-инструкторским 
отделом райкома партии Наза-
ровского райкома ВКП(б). С 1946 
года — секретарь Назаровского 
райкома ВКП(б) по кадрам. По-
сле 1948 года — второй секретарь 
Назаровского райкома ВКП (б). С 
1953 по 1958 год — председатель 
колхоза в Ширинском районе Крас-
ноярского края. С 1958 по 1962 
год — первый секретарь Балах-
тинского райкома КПСС. С 1965 
по 1983 год — первый секретарь 
Емельяновского райкома КПСС.

Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почёта».

«Средиземного моря будущего», 
то есть центра мировых торговых 
коммуникаций.

По его инициативе Витте на-
чалось строительство Китайско-
Восточной железной дороги и 
Южно-Китайской железной до-
роги, городов Порт-Артура, Даль-
него, активное проникновение в 
Маньчжурию.

Экспансию в Китай в качестве 
обязательного условия Витте свя-
зывал с достижением договорен-
ности с Японией о разграничении 
сфер влияния и категорически от-
вергал силовые методы, предлагав-
шиеся группой A. M. Безобразова. 
Разногласия по этому вопросу с 
императором Николаем II предо-
пределили отставку Витте.

ВИЦИН Алексей Иванович  
(1842-? гг.).

Коллежский советник, выпуск-
ник Казанского университета, спе-
циалист по внутренним болезням 
и судебной медицине, окружной 
врач в Ачинске, Енисейске.

Награждён орденами Святого 
Станислава III степени, Святой 
Анны III степени, Святого Влади-
мира IV степени, Святого Станис-
лава II степени.

ВЛАДИМИРЦОВ Борис Яков-
левич (1884-1931 гг.).

Российский востоковед, мон-
головед, академик АН СССР. 
Выдающийся специалист в об-
ласти монгольского языкознания, 
литературы, а также истории и 
этнографии монгольских народов. 
Принял буддизм.

Окончив в 1909 году факуль-
тет восточных языков Санкт-
Петербургского университета 
по  китайско-маньчжурскому 
разряду, остался работать на ка-
федре монгольской и калмыцкой 
словесности.

В  1911 году,  получив  сте-
пень магистра после сдачи со-
ответствующих экзаменов, он 
отправился в Кобдоский округ 
Западной Монголии, для сбора 
информации по языку дербетов 
и байтов, которое было начато 
им ещё в студенчестве. С 1911 
по осень 1915 года, с небольшим 
перерывом, производил линг-
вистические и этнографические 
исследования, путешествуя по 
Западной и Центральной Мон-

голии. В Петербург вернулся с 
материалами по монгольским 
говорам и наречиям, монгольско-
му эпосу, шаманизму, буддизму, а 
также большой коллекцией мон-
гольских и ойратских книг.

Учёный приступил к подготовке 
публикаций, параллельно читая 
лекции в университете и занимаясь 
приведением в порядок собрания 
монгольско-ойратских рукописей 
Азиатского музея Академии Наук. 

В декабре 1918 года присвоено 
звание профессора.

ВЛАДИМИРОВ  Даниил 
красный партизан из деревни 
Ношино Канского района Крас-
ноярского края. Один из актив-
ных идеологов повстанческого 
движения в 1931 году против 
Советской власти. 

ВЛАДИМИРОВ Ефим Ильич, 
(1905-1980 гг.).

Родился в деревне Большая 
Тесь, Новосёловского района 
Красноярского края.

Краевед ,  публицист,  писа-
тель, путешественник, историк-
исследователь. 

Автор книг «Красноярские дни 
Ильича», «Малая энциклопедия 
большой Теси», «Ленинские ме-
ста на Енисее», «Поездки и встре-
чи. В. И. Ленин в Сибири». 

ВЛАДИМИРОВ Николай Ва-
сильевич (1864-1907 гг.).

С 1886 года — преподаватель 
Томской духовной семинарии, с 
1895 года — преподаватель Крас-
ноярской духовной семинарии и 
инспектор. С 1897 года — редактор 
газеты «Енисейские епархиальные 
ведомости».

Член епархиального училищно-
го совета, казначей Енисейского 
отделения Православного Пале-
стинского общества.

ВЛАДЫКО Иван Антонович 
(1921-1993 гг.).

Родился 21 мая в селе Заворки, 
Ачинского района Красноярско-
го края в семье крестьянина-
середняка. 

В 1940 году окончил Назаров-
скую среднюю школу обучался в 
Томском индустриальном инсти-
туте. В ноябре 1943 года окончил 

ВЛАСОВ Александр Яковле-
вич (1912-1980 гг.).

Родился в Красноярске в Ни-
колаевской  слободе ,  в  семье 
железнодорожника. 

В 1937 году окончил среднюю 
общеобразовательную школу, за-
тем Красноярский педагогический 
институт. В 1954 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 
1959 году — докторскую. 

С 1949 по 1958 год — декан 
физико-математического факультета 
КГПИ. В 1980 году — глава Институ-
та физики в городе Красноярске.

Сподвижник Л. В. Киренского 
по организации Красноярского 
филиала Академии наук. 

ВЛАСОВ Валерий Алексан-
дрович родился 8 мая 1970 года 
в посёлке Афипский, Северского 
района Краснодарского края.

В 1988 г. окончил с отличием 
СПТУ-129 Ленинграда; в 1995 
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году — с отли-
чием очное отде-
ление юридиче-
ского факультета 
Воронежского 
государствен-
ного  универ -
ситета, в 1999 
году — заочную 
а с пи р а н ту ру 
Московской го-
сударственной 

юридической академии, там же  в 
2003 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1988 по 1990 
год — служба в рядах СА в ВДВ  
(старшина), прошёл «афганскую» 
учебку, совершил 22 прыжка с па-
рашютом. С 1999 года и по настоя-
щее время работает зам. директора 
ЮИ по НИР КрасГАУ, с 2006 года 
и по настоящее время является зав. 
кафедрой «Права» Красноярского 
филиала МЭСИ. 

Автор  более  140 научных , 
учебных и учебно-методических 
работ.

Доцент с 2006 года.  Член-
корреспондент РАЕН с 2008 года, 
член РАЮН  с  2007 года, дей-
ствительный член ЕАЕН Герма-
нии с 2007 года, действительный 
член МАЭиСН Италии с 2008 
года, председатель Краснояр-
ского регионального отделения 
Молодёжного союза юристов РФ 
с 2010 года, победитель проекта 
«Кадровый резерв — профес-
сиональная команда страны» по 
итогам 2008 года. С 1 декабря 2009 
года включён в резерв управленче-
ских кадров Красноярского края. 
Абсолютный победитель первого 
конкурса современного мужчины 
«Мистер Красноярск – 2007», за-
нял второе место вместе с супру-
гой Надеждой в телевизионном 
проекте «Звёздная регата», прово-
дившемся в июне – августе 2008 
года телекомпанией «Афонтово» 
и Красспортом. 

Награждён орденом  «Почёта 
и славы», медалью В. И. Вер-
надского, медалью «Десантное 
братство», медалью «Воздушно-
десантным войскам 75 лет», По-
чётной  грамотой  Ассоциации 
юридических вузов РФ. Данные 
о нём внесены в энциклопедии 
«Известные ученые России» (2007 
год), «Лучшие люди России» 
(2008 год), «Большой энциклопе-
дический словарь Красноярского 
края» (2010 год).

Мастер спорта России по пау-
эрлифтингу (2000 год) (много-
кратный чемпион г. Красноярска 
(1997, 1998, 1999 гг.) и всерос-
сийского турнира по жиму лёжа 
штанги (1998 год), вице-чемпион 
г. Красноярска по армрестлин-
гу (1998 год), капитан команды 
Красноярского края чемпиона 
Всероссийских финальных со-
ревнований  по традиционным 
для России национальным видам 
спорта в перетягивании каната 
(2009 год), вице-чемпион Всерос-
сийских финальных соревнований  
по традиционным для России 
национальным видам спорта в 
перетягивании палки (масреслинг) 
(2009 год).

Увлечён прозой и поэзией, пе-
чатался в литературном альманахе 
«Русло» (2010, № 9), в творческом 
сборнике преподавателей КрасГАУ 
«…Золотые нити…» (2010 год), 
в литературно-художественном 
журнале «Литература Сибири» 
(2009, № 2(3)), в сборнике поэзии 
«Поэзия на Енисее» (2010 год).

ВЛАСЬЕВСКИЙ Василий Ни-
кифорович (1786-1870 гг.).

С 1819 года числился купцом 
III гильдии города Красноярска, 
с 1830 года — купец II и III гиль-
дии.

Считался крупным хлеботор-
говцем, делал оптовые скупки в 
Минусинском округе. До 1840 года 
занимался торговлей, затем стал 
инвестором золотопромышлен-
ности. Владел одним из первых 
каменных домов.

Награждён золотой медалью 
для ношения на шее с надписью 
«За полезное».

ВОБЛЫЙ Виктор Михайлович 
(1877-1942 гг.).

Юрист, один из авторов и спон-
соров проекта Великого Северного 
железнодорожного  пути (ВСП), в 
итоге воплотившегося в БАМ.

По окончании юридического 
факультета Киевского универ-
ситета служил помощником из-
вестного адвоката Ф. Н. Плевако 
в Москве.

Переехал в Петроград, создал 
юридическую контору; считался 
одним из самых высокооплачивае-
мых составителей юридических 
документов. 

Активный сторонник освоения 

Сибири. В 1918 году вместе с А. 
А. Борисовым разработал проект 
ВСП. Создал в Москве управление 
ВСП (более 200 сотрудников). Про-
ектирование и предварительные 
изыскания велись на личные сред-
ства и норвежского судовладельца 
Э. Ганневига. Они также ходатай-
ствовали о предоставлении им кон-
цессии на строительство ВСП. 

5 апреля 1919 года Воблый и 
около 100 его сотрудников были 
арестованы ЧК, проектная доку-
ментация уничтожена.

В начале 1930-х гг. становится 
консультантом при железнодорож-
ном отделе НКВД, работает в составе 
Комиссии по содействию сооруже-
нию ВСП при Концесскоме. В начале 
Великой Отечественной войны эва-
куирован в Томск (в БАМпроект).

ВОДЯННИКОВ Андрей Васи-
льевич (1918-1943 гг.).

Родился в деревне Новосёлы,   
Ачинского района Красноярского 
края.

После окончания пяти классов 
средней школы работал в колхозе 
«Великий перелом». В 1938 году 
призван для прохождения службы в 
рядах Красной Армии, после демо-
билизации работал милиционером 
Центрального РОВД Красноярска. С 
1941 года принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны. От-
личился при форсировании Днепра 
в 1943 году.

Младший лейтенант, командир 
взвода 252-го отдельного мотоинже-
нерного батальона. Удостоен звания 
Героя Советского Союза.  В 1943 
году посмертно зачислен навечно в 
списки личного состава Централь-
ного РОВД Красноярска.

ВОЙЛОШНИКОВ Авив Ан-
дрианович (1877-1930 гг.).

Общественный деятель. Депу-
тат Государственной Думы

В 1896 году окончил Читинскую 
военно-фельдшерскую школу, слу-
жил в пешем батальоне Забайкаль-
ского казачьего войска. Арестован 
за хранение шрифта подпольной 
типографии, по суду уволен из 
войска и выслан в родную станицу, 
где занимался сельским хозяйством 
и медициной. В 1907 году от казачье-
го населения Забайкальской области 
избран депутатом III Государствен-
ной Думы, стал активным членом её 
социал-демократической фракции.
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ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ Вален-
тин Феликсович (1877-1961 гг.).

Потомок русских князей, доктор 
медицины, профессор.

Во время отбывания ссылки 
в 1941 году в Большой Мурте 
попросил отсрочить её на время 
войны для оказания медицинской 
помощи раненым и в годы Великой 
Отечественной войны заведовал 
хирургическим отделением эвако-
госпиталя в Красноярске.

Хирург и богослов, епископ 
Красноярский и Енисейский, 
архиепископ Ставропольский 
Лука.

В 1946 году за трактат «Очерки 
гнойной хирургии» присуждена 
Сталинская премия первой степе-
ни, больше половины денежного 
эквивалента которой им было 
пожертвовано на помощь сиро-
там. Несмотря на потерю зрения, 
до последних дней своей жизни 
продолжил служить Богу и при-
хожанам. 

ВОЙТИНСКИЙ Владимир 
Савельевич (12 ноября 1885-11 
июня 1960 гг.)

Российский революционер и 
экономист.

Учился на юридическом факуль-
тете Петербургского университета. 
Член РСДРП с 1903 года. Боль-
шевик. В 1905-1906 году — член 
Петербургского комитета РСДРП. 
В 1906-1907 году — организатор 
и председатель Петербургского 
Совета безработных.

С 1908 года занимался револю-
ционной работой в Екатеринослав-
ле, где был арестован. Приговорен 
к 4 годам каторжных работ и 
сослан в Сибирь. С 1912 по 1916  
год участвовал в литературных 
проектах «сибирских циммерваль-
дистов» во главе с И. Церетели.

После Февральской революции 
порвал с большевиками. С февраля 
1917 года — член партии меньше-
виков. Был членом ВЦИК и входил 
в редакцию «Известий ЦИК». 
Комиссар Северного фронта. Уча-
ствовал в подготовке похода отря-
да П. Н. Краснова на Петроград. 
После октябрьских событий 1917 
года арестован. Отбывал тюремное 
заключение в Петропавловской 
крепости.

В 1918 году уехал в Грузию, 
представлял Грузинскую респу-
блику в международных органи-
зациях за рубежом.

С 1919 года — в эмиграции: 
Германия, Швейцария, с 1935 
года — в США.

С 1929 по 1933 год вёл ис-
следовательскую работу в Союзе 
тредюнионов Германии. С 1933 
по 1935 год работал в Междуна-
родном отделе труда при Лиге 
Наций. В США работал в Бюро 
переписи, Комитете социального 
обеспечения и др. государствен-
ных и научных организациях. B 
США занимался политическими 
исследованиями, советник прези-
дента США Ф. Д. Рузвельта в годы 
Второй мировой войны.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Сергей 
Николаевич (1883-1951 гг.).

Российский и чехословацкий 
военачальник, генерал-майор и 
один из руководителей Белого 
движения в Сибири. Участник 
Великого Сибирского ледяного 
похода. Генерал армии Чехос-
ловакии.

Публиковался в газетах «Прав-
да» и «Звезда», выступал в Думе 
по вопросам аграрной, пересе-
ленческой политики, воинской 
повинности.

Вернувшись в Читу, в 1913 году 
избран председателем Забайкаль-
ского торгово-промышленного 
товарищества кооперативов, в 1916 
году — председатель правления 
Забайкальского областного совета 
кооперативов. В 1914 году перешёл 
на меньшевистские позиции. В 1918 
году входит в состав Забайкальского 
комитета общественного порядка и 
безопасности, избирается в объеди-
нённый комитет РСДРП, становится 
членом Народного совета.

В период Дальневосточной ре-
спублики вернулся в Читу из Ир-
кутска и работал в кооперативных 
организациях. В последующие годы 
продолжал трудиться в кооператив-
ных объединениях Новосибирска, 
Саратова, Казани, Москвы.

Арестован в июле 1930 года 
по обвинению во вредительстве 
и осуждён Коллегией ОГПУ 24 
сентября 1930 года по делу работ-
ников «Союзмясо» и «Союзрыба» 
к расстрелу. Реабилитирован в 
1957 году.

В 1904 году окончил Константи-
новское артиллерийское училище; 
в 1912 году Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. 

С 1918 года — генерал-майор. 
С 1929 года — генерал армии Че-
хословацкой армии.

Один из руководителей анти-
большевистского выступления Че-
хословацкого корпуса; организатор 
переворота в Челябинске.

С июля 1918 года командовал 
войсками Екатеринбургской, с 
октября — Самарской армейской 
группы войск Западного фронта. 
С января 1919 года — командир II 
Уфимского армейского корпуса, 
затем — командир Уфимской груп-
пой Западной армии. С октября 
1919 года — командовал 2-й Си-
бирской армией, с января 1920 года  
— главнокомандующий войсками 
Восточного фронта. Вывел остатки 
Российской армии А. В. Колчака в 
Забайкалье. С февраля по апрель 
1920 года — командовал войсками 
Российской восточной окраины. С 
1921 года служил в Чехословацкой 
армии: командир дивизии, коман-
дир военного округа. В период 
германской оккупации с 1939 года 
занимал пост военного министра 
подпольного правительства. 

В 1945 году депортирован в 
СССР. Умер в заключении в Си-
бири.

Награждён орденами Святого 
Георгия III и IV степени.

ВОЛГИН  Або  Яковлевич 
(1897-? гг.).

Окончил шко-
лу Петровского 
в Петрограде. 

В Краснояр-
ском крае от-
бывал полити-
ческую ссылку. 
Внёс большой 
вклад в развитие 
театрального ис-
кусства в Сиби-

ри. С 1944 по 1947 год — главный 
режиссёр Красноярского драматиче-
ского театра имени А. С. Пушкина, 
в 1948-1949 году — приглашённый 
режиссёр. С 1949 по 1953 год — 
главный режиссёр Ачинского театра 
драмы. С 1953 года — главный ре-
жиссёр Кемеровского театра драмы 
имени А. В. Луначарского. 

Режиссёр и художественный 
руководитель постановки в Крас-
ноярском драматическом театре 
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спектаклей «Укрощение стропти-
вой» (У. Шекспир, 1944 год), «Слуга 
двух господ» (К. Гольдони, 1944 
год), «Дядя Ваня» (А. П. Чехов, 1944 
год), «Умные вещи» (С. Я. Маршак, 
1945 год), «Волки и овцы» (А. Н. 
Островский,1946 год), «Гроза» (А. 
Н. Островский, 1946 год), «Хлеб 
наш насущный» (Н. Вирта, 1947 год), 
«Васса Железнова» (М. Горький, 
1948 год), «Дворянское гнездо» (И. 
С. Тургенев, 1948 год), «Встреча с 
юностью» (А. Арбузов, 1948 год).

Заслуженный артист РСФСР 
с 1947 года. 

ВОЛИЦКИЙ  Константы 
(1805-1863 гг.).

Польский политический ссыль-
ный, участник национал-освобо-
дительного движения. Музыкант, 
композитор.

В 1821 году учился на факульте-
те права и администрации Варшав-
ского университета. Музыкальное 
образование получил в Парижской 
консерватории. Участник поль-
ского восстания (1830-1831 гг.), 
лишён прав состояния и сослан на 
поселение в Сибирь в 1834 году.

По протекции генерал-губер-
натора Западной Сибири И. А. Велья-
минова остался в Тобольске, где ис-
полнял обязанности капельмейстера 
и занял видное положение в городе. 
Поддерживал дружественные кон-
такты со ссыльными декабриста-
ми. В 1839 году руководил Омским 
военным оркестром. Оказывал 
помощь ссыльным соотечествен-
никам, в том числе родственнику                                                                
Г. Зелиньскому. Подозрения вла-
стей о его причастности к Омскому 
делу не нашли подтверждения. В 
1840 году получил разрешение 
вернуться в Польшу. Выступал 
против объединения славянской 
Европы.

Наибольшую известность сни-
скал как музыкант и композитор, 
внёс большой вклад в становление 
музыкальной культуры Сибири. 
Автор мемуаров.

ВОЛКОВ Алексей Андреевич 
(1738-1796 гг.).

Государственный  деятель , 
генерал-губернатор.

С 1748 по 1778 год — на во-
енной службе, вышел в отставку 
в чине генерал-майора. С 1781 по 
1788 год служил правителем Рязан-
ского наместничества. 22 сентября 

1786 пожалован чином генерал-
поручика. 26 июня 1788 года 
назначен генерал-губернатором 
Пермским и Тобольским.

В Пермь прибыл 26 января 1789 
года. Вводил на Урале и в Западной 
Сибири школьный устав от 5 авгу-
ста 1786 года.

При нём открыты малые народ-
ные училища в Верхотурье, Кунгу-
ре, Соликамске, Чердыни, Ирбите, 
Шадринске, Екатеринбурге и глав-
ном народном училище в Перми. 
В 1792 году по его инициативе в 
Перми создана типография.

Был лично знаком с А. Н. Ради-
щевым. Встречался с ним во время 
заграничного путешествия, когда 
будущий писатель ещё учился в 
Лейпцигском университете. По 
пути в ссылку в 1790 году Радищев 
принят Волковым в Перми. Близ-
ким другом был и Г. Р. Державин.

На должности генерал-губер-
натора занимался литературным 
творчеством. В 1790-х гг. под его 
именем в Трудах Восточного эко-
номического общества появились 
статьи о сибирских железодела-
тельных заводах.

Награждён орденами Святого 
Владимира II степени и Святого 
Александра Невского II степени.

ВОЛКОВ Валериан Тихонович 
(1860-1927 гг.).

В 1885 году окончил Петров-
скую земледельческую и лесную 
академию. 

С 1898 года помощник на-
чальника управления земледелия 
и государственных имуществ 
в Енисейской губернии. Пре-
подавал в учебных заведениях 
Красноярска.

Оказал большое влияние на 
организацию и деятельность агро-
номической службы. 

ВОЛКОВ Владилен Влади-
мирович, рос-
сийский госу-
дарственный 
деятель, глава 
Республики Ал-
тай в 1997-1998 
году.

В 1960 году 
окончил Барна-
ульский строи-
тельный техни-
кум, по специ-

альности «Техник-технолог». 

В 1960-1961 году — рабочий, 
мастер завода железобетонных 
изделий  в  Барнауле .  С  1961 
по 1964 год служил в ГСВГ. С 
1964 по 1966 год работал ма-
стером, начальником цеха за-
вода железобетонных изделий 
в Горно-Алтайске. С 1966 по 
1978 год работал инструктором, 
заместителем заведующего от-
делом, первым секретарём Горно-
Алтайского горкома КПСС.

С 1978 по 1981 год обучался 
в аспирантуре Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС, 
получил звание кандидата исто-
рических наук. С 1981 по 1984 
год являлся председателем Горно-
Алтайского областного совета 
профсоюзов, с 1982 по 1986 год 
— членом ревизионной комиссии 
ВЦСПС. С 1984 по 1986 год являл-
ся секретарём Горно-Алтайского 
обкома КПСС. С 1986 по 1988 год 
советник в Демократической Ре-
спублике Афганистан. С 1988 по 
1991 год — вторым, затем первым 
секретарём Горно-Алтайского 
горкома КПСС. С 1991 по 1994 
год был председателем респу-
бликанского Союза ветеранов 
Афганистана.

В 1993 году избран депута-
том Государственного Собрания 
Республики Алтай. С 1994 по 
1997 год — первый заместитель 
председателя Госсобрания Респу-
блики Алтай. 30 января 1997 года 
избран председателем Государ-
ственного собрания Республики 
Алтай.

С февраля 1997 года — член 
Совета Федерации, член Комитета 
по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии. С 
августа по декабрь 1997 года — 
Глава Республики — Председа-
тель Правительства Республики 
Алтай.

В настоящий момент — руко-
водитель аппарата Общественной 
палаты Алтайского края.

ВОЛКОВ Георгий Константи-
нович (1908-1966 гг.).

Театральный художник. В 1933 
году работал в Иркутском театре 
оперетты. С 1935 года — главным 
художником Красноярского крае-
вого драматического театра имени 
А. С. Пушкина.

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР.
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ВОЛКОВ Михаил Иванович  
(1921-? гг.).

Во время прохождения службы 
в рядах Красной Армии окончил 
Томское артиллерийское училище. 
С декабря 1942 года принимал 
участие в боях Великой Отече-
ственной войны.

Гвардии старший лейтенант, ко-
мандир батареи 35-го гвардейского 
артиллерийского полка первой 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Герой Советского Союза,

ВОЛКОВ Николай Алексан-
дрович (1940-1999 гг.).

В 1965 году окончил Томский 
медицинский институт. Профессор 
с 1995 года, доктор медицинских 
наук с 1988 года.

С 1965 по 1968 год — акушер-
гинеколог в Красноярске-26. С 
1968 по 1971 год — аспирант ка-
федры акушерства и гинекологии 
Томского мединститута, с 1971 по 
1973 год — ассистент кафедры. 

С 1973 по 1991 год жил и рабо-
тал в Литве: акушер-гинеколог в 
районной больнице до 1975 года, 
до 1985 года — в Вильнюсской 
городской клинической больнице, 
до 1991 года — научный сотруд-
ник, старший научный сотрудник 
Вильнюсского НИИ охраны мате-
ринства и детства. 

С 1991 по 1999 год — заве-
дующий кафедрой акушерства и 
гинекологии лечебного факуль-
тета Красноярской медицинской 
академии (с 1993 года — кафедра 
перинатологии, акушерства и ги-
некологии). 

С 1991 по 1999 год — главный 
редактор ежегодника «Вестник 
перинатологии, акушерства и 
гинекологии». С 1992 по 1999 год 
— президент Ассоциации врачей 
акушеров-гинекологов и перина-
тологов Красноярского края. 

Автор более 150 научных работ, 
в том числе четырёх монографий 
и двух изобретений. 

Награждён серебряной медалью 
ВДНХ СССР за разработку метода 
лечения гнойных маститов при 
помощи оригинальной мази (1984 
год). 

ВОЛКОВ Николай Валерьяно-
вич (1904-1990 гг.).

В 1922 году окончил сельско-
хозяйственное отделение Крас-
ноярского высшего политехни-

кума, в 1924 году — Краснояр-
ский земельный политехникум,  
в 1928 году — высшие курсы 
финансово-экономических наук 
в Москве. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны.

С 1922 по 1929 год — дело-
производитель, инструктор в 
Енгубфинотделе города Крас-
ноярска. С 1929 по 1934 год — 
директор совхоза, заведующий 
племенной базой зверокомбината 
Емельяновского района. С 1934 по 
1936 год — старший экономист, 
экономист, плановик, начальник 
оргсектора, заместитель заведую-
щего Северо-Кавказским крайвну-
торгом города Пятигорска. 

В 1952 году исполнял обязан-
ности ответственного секретаря 
Красноярской организации Союза 
писателей. Член редколлегии аль-
манаха «Енисей», с 1951 года — 
заместитель редактора.

Прозаик. Член Союза писателей 
СССР с 1956 года. Автор романов 
«Наше родное» (Красноярск, 1951 
год; Москва, 1952 год), «Заре на-
встречу» (Красноярск, 1955 год), 
«Не дрогнет рука» (Красноярск, 
1958 год), «День будет ясным» 
(Красноярск, 1968 год), повести 
«Алешка» (Красноярск, 1972 год), 
цикла рассказов «Клуб «ЧП» (аль-
манах «Енисей», 1968-1973 гг.).

Награждён медалями «За по-
беду над Германией», «За доблест-
ный труд», «За освоение целинных 
земель», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «50 лет 
Вооружённых Сил СССР». 

ВОЛКОВ Николай Константи-
нович (1875-1950 гг.).

Кадет, депутат IV Государ-
ственной думы от Забайкальской 
области. Председатель сибир-
ской парламентской группы. То-
варищ председателя Централь-
ного Военно-Промышленного 
комитета.

В 1901 году окончил агроно-
мический факультет Московского 
сельскохозяйственного института.

Работал в Тамбовской и Сара-
товской губерниях главноуправ-
ляющим имения Русинова. В 1904 
был назначен агрономом 1-го 
разряда Забайкальского казачьего 
войска в Чите. Был одним из актив-
ных деятелей освободительного 
движения 1905-1907 гг. Пригово-

рён к двум месяцам заключения за 
участие в Совете военнослужащих 
читинского гарнизона.

Избирался выборщиком для 
избрания депутата во II Государ-
ственную думу. 25 октября 1912  
года на областном избирательном 
собрании был избран депутатом IV 
Государственной думы от Забай-
кальской области. В Думе вошел 
во фракцию кадетов.

27 февраля 1917 года от Вре-
менного комитета Государствен-
ной думы назначен комиссаром 
в Министрерство земледелия. 
2 марта 1917 года — товарищ 
министра земледелия А. И. Шин-
гарева. 3 октября 1917 года во-
шёл в состав Предпарламента. 
Участвовал в выборах депутатов 
Учредительного собрания от Ир-
кутской губернии.

После октябрьского перево-
рота большевиков стал одним 
из руководителей московского 
«Национального центра». Летом 
1918 года, прибыв в Киев, под-
держал план П. Н. Милюкова 
по подавлению Советской вла-
сти с помощью кайзеровской 
Германии. С весны 1919 года 
находится в г. Омске, работает 
в Восточном отделе кадетской 
партии.

В 1920 году эмигрировал во 
Францию, в Париж. В 1924 во-
шёл во временное правление 
Сибирского землячества в Па-
риже ,  ближайший  помощник 
П. Н. Милюкова в эмиграции. 
Директор-распорядитель изда-
тельства «Последние новости». 
Во время оккупации Парижа фа-
шистами спас имущество газеты, 
которое передал после войны 
бывшим сотрудникам. 

Последние три года жизни 
провёл в крайней бедности и 
одиночестве.

ВОЛКОВ Николай Максимо-
вич (1894-1924 гг.).

Уроженец Тверской губернии.
Принимал активное участие 

в событиях Февральской рево-
люции и Гражданской войны. 
Комиссар ряда полков 27-й стрел-
ковой дивизии в боях на Волге и 
в Сибири.

После курсов штабных и строе-
вых командиров при пятой армии 
назначен в 35-ю стрелковую диви-
зию в Енисейской губернии.
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С 1922 года в качестве коман-
дира ЧОН Канского уезда лик-
видировал банды в Ачинском и 
Минусинском уездах. В 1931 году 
был уволен в запас.

Награждён орденом Красного 
Знамени.

ВОЛКОВ Павел Семёнович  
(1919-1945 гг.).

В 1939 году Ачинским РВК был 
призван для прохождения службы 
в рядах Красной Армии, направлен 
в артиллерийское училище. После 
окончания училища принимал 
участие в боях Великой Отече-
ственной войны.

Капитан, командир батареи 530-
го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка. 

В 1945 году был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

ВОЛКОВЫ (братья). Това-
рищество в Омске в 1890-1910-х 
годах. В него входили омские куп-
цы 1-й гильдии Василий Семёно-
вич, Степан Семёнович, Родион 
Семёнович, Дарья Фёдоровна, 
Степан Васильевич, Фёдор Ва-
сильевич.

Торговали мануфактурными, 
галантерейными, бакалейными то-
варами в Омске, Таре, Тюкалинске, 
Каинске, на Ботовской ярмарке.

В 1895 году принадлежавший 
Волковым товар оценивался в 300 
тысяч рублей, дома и лавки — в 
70 тысяч рублей. Все Волковы 
известны благотворительной дея-
тельностью. Жертвовали ткани 
Омскому убежищу для бедных 
детей, в 1891 Фёдор Васильевич 
— на устройство Летнего театра в 
Детском саду Омска, в 1904 году 
на строительство ВМФ.

ВОЛКОВ Николай Михайло-
вич, российский государственный 
и политический деятель, глава 
администрации (губернатор) Ев-
рейской автономной области.

Родился 19 декабря 1951 года. 
Окончил Одесский инженерно-
строительный институт в 1973 
году; работал прорабом треста 
«Биробиджанцелинстрой», на-
чальником ПМК, управляющим 
строительного треста, начальни-
ком объединения «Биробиджана-
гропромстрой». 

В марте 1990 года избран народ-
ным депутатом областного совета. 
С 1991 по 2010 год — глава адми-
нистрации, губернатор Еврейской 
автономной области. В октябре 
1996 года — избран губернатором 
Еврейской автономной области, 26 
марта 2000 года вновь победил на 
губернаторских выборах.

С 1996 по 2000 год являлся чле-
ном Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России, был членом 
Комитета по международным 
делам; в декабре 2000 года сложил 
полномочия члена Совета Федера-
ции в соответствии с новым поряд-
ком его формирования. Член Сове-
та движения «Наш дом — Россия». 
Выступал за скорейший переход к 
рынку, содействие коммерческой 
торговле, за многообразие форм 
собственности на селе.

С 2010 года — член Совета 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Еврейской автономной области.

ВОЛКОНСКИЙ Сергей Гри-
горьевич (1788-1865 гг.).

Герой Отечественной войны 
1812 года, декабрист. 

На военной службе с 1805 года. 
Участник кампаний 1806-1807 года 
против Наполеона, Русско-турецкой 
войны (1806-1812 гг.), Отечествен-
ной войны 1812 года и заграничных 
походов. После войны служил на 
Украине, командовал 1-й бригадой 
19-й пехотной дивизии.

Член Союза благоденствия и 
Южного общества, вместе с                                                
В. Л. Давыдовым возглавлял Ка-
менскую управу. Вёл переговоры 
с представителями Польского 
патриотического общества и Се-
верного общества об объединении. 
Разделял взгляды П. И. Пестеля, 
изложенные в «Русской правде». В 
восстании участия не принимал.

Осуждён  по  I  разряду  на 
каторжные работы. Наказание 
отбывал на Николаевском вино-
куренном заводе, Благодатском 
руднике, в Чите и Петровском 
Заводе. По ходатайству матери 
в 1835 году освобождён от ка-
торжной работы, на поселении 
в Петровском Заводе, через год 
переведён в село Урик Иркут-
ской губернии. Используя опыт 
управления своими имениями, 
создал товарное производство 
(хлеб, картофель, овощи, извоз), 
основанное на наёмном труде.

Вносил значительные суммы в 
артели декабристов для помощи 

неимущим товарищам. Тайно 
переписывался с сосланным в 
Акатуй М. С. Луниным, сохранил 
у себя списки его политических 
сочинений; распорядитель иму-
щества, оставшегося после его 
смерти.

Дом Волконских в Иркутске 
(в 1845 дано разрешение на по-
стоянное проживание в городе) 
стал центром общественной и 
культурной  жизни .  В  ссылке 
Волконский сохранил республи-
канские и антикрепостнические 
убеждения.

После амнистии (1856 год) 
жил в Москве, несколько раз 
выезжал для лечения за границу, 
где познакомился с И. С. Тур-
геневым, Л. Н. Толстым, А. И. 
Герценом, с большим интересом 
и одобрением относился к «По-
лярной звезде» и «Колоколу». 
Внимательно следил за подго-
товкой крестьянской реформы, 
написал «Свод некоторых заме-
чаний из беглого чтения прото-
колов Редакционной комиссии», 
в  котором  высказал  немало 
критических замечаний в адрес 
правительства и дворянства.

Встреча с Волконским произвела 
глубокое впечатление на Л. Н. Тол-
стого и навеяла ему замысел романа 
о декабристах.

Незадолго до смерти с него снят 
полицейский надзор и разрешено 
носить воинский орден Георгия 
за Прейсиш-Эйлау и серебряную 
военную медаль 1812 году.

Работал над воспоминаниями, 
но успел описать свою жизнь толь-
ко до следствия по делу декабри-
стов. Умер в имении дочери.

Награждён орденами Святого 
Владимира III и IV степеней, Свя-
той Анны I и II степеней, Святого 
Георгия IV степени, золотой шпа-
гой «За храбрость», иностранными 
орденами.

ВОЛЛЕРНЕР (Валлернер) 
Александр Венедиктович (Бе-
недиктович) иркутский купец 
2-й, затем 1-й гильдии, провизор, 
владелец аптекарских складов и 
магазинов; имел также магазины 
по продаже галантерейных и ско-
бяных товаров. Одним из первых 
стал продавать пишущие машин-
ки. В 1905 году открыл салон-
фотоателье. В 1894 году выстроил 
2-этажный каменный дом по ул. 
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Большой, который сдавал в аренду 
Управлению Забайкальской желез-
ной дороги (ныне здесь размещает-
ся филиал Иркутского областного 
художественного музея).

Активно занимался обществен-
ной деятельностью: в 1880-1890 
гг. — исполняющий делами гу-
бернского секретаря; 1889-1892 гг. 
— гласный Иркутской городской 
думы, в 1901 году вошёл в состав 
директоров открытого в Иркутске 
отделения Русского музыкального 
общества, являлся пожизненным 
членом Иркутского общества земле-
дельческих колоний и ремесленных 
приютов. Жертвовал значительные 
суммы на еврейскую школу, в поль-
зу Восточно-Сибирского окружно-
го управления Общества Красного 
Креста, на строительство здания 
Иркутского городского театра (600 
рублей).

Благодаря инициативе и по-
жертвованиям Волернера устроена 
аптека при больнице иркутского 
тюремного замка.

В 1907 году вместе с семьёй пе-
реехал в Москву. В 1916 году стал 
членом образованного в Москве 
кружка содействию учреждения 
университета в Иркутске. Нахо-
дился в дружеских отношениях с 
генерал-губернатором Восточной 
Сибири А. И. Пантелеевым.

ВОЛОВИК Анатолий Афана-
сьевич (1929-1999 гг.).

Советский архитектор, член-
корреспондент Академии худо-
жеств СССР, профессор архитек-
туры, академик Российской ака-
демии архитектуры и строитель-
ных наук, член-корреспондент 
Российской академии художеств. 
С 1969 года заслуженный архи-
тектор РСФСР.

В 1956 году окончил Новоси-
бирский инженерно-строительный 
институт им. В. В. Куйбыше-
ва (НИСИ). Профессиональную 
деятельность начал в качестве 
преподавателя (ассистента) этого 
института. Старший архитектор 
Новосибирского отделения 2-го 
проектного института, старший 
архитектор института «Новосиб-
проект».

С 1958 по 1976 год — в инсти-
туте «Новосибгражданпроект»: 
старший архитектор, руководитель 
группы, главный архитектор про-
екта, главный архитектор мастер-
ской, начальник мастерской, заме-
ститель главного архитектурного 
института, главный архитектор.

С 1976 по 1990 год — в НИСИ: 
доцент, декан, заведующий ка-
федрой, профессор. Председа-
тель Новосибирской организации 
Союза архитекторов РСФСР, РФ. 
Председатель Президиума Сибир-

ВОЛОГДИНЫ, купеческая ди-
настия, проживавшая в Енисейске 
в XIX веке. 

Глава рода — Матвей Михай-
лович, родился в 1792 году. Из 
городских старожилов, издавна 
занимавшихся кожевенным делом. 
В торговых делах ему помогали 
три сына, купцы II и III гильдии. 
Выполняли почётные обществен-
ные службы, были «словесными 
судьями», городовыми старостами, 
гласными думы. 

ВОЛОГДИН Александр Гри-
горьевич (1896-1971 гг.).

С 1920 по 1923 год принимал 
участие в экспедициях в Минусин-
скую котловину. В 1938-1939 году 
обнаружил признаки нефтенос-
ности на Ангаре.

Автор важных палеонтологи-
ческих открытий и стратиграфи-
ческих выводов, которые легли в 
основу биостратиграфии кембрий-
ских отложений Сибири.

Его основные труды «Архео-
циаты Сибири» (1931-1932 год), 
«Нефтеносность Сибири» (1938 
год), «Древнейшие водоросли 
СССР» (1962 год), «Происхожде-
ние и развитие жизни на Земле» 
(1970 год).

ВОЛОБУЕВ Геннадий Ти-
хонович родил-
ся в Амурской 
области в 1944 
году. Детство и 
юность провёл в 
городе Анжеро-
Судженске (Куз-
басс). 

В 1967 году 
окончил  Том-
ский политехни-
ческий институт 

с дипломом инженера-физика и 
был направлен в город Красноярск-
45 (Зеленогорск), где работал по 
специальности «Разделение изо-
топов» более 5 лет.

С 1972 по 2005 год избирался на 
различные выборные должности в 
комсомоле, партии, Советах. Око-
ло 25 лет в должности заместителя 
председателя исполкома горсовета, 
заместителя главы города куриро-
вал социальную сферу в городе. 
Инициативный подход к делу 
позволил ему реализовать многие 

социальные и культурные идеи в 
образовании, здравоохранении, 
создании и развитии СМИ, осно-
вании филиалов высших учебных 
заведений, в работе с творческими 
коллективами и персоналиями. 

Автор и инициатор целой серии 
первых печатных изданий о за-
крытом городе. Доцент СибГАУ, 
возглавляет филиал университета 
в городе Зеленогорске. 

Автор книг: «Всё на свете было 
не зря» (2006 год), «От слюды до 
урана» (2010 год), «Таракские 
россыпи: посёлок Таёжный в 
Атомном проекте СССР» (2011 
год), «Генерал А. С. Александров 
и тайны Атомного проекта СССР» 
(2011 год) и других. Победитель 
конкурса госкорпорации «Роса-
том» по истории создания отрасли 
(2010 год). Подготовил к печати 
книгу о событиях 1988-1991 го-
дов «Катастрофа или спасение?». 
Автор множества публикаций в 
журналах, альманахах, газетах.

ского регионального отделения 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук.

Автор и соавтор ряда крупных 
архитектурно-градостроительных 
объектов в Новосибирске (ком-
плексы аэропорта Толмачево, 
Речного вокзала, ГПНТБ СО АН 
СССР, жилой микрорайон Че-
люскинский); в Омске (админи-
стративное здание). Награждён 
орденом Почёта.

ВОЛОГОДСКИЙ Пётр Васи-
льевич (1863-1928 гг.).

Родился в деревне Комарово,  
Канского округа Енисейской гу-
бернии. Сын сельского священ-
ника.

Учился в Красноярской гим-
назии, окончательно среднее об-
разование получил в Томской 
гимназии. Окончил юридический 
факультет Петербургского уни-
верситета.

Сначала работал по судебному 
делу. С 1897 года — адвокат. С 
1917 года — председатель Ом-
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ской судебной палаты, министр 
иностранных дел правительства, 
выбранного Сибирской областной 
думой, председатель Совета Ми-
нистров Временного сибирского 
правительства, член Уфимской 
директории и председатель Со-
вета Министров колчаковского 
правительства. Поддерживал связи 
с многочисленными сибирскими 
изданиями.

После разгрома колчаковской 
армии вышел в отставку и эми-
грировал.

ВОЛОДИМЕРОВЫ Иван и 
Прокопий Дмитриевичи тоболь-
ские купцы 1-й гильдии XVIII века. 
Из джунгар (монгол-ойротов).

В 1757 году бежали в Тару от 
маньчжуро-китайских войск, раз-
громивших Джунгарское ханство. 
Приняли православие и записались 
в тарские купцы, позже переехали 
в Тобольск. В 1767 году торговали 
в Кяхте пушным товаром на сумму 
10 тысяч рублей. В 1760 году вы-
строили первое в Тобольске камен-
ное жилое строение — 3-этажный 
дом на ул. Благовещенской, кото-
рый впоследствии Прокопий Дми-
триевич продал за 10 600 рублей 
ассигнациями. Вместо этого дома 
братья выстроили другой, ещё 
больших размеров, каменный дом 
с торговыми лавками и кладовыми 
на городском базаре.

ВОЛОЖАНИН Валентин Евге-
ньевич (1878-начало 1970-х гг.).

Один из первых сибирских 
социал-демократов. 

Учился в Томской гимназии, но 
полный курс не окончил. С целью 
пропаганды революционных идей 
поступил работать в типографию 
П. И. Макушина, где в марте 1896 
года организовал первый в Си-
бири нелегальный марксистский 
кружок.

В 1901 году стоял у истоков Си-
бирского социал-демократического 
союза и был инициатором органи-
зации Томского комитета РСДРП. 
С 1911 по 1917 год в Томске редак-
тировал газеты демократического 
направления «Сибирское слово», 
«Утро Сибири», считался одним 
из наиболее авторитетных социал-
демократических публицистов в 
регионе. В 1916 начале 1917 года 

в серии публикаций и докладе 
«Эволюция областничества» на 
заседании в Томском отделении 
Общества изучения Сибири с 
марксистских позиций дал общую 
характеристику данному движе-
нию как «внеклассовому интел-
лигентскому течению». После 
1917 года отошёл от активной по-
литической деятельности, работал 
бухгалтером. В 1929 года лишался 
избирательных прав, так как брал, 
хотя и не использовал, патент на 
предпринимательство.

ВОЛОШИНА Анна Михай-
ловна (1913-1985 гг.).

В 1942 году работала ассистентом 
кафедры кожных и венерических 
болезней Красноярского государ-
ственного медицинского института. 
Официально считается органи-
затором и первым врачом город-
ского кожно-венерологического 
диспансера (1954 год). С 1968 
года — главный врач краевого 
кожно-венерологического дис-
пансера.

Автор 17 научных работ.
Заслуженный врач РСФСР.

ВОЛХОВСКИЙ (Волховской) 
Феликс Вадимович (1846-1914 гг.)

Видный деятель русского ре-
волюционного движения 1860-
1870-х годов.

С 1863 года обучался на юри-
дическом факультете Москов-
ского университета, исключён за 
революционную деятельность. 
В 1866 году привлекался к до-
знанию по делу «ишутинцев», в 
феврале 1868 года арестован за 
создание вместе с Г. А. Лопати-
ным нелегального «Рублёвого 
общества». В 1869  году примкнул 
к кружку «нечаевцев», в апреле 
арестован, но на процессе над 
членами организации в 1871 году 
оправдан. В августе 1874 году 
арестован и около 4 лет провёл в 
Петропавловской крепости и доме 
предварительного заключения. В 
январе 1878 года по «процессу 
193-х» приговорён к ссылке на по-
селение в Тобольскую губернию. 
Отбывал её в Тюкалинске, откуда 
в 1881 году добился перевода 
в Томск. Вплоть до закрытия в 
1888 году активно сотрудничал 
в «Сибирской газете», определяя 
её общественно-политическую 
направленность.

В марте 1889 года переехал в 
Иркутск, затем в Троицкосавск, 
откуда через Владивосток бежал 
в Японию и Лондон. Учредитель 
«Фонда вольной русской прессы», 
с начала 1900-х годов в партии 
эсеров.

ВОЛЫНОВ Борис Валентино-
вич родился 18 декабря 1934 года 
в Иркутске. 

Лётчик-космонавт СССР. Пол-
ковник. Дважды Герой Советского 
Союза.

В 1955 году окончил Сталинград-
ское военно-авиационное училище 
лётчиков (в годы войны эвакуиро-
ванное и до конца 1950-х годов раз-
мещавшееся под Новосибирском), 
Военно-воздушную инженерную 
академию им. Н. Е. Жуковского.

С 1960 по 1990 год — в отряде 
советских космонавтов. Совершил 
два космических полёта (15-18 ян-
варя 1969 года, 6 июля-24 августа 
1976).

С 1990 года — в запасе. 
Почётный гражданин Иркутска, 

Калуги, Магадана, Прокопьевска, 
Кустаная (Казахстан), Софии 
(Болгария), Калыша (Польша). 
Бронзовый бюст Волынова уста-
новлен в Прокопьевске Кемеров-
ской области.

Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Красной Звез-
ды, «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» II степени, 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени.

ВОЛЬ Хенрик (1834-1909 гг.).
Сосланный в Сибирь участник 

Январского польского восстания 
1863 года. Бухгалтер-экономист. 
Во Временном национальном 
правительстве повстанцев занимал 
пост директора отдела финансов. 
По отбытии каторги в Усольском 
солеваренном заводе жил в Ир-
кутске.

Член Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического 
общества (ВСО РГО). Находился 
в центре интеллектуальной жизни 
местного общества. Выступал до-
веренным лицом Б. Дыбовского в 
контактах с ВСО ИРГО и музеем, 
а также научными учреждениями 
в Центральной России и Польше; 
содействовал пересылке научных 
экспонатов, посредничал в дело-
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ВОЛЬФ Фердинанд (Христиан-
Фердинанд) Богданович (Берн-
гардович) (1796 (97)-1854 гг.).

Декабрист, штаб-лекарь при 
штабе 2-й армии. 

Обучался в Московском от-
делении Медико-хирургической 
академии. Участник Отечествен-
ной войны 1812 года. Член Союза 
благодействия и Южного обще-
ства. В восстании участия не 
принимал. Осуждён по II разряду 
на каторжные работы. Наказание 
отбывал в Чите и Петровском 
Заводе. В «каторжной академии» 
читал лекции по физике, химии и 
анатомии.

После того как вылечил комен-
данта С. Р. Лепарского, разрешено 
принимать пациентов в специ-
ально отведённом помещении. 
Жёны декабристов выписывали 
для него лекарства, инструменты 
и медицинскую литературу. По 
окончании срока каторжных работ 
по ходатайству Н. М. Муравьёва 
определён вместе с семьёй Мура-
вьёвых на поселение в селе Урик 
под Иркутском. Здесь продолжил 
медицинскую практику (рецепты 
за него подписывал военный док-
тор Д. Д. Романовский).

В 1836 году по представлению 
генерал-губернатора С. Б. Бронев-
ского и «ввиду недостатка в крае 
медицинских чиновников» высо-
чайшим указом ограничения на 
врачебную деятельность Вольфа 
были сняты.

Нередко оказывал бесплатную 
помощь малоимущим больным 
и снабжал их лекарствами. Дру-
жеские отношения с A. M. Мура-
вьёвым привели его в 1845 году 
в Тобольск, где с 1852 году ис-
полняющий должность врача при 
тюремной больнице. В 1848 году 
активно участвовал в борьбе с 
эпидемией холеры. С разрешения 
епархиального начальства читал 
лекции по гигиене в местной ду-
ховной семинарии. Всё своё иму-
щество завещал троим особенно 
нуждающимся товарищам.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени.

ВОЛЬСКАЯ Мария Дмитри-
евна (1905-1989 
гг.).

С 1924 по 1951 
год — актриса 
театров Перми, 
Владимира, Ир-
кутска, Бодайбо. 
С 1951 по 1972 
год — актриса 
Красноярского 
драматическо-
го театра имени 
А. С. Пушкина. 

Играла в спектаклях «Беспридан-
ница» (А. Н. Островский, 1952 
год — Огудалова-мать), «Деревья 
умирают стоя» (А. Касона, 1956 
год, — Бабушка), «Доходное ме-
сто» (А. Н. Островский, 1957 год — 
Кукушкина), «Мать своих детей»                                                               
(А. Афиногенов, 1964 год — Лагу-
тина), «На всякого мудреца доволь-
но простоты» (А. Н. Островский; 
1965 год — Турусина), «Старик» 
(М. Горький, 1967 год — За-
харовна).

Заслуженная артистка РСФСР. 

ВОЛЬФ Марк Борисович 
(1898-1979 гг.).

Окончил экономический фа-
культет Ленинградского политех-
нического института.

В 1951 году заведовал кафе-
дрой географии Красноярского 
государственного педагогическо-
го института. В 1955 году по его 
инициативе была создана кафедра 
экономической географии. 

Работал в Ленинградском го-
сударственном педагогическом 
институте имени А. И. Герцена.

Основные направления его ис-
следований — размещение про-
изводительных сил СССР, эконо-
мическая география промышлен-
ности, проблемы использования 
водных ресурсов, география миро-
вого сельского хозяйства.

Автор справочника по экономи-
ческой географии капиталистиче-
ского мира.

вой переписке. Был директором 
Иркутского отделения Сибирского 
торгового банка. После амнистии 
1883 года возвратился в Варшаву. 
Сохранилась его переписка с Б. 
Дыбовским и другими польскими 
политическими ссыльными.

ВОНСОВСКИЙ Сергей Васи-
льевич (1910-1998 гг.).

Советский и российский физик, 
академик АН СССР и РАН. 

С 1932 года работал в Инсти-

туте физики металлов Уральского 
филиала АН СССР (в 1950-1953 
и 1958-1993 гг. — заместитель 
директора). Председатель Пре-
зидиума Уральского научного 
центра АН СССР (1971-1985 гг.), 
почётный председатель Уральско-
го отделения (УрО) РАН и член 
Президиума УрО РАН. Профессор 
Уральского политехнического 
института и Уральского государ-
ственного университета. Осно-
ватель уральской школы теории 
магнетизма.

Основные направления на-
учной деятельности — квантово-
механическая теория конденси-
рованного состояния вещества, 
вопросы ферромагнетизма и сверх-
проводимости.

Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Государственных пре-
мий СССР, Демидовской премии.

Награждён тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды.

ВОРОБЬЁВ Владимир Васи-
льевич (1929-2003 гг.).

Российский экономикогеограф, 
академик РАН, директор Институ-
та географии СО РАН. 

В 1952 году после оконча-
ния географического факультета 
МГУ начал работать в Восточно-
Сибирском филиале АН СССР, 
прошёл путь от младшего на-
учного сотрудника до директора 
Института географии СО РАН. С 
1977 года профессор, с 1981 года 
член-корреспондент АН СССР, с 
1990 года — академик АН СССР 
(с 1991 — академик РАН).

Автор более 350 научных публи-
каций, в том числе 10 монографий, 
посвящённых изучению условий 
формирования населения Сибири 
— истории освоения и заселения, 
структуры региональных систем 
расселения, естественного и ме-
ханического движения населения, 
трудовых ресурсов и вопросов их 
использования.

В 1980 году основал научный 
журнал «География и природные 
ресурсы» и многие годы был его 
главным редактором.

Был награждён орденами «Знак 
Почёта» (1975 год), «Дружбы 
народов» (1982 год) и орденом 
Почёта (1999 год), несколькими 
медалями.
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ВОРОБЬЁВЫ, купеческая фа-
милия, распространённая в 1840-
1860-х годах в Енисейске. 

Один род Воробьёвых произо-
шёл от местных мещан, братьев 
Егора (1799-1853 гг.) и Ивана 
(1809-? гг.) Андроновичей, купцов 
III гильдии. 

Вдова Егора, Авдотья (1804-?), 
осталась в купечестве, её стар-
ший сын Пётр в 1864 году во-
шёл во II гильдию. Был женат на 
дочери местного купца Федота 
Дементьева. Пётр Егорович из-
бирался словесным судьей и не-
однократно — гласным думы. 

Другая купеческая семья жила 
в Енисейске в 1855-1964 годах. 
Глава рода Агафон Михайлович, 
его жена и дочь прибыли из Ма-
риинска. Через год после записи в 
купцы II гильдии они переехали в 
Минусинск.

ВОРОЖЦОВА Татьяна Алек-
сандровна родилась 28 ноября 
1962 года в селе Владимировка 
Красноярского края.

Заслуженная артистка России, 
солистка (сопрано) Новосибирско-
го государственного академиче-
ского театра оперы и балета. 

В 1987 году окончила Красно-
ярский института искусств (ныне 
Красноярская государственная 
академия музыки и театра). 

В репертуаре Ворожцовой около 
30 партий в операх П. Чайковского, 
Дж. Верди, Дж. Россини, Дж. Пуч-
чини, М. Мусоргского, Н. Римского-
Корсакова, Ж. Визе, Ф. Пуленка,                                                               
К. Орфа, М. Таривердиева и дру-
гих.

Впервые в России она исполнила 
партию Кати Кабановой в одноимён-
ной опере чешского композитора Л. 
Яначека. В концертном репертуаре 
— камерно-вокальная музыка XVIII-
XIX веков, популярная классическая 
музыка, сочинения современных 
композиторов, романсы, песни. Как 
солистка пела в спектаклях Мариин-
ского театра («Руслан и Людмила» 
М. Глинки, 1994 год; «Волшебная 
флейта» В.-А. Моцарта, 1994 год) 
и Большого театра («Богема» Дж. 
Пуччини, 2001 год; «Иоланта» П. 
Чайковского, 2002 год). Участвова-
ла в концертных и фестивальных 
турах, организованных И. К. Ар-
хиповой («Ирина Архипова пред-
ставляет», 1991, 1993, 1995 год). 
Гастролировала в Китае, Австрии, 

Германии, Италии, Испании, Пор-
тугалии, Египте, Таиланде, Японии, 
Республики Корея и других.

Лауреат Всероссийского кон-
курса вокалистов в Белгороде 
(1991 год), Международного кон-
курса вокалистов им. М. Глинки 
(Алма-Ата, 1991 год), Между-
народного конкурса камерного 
пения в Калининграде «Янтарный 
соловей» (1992 год), Международ-
ного конкурса певцов в Кобурге 
(Германия, 1992 год).

ВОРОНИН Александр Ивано-
вич (1908-1990 гг.).

Выпускник высшей партийной 
школы.

С 1938 года — начальник Ста-
линградского областного УНКВД. 
С 1944 года —УМГБ по Брянской 
области.

В 1941 году участвовал в рабо-
те XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. 

В 1953 году назначен на долж-
ность начальника УКГБ СССР по 
Красноярскому краю, в 1958 году 
отозван в центральный аппарат 
госбезопасности.

Награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, Великой 
Отечественной войны I степени, 
«Знак Почёта» и многочисленны-
ми медалями.

ВОРОНЦОВА Тамара Фёдо-
ровна (1925-1994 гг.).

Родилась в Москве.
С 1946 года работала в газетах 

«Красноярский железнодорож-
ник», «Красноярский комсомо-
лец».

Автор рассказов и повестей 
для детей. Основные её произве-
дения — повести «Димкина судь-
ба» (1962 год), «Взволнованный 
мир» (1972 год), «Белые лебеди» 
(1980 год).

ВОРОШИЛОВ Олег Венедик-
тович (1928-1982 гг.).

Родился в Нижнем Тагиле. В 
Красноярском крае проживает с 
1958 года. 

Окончил геологоразведочное от-
деление Нижнетагильского горно-
металлургического техникума. 

С 1947 по 1958 год — геолог на 
руднике Темир-Тау (Горная Шо-
рия). С 1958 по 1982 год — главный 

геолог Абаканского железного 
рудника Горного управления КМК 
в Абазе. Автор многих изобретений 
и технологических разработок. 

Награждён медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970 год), «Ветеран труда», знаком 
«Шахтерская слава» III степени. 

ВОРОШИЛОВЫ. Иркутские 
купцы XVIII века, землевладель-
цы, заводчики.

Основатель династии Максим 
(1681-1746 гг.). Из тверских по-
садских, около 1731 года сослан 
в Сибирь, с 1732 году записан в 
иркутский посад. В 1740-1760-х 
гг. он, затем его сыновья Иван 
(1713-?) и Василий (1714-?) со-
стояли в купечестве, специализи-
ровались на солеварении (в 1750-
1760-х гг. владели Усть-Кутским 
солеваренным заводом), поставке 
соли по государственным заказам, 
винокурении. Иван Максимович 
также торговал разными товара-
ми в Охотске и на Камчатке, где 
скупал пушнину; недалеко от 
Иркутска имел заимку, земли для 
хлебопашества, 2 мельницы, в го-
роде — кузницу и несколько лавок в 
Гостином ряду. Василий Максимо-
вич торговал в Кяхте с китайцами, 
в Иркутске, Енисейске, Тобольске, 
иногда на Ирбитской ярмарке и в 
Москве, имел мельницу на реке 
Куде и несколько торговых лавок 
в Иркутске. В 1758 году оба брата 
находились под следствием по об-
винению в утайке от казны доходов 
от продажи вина. Будучи купцом 
1-й гильдии, Иван Максимович 
занимал важные посты в город-
ском самоуправлении: в 1755-1757 
и 1759-1760 годах — бургомистр, 
ратман в магистрате, в 1760 году — 
купеческий староста. Во 2-й поло-
вине XVIII века торговлей в Кяхте и 
соляным промыслом занимался сын 
Василия Максимовича Фёдор. Сын 
Фёдора Васильевича Афанасий в 
1805-1816 годах числился купцом 
2-й гильдии.

ВОРСИНЫ Александр (1840-
1919 гг.) и Иван (1848-? гг.) Фё-
доровичи барнаульские купцы 
2-й гильдии конца XIX начала 
XX века.

В 1893 создали торговый дом 
«Братья Ворсины и Олюнина» 
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей 
Сергеевич (1913-1994 гг.).

Геоморфолог, доктор геологиче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки России.

Создал научную школу по из-
учению геоморфологии СССР, 
геоморфологии россыпей и скло-
новых процессов. 

Автор  более  200 научных 
работ. Основные его труды — 
«Геоморфология Сибири» (1962 
год), «Геоморфология СССР» 
(1968 год).

ВОСТРЕЦОВ Степан Сергее-
вич (1883-1932 гг.).

Советский  военачальник . 
Участник Первой мировой войны 
и Гражданской войны. Сторонник 
большевиков.

В 1927 году окончил Военно-
академические курсы. В 1919-
1920 году командовал 242 Волж-
ским  стрелковым  полком .  В 
1921-1922 году — начальник 
управления войск ВЧК по охра-

(Олюнина Анна Александровна 
— жена А. Ф.). Занимались произ-
водством и торговлей спиртными 
напитками. В 1877 году в Барнауле 
открыли водочный, в 1888 году — 
пивоваренный заводы. В 1893 году 
под Барнаулом построили большой 
винокуренный завод с бараками 
для рабочих и школой. В начале 
XX века руководство делами 
торгового дома братья передали 
сыну Александра Фёдоровича 
Николаю (1875, Барнаул-1942, Но-
восибирск), получившему высшее 
образование. В 1913 году обороты 
Ворсиных составили 764 тысячи 
рублей. Недвижимое имущество 
Ворсиных оценивалось в 200 ты-
сяч рублей. Ворсины также были 
крупными скупщиками зерна и 
сливочного масла. Избирались 
гласными думы, попечителями 
учебных заведений Барнаула.

В советское время Николай 
Александрович работал главным 
инженером треста винокуренной  
промышленности Сибири в Ново-
сибирске.

Награды: Александр Фёдоро-
вич — золотые медали «За усер-
дие» (на Станиславской и Аннен-
ской лентах), светло-бронзовая в 
память 300-летия дома Романо-
вых; Иван Фёдорович — орден 
Святой Анны III степени.

не границ Сибири, помощник 
командира  2-й  Приамурской 
стрелковой дивизии Народно-
революционной армии Дальне-
восточной республики. В 1922 
году командовал группой войск 
НРА ДВР при штурме Спасска. 
В июне 1923 года во главе экс-
педиционного отряда участвовал 
в ликвидации дружины генерала 
А .  Н .  Пепеляева  в  Охотско-
Аянском районе. С 1924 по 1927 
год  командовал 27-й  Омской 
стрелковой дивизией, в 1928-
1929 году — 51-й Перекопской 
стрелковой дивизией. В 1929-
1930 году — командир 18-го 
стрелкового корпуса на Дальнем 
Востоке. 

В 1929 во время советско-
китайского конфликта на КВЖД 
возглавлял Забайкальскую группу 
войск.

Награждён четырьмя орденами 
Красного Знамени.

ВОСТРИКОВ Иван Прокопье-
вич (1896-? гг.).

Принимал участие в боях с 
колчаковцами, затем — с вранге-
левцами.

Активный участник партизан-
ского движения, командир отряда 
ЧОН в Канском уезде.

ВОСТРОСАБЛИН Василий 
Константинович (1858-? гг.).

Воспитанник школы межевых 
топографов. 

Землемер Тобольской губернии. 
С 1893 года — землемер Енисей-
ской губернии.

В 1894 году — старший произво-
дитель работ во второй Восточно-
Сибирской партии топографов.

ВОСТРОТИН Степан (Сте-
фан) Васильевич (1867-1943 гг.)

Общественный деятель. Путе-
шественник, полярник. Кадет, 
депутат III и IV Государственной 
думы от Енисейской губернии. По-
томственный почётный гражданин 
города Енисейска. 

В Енисейске окончил прогим-
назию, в Томске — гимназию. В 
1887 году окончил Казанский вете-
ринарный институт, затем учился в 
Парижской медицинской школе.

После смерти отца в 1889 году 
получил крупное наследство, 
включающее 17 золотых приисков. 

С 1894 по 1899 год — городской го-
лова города Енисейска, с 26 июня 
1897 года почётный мировой судья 
Красноярского окружного суда. 
19 февраля 1901 года ещё на три 
года назначен почётным мировым 
судьёй.

В 1894 году вместе с капитаном 
Виггинсом совершил плавание из 
Лондона в Енисейск. В 1912-1913 
году повторил путешествие по 
Северному морскому пути вместе 
с Ф. Нансеном. В 1912 году при со-
действии министра путей сообще-
ния добился открытия первых рус-
ских радиостанций на Югорском 
шаре, Маточкином мысе (Новая 
земля) и на полуострове Ямал.

В 1911 году был избран членом 
III Госдумы взамен умершего 
В. А. Караулова. Член комитета 
финансов IV Госдумы.

Возглавлял Красноярский ко-
митет партии кадетов. Во время 
Первой Мировой войны являлся 
членом Главного комитета Союза 
городов и Центрального военно-
промышленного комитета.

С 27 февраля 1917 года — ко-
миссар по продовольственным во-
просам Временного комитета Госу-
дарственной думы. В дальнейшем 
— товарищ министра земледелия 
Временного правительства.

В начале 1918 года приехал 
на Дальний Восток и вошёл в 
ближайшее окружение управ-
ляющего КВЖД генерала Д. Л. 
Хорвата. В июне 1918 года во-
шёл в правительство (деловой 
кабинет) генерала Д. Л. Хорвата 
министром торговли и промыш-
ленности.

Финансировал строительство 
нового  здания  амбулаторной 
лечебницы и ночлежного дома, 
открыл  дешёвую  столовую  и 
детские ясли, создал благотвори-
тельное общество для больных и 
бедных горожан. Несколько раз 
избирался гласным городской 
думы Енисейска.

С 1891 по 1895 год был предсе-
дателем Общества попечения о на-
чальном образовании в Енисейске; 
одновременно был начальником 
Вольно-пожарного общества.

16 июля 1892 года утверждён 
в звании директора енисейского 
тюремного отделения. С 1890 
года состоял членом попечи-
тельского совета Енисейской 
женской гимназии, с 1896 года 
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был  действительным  членом 
императорского Русского геогра-
фического общества. С 1896 года 
председатель Енисейской окруж-
ной переписной комиссии.

В начале 1920 года эмигрировал 
в Харбин (Китай), где долгое время 
был редактором  газеты «Русский 
голос».

ВОЦКИЙ Павел Фёдорович  
(1795-1840 гг.).

В начале 20-х годов XIX века 
занимался архитектурным обу-
стройством границы на Москов-
ском тракте между Енисейской, 
Томской и Иркутской губерниями. 
Внёс значительный вклад в разви-
тие принципов позднего класси-
цизма в архитектуре Енисейской 
губернии.

Автор проекта Преображенской 
церкви в Туруханске, ряда жилых 
и гражданских зданий в Енисейске 
и Красноярске.

ВОЩАКИН Алексей Василье-
вич (1898-1937 гг.).

Живописец, график, обществен-
ный деятель. 

Учился в Красноярской рисо-
вальной школе с 1910 по 1913 год 
у Д. И. Каратанова. С 1913 по 1917 
год учился в Казанском художе-
ственном училище. При Колчаке 
служил в дружине общественной 
безопасности.

С 1917 года жил в Красноярске, 
работая инструктором Енисейско-
го совета кооперативов. 

С 1922 по 1925 год учился в 
Москве во ВХУТЕМАСе. В 1924 
году  вернулся в Красноярск. В 
1925 году  работал в газете «Крас-
ноярский рабочий» и организовал 
вместе с А. П. Лекаренко работу 
цинкографии (первые иллюстра-
ции в газете «Красноярский ра-
бочий»).

В Красноярской художествен-
ной галерее хранится портрет 
хакасской девушки Дуси Доможа-
ковой, написанный Вощакиным 
во время поездки по Хакасии и 
экспонировавшийся в 1927 году 
на первой Всесибирской худо-
жественной выставке. Вощакин 
писал портрет с натуры.

В 1926 году уехал в Новоси-
бирск и там работал в различных 
издательствах. Один из органи-
заторов и председатель общества 
художников «Новая Сибирь».

5 августа 1933 года осуждён кол-
легией ОГПУ по ст. 58-2-6-7-11 УК 
РСФСР на 10 лет исправительно-
трудовых лагерей. Отбывал наказа-
ние в Соловецкой тюрьме. Особой 
тройкой УНКВД Ленинградского 
округа 25 ноября 1937 приговорён 
по ст. 58-2-11 УК РСФСР к высшей 
мере наказания. Расстрелян в Ле-
нинграде 8 декабря 1937. 

ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петро-
вич (1796-1870 гг.).

Российский мореплаватель и 
полярный исследователь, государ-
ственный деятель, адмирал.

Происходил из древнего рода 
балтийских немцев. Сын артилле-
рии майора Петра Берендтовича 
(Петера Людвига) Врангель (1760-
1807 гг.) и его жены Доротеи-
Маргариты-Барбары фон Фрейман 
(1768-1806 гг.). Дед его, выходец 
из Дании, был камергером при 
дворе Петра III, при Екатерине II 
попал в опалу и бежал за грани-
цу. Родители Врангеля, не имея 
средств на воспитание сына, от-
дали его на попечение одному из 
родственников.

В 1815 году окончил Морской 
кадетский корпус. По окончании 
которого (первым в выпуске) гар-
демарин Врангель некоторое время 
служил в Ревеле, плавая в Финском 
заливе на фрегате «Автроил». Слу-
жил на Балтийском флоте. С 1817 
по 1819 год мичманом участвовал в 
кругосветной экспедиции Василия 
Головнина на шлюпе «Камчатка». С 
1820 по 1824 год в чине лейтенанта 
возглавлял экспедицию по исследо-
ванию северо-восточного побережья 
Сибири (отряд 7 человек). В ходе 
экспедиции было описано побере-
жье Сибири от реки Индигирка до 
Колючинской губы, нанесены на 
карту Медвежьи острова. С 1824 по 
1827 год в чине капитан-лейтенанта 
возглавлял кругосветное плавание 
на военном транспорте «Кроткий». 
В 1829 году в чине капитана 1 ранга 
назначается главным правителем 
Русской Америки и остаётся на этом 
посту до 1835 года, в 1830 году при-
бывает на Аляску. За время нахожде-
ния на этом посту лично обследовал 
всё западное североамериканское 
побережье от Берингова пролива 
до Калифорнии и создал магнитно-
метеорологическую обсерваторию 
Ситка. В 1836 году через Мексику, 
где выполнял дипломатические по-

ручения Российско-Американской 
компании, возвратился в Россию, 
совершив по пути на родину своё 
третье кругосветное плавание. В 
том же году ему присвоено звание 
контр-адмирала. 29 ноября 1837  
года награждён орденом святого 
Георгия IV степени.

С 1840 по 1847 год — директор 
Российско-Американской компа-
нии (Санкт-Петербург), с 1847 по 
1849 год — директор Департамен-
та корабельных лесов Морского 
министерства. В 1849 году вы-
ходит в отставку с присвоением 
чина вице-адмирала. Находясь в 
отставке, активно сотрудничает 
с Петербургской академией наук, 
почётным членом которой стано-
вится в 1855 году, и Русским Гео-
графическим обществом, являясь 
одним из его учредителей.

В связи с началом Крымской 
войны возвращается из отставки 
на службу и в 1854 году назначает-
ся директором Гидрографического 
департамента. С 1855 по 1857 год 
является управляющим Морским 
министерством. С 1857 года адми-
рал, генерал-адъютант свиты Его 
Императорского Величества, член 
Государственного совета.

В 1864 году вышел в отставку. 
В том же году переехал на посто-
янное жительство в имение Руиль 
в Эстляндии.

Последние шесть лет жизни 
провёл в деревенском уединении. 
Изо дня в день занимался ме-
теорологическими наблюдениями, 
дневники которых сохранились в 
его архиве.

Скончался от разрыва сердца, 
будучи проездом в Юрьеве (Дерпт, 
ныне Тарту). Похоронен на фа-
мильном участке кладбища, рас-
положенного в одном километре 
от местечка Виру-Ягупи (старое 
название Руиль) в Эстонии.

Известен как активный против-
ник продажи Аляски Соединён-
ным Штатам Америки.

Именем Врангеля назван ряд 
географических пунктов Северно-
го Ледовитого и Тихого океанов.

ВРОНСКИЙ Владимир Фе-
ликсович (1936-2006 гг.).

Родился в Ленинграде. В Крас-
ноярске проживал с 1970 года.

В 1982 году окончил отделение 
хозяйственных руководителей Уни-
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ВРОНЬСКИЙ (ВРОНСКИЙ) 
Станислав Евгеньевич (1840-
1898 гг.).

Художник.
Окончил уездное училище в 

Люблине. Обучался в Художе-
ственной школе в Варшаве, в связи 
с её закрытием не завершил курса. 
Ссыльный участник Январского 
польского восстания в 1863 году.

Отбывал каторгу в Забайкалье, 
где познакомился и подружился с 
Б. Дыбовским. Принимал участие 
в его и иных (под эгидой Восточно-
Сибирского отделения Русского ге-
ографического общества) экспеди-
циях как художник-рисовальщик. 
Известны его цветные рисунки с 
живых образцов рыб и ракообраз-
ных (бокоплавов) Байкала.

Ряд его пейзажных полотен и 
рисунков, запечатлевших приро-
ду Восточной Сибири, хранится 
в Иркутском областном художе-
ственном музее. В Иркутске да-
вал частные уроки, преподавал 
рисование в Техническом училище 
(1880-1885). 

Вроньский ошибочно назван 
участником восстания польских 
ссыльных на сооружении Круго-
байкальского тракта вместо одно-
фамильца Эдварда Вроньского.

верситета марксизма-ленинизма 
горкома КПСС Ленинграда.

С 1959 года работал во ВНИГРИ. 
С 1970 по 1977 год — заместитель 
заведующего Красноярским секто-
ром Восточной Сибири ВНИГРИ. 
Организовывал работу полевых 
отрядов. С 1977 года по 1994 год 
— старший инженер, заместитель 
заведующего отделом и сектора 
прогноза зон нефтегазоносности 
Восточной Сибири. 

Награждён медалью «Ветеран 
труда». 

ВРУБЕЛЬ Михаил Алексан-
дрович (1856-1910 гг.).

Художник  рубежа  XIX-XX 
веков, мастер универсальных воз-
можностей, прославивший своё 
имя практически во всех видах и 
жанрах изобразительного искус-
ства: живописи, графике, декора-
тивной скульптуре, театральном 
искусстве.

Был известен как автор живопис-
ных полотен, декоративных панно, 
фресок, книжных иллюстраций.

В 1879 году в возрасте 23 лет 

окончил университет с золотой ме-
далью. После этого отбыл воинскую 
повинность, получив чин бомбарди-
ра запаса. Недолго работал в главном 
военно-судном управлении.

Осенью 1880 года был зачислен 
вольнослушателем в Император-
скую Академию художеств, где за-
нимался в классе Павла Чистякова. 
Он сразу начал выделяться среди 
прочих студентов необычностью 
стиля и оригинальным взглядом на 
классические сюжеты (импрессио-
низм) — достаточно посмотреть на 
его первые акварели — «Введение 
во храм» и «Пирующие римляне». 
Из рассеянного и легкомысленного 
студента он превратился в фанати-
ка своей работы. Познакомится и 
сблизился с Валентином Серовым. 
Наравне с Серовым, Врубель был 
одним из самых преданных и 
одним из самых отличаемых уче-
ников Чистякова, который надолго 
стал его кумиром. Именно от него 
он унаследовал любовь к натуре, 
к рисунку, к обнажению формы и 
к классике.

В 1884 году профессор А. В. Пра-
хов по рекомендации Павла Чистя-
кова пригласил Врубеля в Киев для 
работы над реставрацией Кириллов-
ской церкви XII века. Для мраморно-
го иконостаса храма Михаил написал 
иконы «Афанасий», «Богоматерь», 
«Христос» и «Кирилл». Кроме того 
он создал стенные росписи. Также 
реставрировал росписи в куполе со-
бора Святой Софии.

С 1856 по 1859 год жил в Омске 
на Тарской улице. Дом не сохра-
нился: он был расположен на пере-
крёстке улиц Новой (ул. Чкалова) и 
проспекта Карла Маркса (ул. Артил-
лерийская).

В Омске хранится триптих 
«Розы и лилии», «Хризантемы», 
«Жёлтые розы», написанный 
Врубелем как панно для дома Е. 
Д. Дункера в Москве. 

Именем Врубеля назван Омский 
областной музей изобразительного 
искусства. На левом берегу Оми 
есть сквер Врубеля.

В ноябре 1905 года был удостоен 
звания академика. В декабре у него 
резко ухудшается зрение. Последняя 
картина, которую он смог написать 
— портрет поэта В. Я. Брюсова. В 
конце февраля 1906 года художник 
полностью потерял зрение. После 
этого 6 марта из клиники Усольцева 
перевели в Санкт-Петербург в кли-
нику Конасевича и Оршанского.

ВРУБЛЕВИЧ Евгений Ивано-
вич (1922-2008 гг.).

В Красноярском крае проживал 
с 1951 года. 

В 1951 году окончил геолого-
разведочный факультет Томского 
политехнического института.

С 1951 по 1954 год — прораб-
геолог спецэкспедиции «Ени-
сейстроя» МВД СССР, геолог 
Красноярской комплексной экс-
педиции КГУ, начальник партии, 
старший геолог Хакасской экс-
педиции «Востсибуглегеология», 
начальник Минусинской партии 
КГУ, геолог Нижнетунгусской 
экспедиции КГУ. С 1955 по 1982 
год — геолог, старший геолог, на-
чальник партии, начальник отряда 
Геологосъемочной экспедиции 
КГУ (ПГО «Красноярскгеоло-
гия»). Один из первооткрывателей 
Горевского свинцово-цинкового 
месторождения.

Автор и соавтор нескольких 
листов Госгеолкарты-200 первого 
издания. 

Лауреат Ленинской премии 
1967 года. Награждён: медалью 
«Ветеран труда», юбилейной по-
чётной грамотой Мингео СССР.

ВТОРОВЫ сибирские купцы 
2-й половины XIX начала XX 
века.

Александр Фёдорович родился 
в ноябре 1841 года в городе Луха 
Костромской губернии. Умер 20 
октября 1911 года.

В 1862 году переехал в Иркутск. 
Предпринимательскую деятель-
ность начал как мелкий торговец, 
затем состоял в 3-й, 2-й и 1-й 
гильдиях. В 1870-х годах торговал 
оптом и в розницу в сибирских 
городах и на Нижегородской яр-
марке, занимался кредитованием. 
В 1880-1890-х годах являлся одним 
из самых крупных предпринимате-
лей Сибири, чьи торговые обороты 
достигали нескольких миллионов 
рублей.

В 1897 году переехал в Москву, 
куда перенёс свою главную кон-
тору, в феврале 1900 году учредил 
товарищество «А. Ф. Второв с 
сыновьями». В 1904 году в Томске 
выстроил гостиницу «Европа». В 
иркутский период жизни пожерт-
вовал около 200 тысяч рублей на 
различные благотворительные 
цели (в том числе 100 тысяч ру-
блей на строительство каменного 
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здания Иркутского городского 
театра). Являлся почётным членом 
Иркутского губернского попечи-
тельства детских приютов, членом 
Благотворительного общества, по-
чётным попечителем учительской 
семинарии.

Сын А. Ф. Николай Александро-
вич (родился 17 апреля 1866) в 1900 
году управлял иркутским отделени-
ем товарищества «А. Ф. Второв 
с сыновьями», затем томским; 
после смерти отца возглавил то-
варищество, которое к 1914 году, 
став пайщиком ряда текстильных 
фабрик Москвы и Подмосковья, 
монополизировало торговлю тек-
стилем на сибирском рынке. 

В годы Первой Мировой войны 
Николай Александрович создал кон-
церн, объединивший предприятия 
мануфактурной, химической, це-
ментной, металлургической, маши-
ностроительной, каменноугольной 
промышленности, организовал ак-
ционерное общество «Поставщик», 
работавшее на военное ведомство. 
В Сибири фирма к 1917 году вла-
дела движимым и недвижимым 
имуществом, товарами, а также 
акциями и ценными бумагами на 
сумму около 15 миллионов рублей, 
в том числе акциями ряда сибирских 
компаний. 

Второй сын, Александр Алек-
сандрович (1868-?), с 1897 года 
заведовал разными отделениями 
семейной фирмы в Сибири. Уча-
ствовал в бизнесе совместно с 
отцом, затем с братом, но всегда 
на вторых ролях.

Награды: Александр Фёдоро-
вич — золотая медаль на Станис-
лавской ленте.

ВУКВОЛ Михаил (1914 -1942 
гг.). 

Косторез, художник, писатель.
Резать по кости, гравировать и 

рисовать научился у своего отца. 
При содействии отца в 1928 году 
создал школьный косторезный 
участок. На творческую судьбу 
оказала влияние эпопея спасения 
челюскинцев, которая происходи-
ла у него на глазах. По свежим 
впечатлениям он сделал рисун-
ки: уходящий под лёд пароход, 
лагерь О. Ю. Шмидта, встреча 
самолёта.

В 1936 был направлен на учёбу 
в Москву, позже поступил в Ленин-
градский институт народов Севера. 

Студентом оформил портал одного 
из залов выставки «Народное твор-
чество», открывшейся в 1937 году 
в Третьяковской галерее. По совету 
преподавателей с 1-го курса занялся 
переводами: перевёл на чукотский 
язык полярные рассказы Г. Ф. 
Байдукова. Помогал П. Я. Скорику 
в составлении русско-чукотского 
словаря, первых чукотских учеб-
ников. Под редакцией Вуквола 
(совместно с Г. И. Мельниковым) 
вышли в 1940 на чукотском языке 
произведения А.С. Пушкина. В 
1938 году журнал «Народное твор-
чество» опубликовал первое ли-
тературное произведение Вуквола 
— «Чукотскую легенду о Ленине». 
По её мотивам художник выполнил 
гравировку моржовой кости. В 1940 
году в оформлении Вуквола вышли 
«Сказки чаучу» первого чукотского 
писателя Тынэтэгына.

ВУЧИЧЕВИЧ (Вучичевич-
Сибирский) Владимир Дмитрие-
вич (1869-1919 гг.).

Живописец.
В 1890 году учился в Академии 

художеств в Санкт-Петербурге 
у И. И. Шишкина. Участвовал 
в передвижных выставках То-
варищества Южно-Русских ху-
дожников, выставках Общества 
петербургских художников ве-
сенних выставках Императорской 
Академии художеств. 

В конце 1890 года совершил 
поездку по Уралу. С 1900 года жил 
в Томске. Преподавал рисование 
в женской гимназии и в духовной 
семинарии. Давал уроки и в школе 
прикладного искусства.

В творчестве преобладали си-
бирские пейзажи. Картины экспо-
нировались на выставках в Санкт-
Петербурге, городах Сибири.

В 1900-е годы организовал и 
провёл много выставок своих 
картин в Томске и других городах 
Сибири (Барнаул, Красноярск, 
Иркутск, Чита). В феврале-марте 
1914 года состоялась персональная 
выставка в Санкт-Петербурге.

В августе 1919 года он и его 
семья были убиты на таёжной за-
имке недалеко от Щегловска, куда 
он перебрался за несколько лет до 
этого из Томска.

Картины имеются в фондах му-
зеев Томска, Иркутска, Кемерова, 
Барнаула, но большая часть его 
творческого наследия утрачена. 

К 125-летию художника по ини-
циативе Кемеровского краевед-
ческого музея была организована 
региональная выставка его работ, 
показанная в Кемерово, Томске, 
Новосибирске, Иркутске, Барнауле 
и Новокузнецке (январь 1993-март 
1994 года).

ВЫБОРНОВ Игорь Алексан-
дрович родил-
ся в 1962 году 
в селе Большой 
Кантат, Боль-
шемуртинского 
района Красно-
ярского края. 

О к о н ч и л 
Большемуртин-
скую среднюю 
общеобразова-
тельную школу, 

затем — Красноярский технологи-
ческий институт.

В 1988-1989 году — водитель 
в Верхнепашинском ЛПБ; в 1989- 
1990 году — водитель в Енисей-
ской районной больнице.

В 1990-1991 году — старший 
мастер в ТПО «Красноярскавто-
транс». 

С 1991 по 1995 год — заме-
ститель директора в кооперативе 
«Сибсервиз». С 1995 по 1998 год 
— заместитель директора ОГАРД 
ЛТПД в Лесосибирске.

С 1998 по 2005 год — директор 
ООО «Лидер». С 2005 по 2007 год 
— заместитель директора ООО 
«Лидер»; в 2007-2008 году — за-
меститель директора ООО «Лидер 
НП»; в 2008-2009 году — директор 
ООО «Лидер».

С января по март 2009 года — 
директор ООО «Континенталь», 
с марта 2009 года и по настоящее 
время — директор ООО «Оазис».

ВЫГОДОВСКИЙ (настоящая 
фамилия Дунцов) Павел Фомич 
(1802-1881 гг.).

Декабрист, канцелярист.
Родился в крестьянской семье 

католического вероисповедания. 
Обучался сперва церковным дьяч-
ком, а затем в духовном училище 
в селе Приворотье Ушицкого по-
вета. В 1823 году — канцелярист в 
Ровенском земском суде, через год 
переведён в Житомир. 

Член Общества соединённых 
славян (1825 год). Осуждён (под 
настоящей фамилией) по VII раз-
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ВЫСОЦКИЙ Николай Кон-
стантинович (1864-1932 гг.).

В 1891 году окончил в Петер-
бурге горный институт. 

Работал в Геологическом комите-
те. Занимался изучением геологиче-
ского строения Западной Сибири и 
Урала. Специалист по геологии пла-
тиновых месторождений. Составил 
подробное описание третичных и 
четвертичных отложений Западной 
Сибири. Автор работ, посвящённых 
важнейшим промышленным райо-
нам Урала (месторождения платины 
Исовского и Нижнетагильского 
районов, Кочкарский и Челябинский 
золотоносные районы). 

ВЯТКИН Георгий Андреевич 
(1885-1938 гг.).

Писатель, поэт, работник пе-
чати.

В 1899 году окончил учитель-
скую семинарию в Томске. Служил 
сельским учителем. 

В 1902 году поступил в Казан-
ский учительский институт, но при 
переходе во второй класс был ис-
ключён за неблагонадёжность и за 
составление эпиграмм на учебное 
начальство. Вернулся в Томск, ра-
ботал в газете «Сибирская жизнь» 
корректором, репортёром, фельето-
нистом, рецензентом, секретарём 
редакции. Здесь же опубликовал 
своё первое стихотворение «Не 
грусти, утомлённый страданием». 
Сотрудничал в томских газетах 
и журналах «Сибирский наблю-
датель», «Сибирский вестник», 
«Молодая Сибирь» и других. С 
1907 по 1912 год в Томске были 
изданы поэтические сборники 
Вяткина «Стихотворения», «Грёзы 
Севера» , «Под северным солнцем». 
В 1912 году на Всероссийском ли-
тературном конкурсе в Москве был 
удостоен премии им Н. В. Гоголя за 

ряду, приговорён к двум годам 
каторги, срок сокращён до года.

В 1827 году доставлен в Читин-
ский острог. С 1828 года — на посе-
лении в Нарыме. В 1854 арестован 
за оскорбление местного начальства 
в офицерской жалобе. При аресте 
выяснилось, что сочинял трактаты 
антиправительственного и антире-
лигиозного содержания (отобраны 
рукописи на 3 588 листах). Выслан 
в Вилюйск, где жил с 1857 по 1871 
год. Последние годы жизни провёл 
в приюте Иркутского костёла.

рассказ «Праздник». Был знаком и 
состоял в переписке с И. А. Буни-
ным, А. А. Блоком, Р. Ролланом. 
Его творчество высоко ценил                             
А. М. Горький.

В 1914-1915 году жил в Харь-
кове, сотрудничал в местной пе-
риодической печати (театральные 
рецензии, критические статьи, пу-
тевые репортажи, ведение раздела 
«Новости литературы и искусства», 
стихи, прозаические зарисовки). В 
качестве корреспондента выезжал 
на фронт, откуда присылал репор-
тажи о военных событиях. В 1915 
году был призван в армию, служил 
в составе санитарных организаций 
Всероссийского Союза городов по-
мощником уполномоченного 9-го 
врачебного отряда Юго-Западного 
фронта, заведующий санитар-
ным транспортом, информатором 
комитета Северного фронта, по-
мощником уполномоченного по 
информационной части, делопроиз-
водителем Управления Комиссара 
Северного фронта.

В 1918 году назначен секрета-
рём секции по внешкольному об-
разованию при школьном отделе 
Томской городской управы. Не 
приняв Октябрьскую революцию, 
примкнул к эсерам и летом 1918 
года вернулся в Омск. Исполнял 
обязанности помощника управляю-
щего Информационного бюро Вре-
менного Сибирского правительства 
и заведовал обзором печати. В 1920 
году был судим революционным 
трибуналом и лишён избиратель-
ных прав на три года.

В 1920 году исполнял обязан-
ности заведующего Информаци-
онным подотделом Иркутского 
губпродкома. С 1921 года работал 
заведующий отделом Хроники 
газеты «Рабочий путь» (Омск), 
входил в состав президиума «Ом-
ской артели поэтов и писателей», 
принимал участие в создании 
омских журналов «Искусство» и 
«Сибирь». С 1925 года работал 
в редакции журнала «Сибирские 
огни» (Новониколаевск).

Один из инициаторов созыва 
съезда сибирских литераторов 
(март 1926 года), действительный 
член Западно-Сибирского отдела 
Русского географического обще-
ства и Общества изучения Сибири 
и её производительных сил (1927 
год), член редколлегии Сибирской 
советской энциклопедии.

16 декабря 1937 года был аресто-
ван органами НКВД Новосибирской 
области. За участие в контрреволю-
ционной организации «Трудовая 
крестьянская партия» и контррево-
люционную деятельность пригово-
рён к расстрелу. 8 января 1938 года 
был расстрелян. Реабилитирован 12 
июня 1956 года, посмертно.

c
ГАВРИИЛ (Воеводин) (1869-

1973 гг.).
В 1894 году окончил Духовную 

Академию в Санкт-Петербурге. 
Преосвятитель, епископ Барна-
ульский, второй викарий Томской 
епархии. В 1916-1917 году управ-
лял Енисейской епархией.

ГАВРИИЛ  (Стеблюченко 
Юрий Григорьевич).

Архиепископ Благовещенский 
и Тындинский.

Родился 30 июня 1940 года в го-
роде Херсоне, Украина, в рабоче-
крестьянской семье. 

В 1958 году окончил школу, 
поступил в Одесскую духовную 
семинарию и одновременно был 
послушником Свято-Успенского 
Одесского монастыря. В 1959 году 
был пострижен в иноческий чин 
с именем Георгия Победоносца. 
В 1966 году окончил Ленинград-
скую духовную академию, со сте-
пенью кандидата богословия.

15 июня 1966 года в  Ленинград-
ском академическом храме в честь 
«Святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова» был пострижен 
в монашеский чин (ангельский) 
с наречением имени Гавриил, 
в честь архангела Гавриила.

 19 июня 1966 года митропо-
литом Ленинградским и Новго-
родским Никодимом рукополо-
жен в сан диакона с назначением 
на служение в город Выборг Ле-
нинградской области.

В 1966 году был участником 
съезда «Христианской мирной Мо-
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ГАВРИЛЕНКО Николай Сте-
панович (1888-1938 гг.).

Родился в деревне Гусинская 
Пристань. С 1904 года служил на 

лодёжной конференции», который 
проходил в Финляндии в городе 
Куопио.

С 20 января 1967 по 15 августа 
1969 года нёс послушание секрета-
ря Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме в сане архидиакона.

В 1969 году митрополитом 
Ленинградским и Новгородским 
Никодимом рукоположен в сан ие-
ромонаха и назначен настоятелем 
Спаса-Преображенского собора в 
городе Выборге.

22 января 1972 года переведён 
в Псковскую епархию и назначен 
настоятелем Свято-Троицкого ка-
федрального собора города Пскова 
и ответственным представителем 
Псковского митрополита по встре-
че иностранных гостей.

7 апреля 1975 года, в день «Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы», Священным Синодом Русской 
Православной Церкви назначен 
и введён в должность намест-
ника Псково-Печёрского Свято-
Успенского монастыря в городе 
Печоры Псковской области с воз-
ведением в сан архимандрита.

19 июля 1988 года по благослове-
нию Его Святейшества, Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена, и постановлением Священ-
ного Синода Русской Православной 
Церкви, был определён епископом 
Хабаровским и Владивостокским, 
управляющим православными при-
ходами Дальнего Востока.

21 апреля 1994 года, после вы-
деления Благовещенской епархии 
из состава Хабаровской назначен 
на кафедру в Амурскую область 
(Красный остров), духовно об-
нищавшую, с титулом «Епископ 
Благовещенский и Тындинский».

По его инициативе открыто 37 
приходов, 3 монастыря, возве-
дён новый Кафедральный собор 
в честь «Благовещения Пресвятой 
Богородицы». Возродил благоче-
стивую традицию изнесения чу-
дотворной Албазинской иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Слово 
Плоть Бысть», по городам и селам 
для поклонения верующих. 

Награждён многочисленными 
орденами, медалями и почётными 
знаками.

ГАВРИЛИН Константин Васи-
льевич (1929-1995 гг.).

В 1953 году окончил Томский 
политехнический институт. Кан-
дидат геолого-минералогических 
наук с 1974 года.

С 1953 по 1962 год — старший 
геолог разведочных партий системы 
«Печорауглегеологии». С 1962 года 
— в Комплексной тематической 
экспедиции КГУ, старший геолог 
Геолого-экономической партии, в 
1966-1995 году — начальник Уголь-
ной тематической партии. Занимал-
ся изучением Канско-Ачинского 
угольного бассейна. 

Автор 29 геологических от-
чётов, около 50 научных статей, 
монографии «Канско-Ачинский 
угольный бассейн».

Заслуженный геолог РСФСР с 
1978 года. Награждён знаком «От-
личник социалистического сорев-
нования Министерства угольной 
промышленности».

ГАВРИЛОВ Дмитрий Васи-
льевич родился 17 февраля 1927 
года в деревне Озеро (Бурят-
Монгольская АССР).

Известный учёный в области 
истории Урала и России.

С 1941 по 1944 год учился в 
Красноуфимском педучилище. С 
1944 по 1947 год служил в Совет-
ской армии, затем работал учите-
лем и директором школы. 

В 1951 году окончил истори-
ческий факультет Свердловского 
государственного педагогического 
института. 

Лауреат премии им. В. Н. Та-
тищева и Д. Э.  Генина (1999 год), 
премии УрО РАН им. П. И. Рычкова 
(2003 год). Заслуженный деятель 
науки РФ (2001 год).

ГАВРИЛОВ Николай Андрее-
вич (1886-1919 гг.).

Активный участник борьбы за 
установление Советской власти в 
Сибири. Член Коммунистической 
партии с 1903 года. В 1905 году 

флоте инженером, начальником 
Минусинского районного управле-
ния, начальником ряда пристаней 
Восточно-Казахстанской области, 
заместителем начальника Иртыш-
ского речного пароходства. С 1937 
года — и. о. начальника Енисей-
ского пароходства.

окончил Подольскую учительскую 
семинарию. Революционер. Пар-
тийная кличка — Валентин.

17 декабря 1906 года арестован, 
через три месяца выслан в родное 
село. Через месяц бежал в Москву, 
был избран в Московский окруж-
ной комитет РСДРП, назначен 
ответственным организатором 
Орехово-Зуевского района. В 
конце 1907 году арестован и за-
ключён в Бутырский полицейский 
дом, откуда бежал. Осенью 1908 
году избран членом Московского 
городского комитета РСДРП, ра-
ботал в Иваново-Вознесенске и 
Коломне, являлся ответственным 
организатором Лефортовского, 
затем Сокольнического районов 
Москвы.

9 мая 1909 года арестован, 2,5 
года провёл в одиночной камере 
Таганской тюрьмы. 10 декабря 
1911 года Московской судебной 
палатой осуждён на четыре года 
каторжных работ, которые отбы-
вал в Бутырской тюрьме. В 1915 
году сослан на вечное поселение 
в Сибирь. Жил на станции Зима, в 
Усолье и Иркутске, где работал в 
кооперации.

После Февральской революции 
был избран членом Иркутского 
комитета РСДРП, совета рабочих 
депутатов, членом бюро профсою-
зов, гласным городской думы. 
Являлся инициатором раскола в 
октябре 1917 года единой органи-
зации РСДРП, создания в Иркутске 
самостоятельной большевистской 
организации и стал её первым  
секретарём. Депутат Всероссий-
ского Учредительного собрания, 
комиссар Иркутского военно-
революционного комитета в каз-
начействе, член Иркутского гу-
бернского и Восточно-Сибирского 
областного исполкомов советов. 
В феврале 1918 года участвовал 
в работе II Всесибирского съезда 
советов, на котором избран членом 
Центросибири, 8 июля — членом 
президиума и заместителем пред-
седателем Центросибири. Являлся 
одним из руководителей борьбы 
с контрреволюцией в Восточной 
Сибири и Забайкалье: был введён 
в состав военного революционного 
штаба Забайкальской области, 21 
августа в Чите избран председа-
телем Сибирского СНК.

Вместе с войсками Красной 
армии отступал до Благовещен-
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ГАВРИЛОВА Людмила Влади-
мировна родилась 8 октября 1955 
года в Берлине.

Музыковед, доктор искусство-
ведения, профессор.

После окончания Ленинград-
ской консерватории в 1979 году 
работала в Красноярском институ-
те искусств (с 1987 года — Красно-
ярская государственная академия 
музыки и театра), заведующая ка-
федрой истории музыки. В 1990-е 
годах совмещала педагогическую 
деятельность с работой заведую-
щей музыкальной частью Красно-
ярского краевого драматического 
театра им. А. С. Пушкина.

В сфере научных интересов: 
история и теория музыкального 
театра, оперная драматургия и 
режиссура.

Автор монографических иссле-
дований оперного творчества ком-
позитора С. М. Слонимского. Ведёт 
многогранную просветительскую 
деятельность в качестве лектора-
музыковеда симфонических концер-
тов, автора тематических передач 
о музыке на радио и телевидении, 
публициста. Член Союза компо-
зиторов РФ, член-корреспондент 
Сибирской АН высшей школы.

ГАГАРИН Александр Ивано-
вич (1943-1977 гг.).

Командир воздушного судна 
Ан-2. Работал на Красноярском 
авиапредприятии, возглавлял пер-
вый красноярский заграничный 
экипаж.

Награждён высшей наградой 
Лаоса (первый Герой Лаоса), ор-
деном Свободы I степени.

Погиб, спасая экипаж и пасса-
жиров. 

ска. После ликвидации советской 
власти под фамилией Сидоренко 
работал учителем в посёлке Амур-
ский под Хабаровском и занимался 
организацией большевистского 
подполья. Был выдан провокато-
ром, в ночь на 15 мая 1919 года 
арестован контрразведкой атамана 
И. П. Калмыкова и выдан атаману 
Г. М. Семёнову. В августе 1919 
года убит семёновцами.

ГАГАРИН Матвей Петрович, 
сибирский губернатор.

Первое упоминание о его служ-
бе относится к 1691 году. В упоми-

наниях в боярских книгах от 1686 
года числится уже стольником. 
С 1686 по 1688 год — товарищ 
воеводы в Иркутске, с 1693 по 
1695 год — воевода в Нерчинске, 
на Китайской границе. 

Следующее упоминание о нём 
относится к 1701 году, когда Пётр 
Великий поручил ему надзор за 
созданием шлюзов в разных мест-
ностях Европейской России. 

В 1696 году, после взятия Азо-
ва и Азовского моря Пётр I по-
желал проложить новый водный 
путь между Доном с Волгой. 
Начальником работ назначен Га-
гарин, к тому времени заведовав-
ший «перекопными» работами в 
Вышнем-Волочке для соединения 
Балтийского моря с Кайспийским 
и Черным морями. К весне 1707 
года было готово 24 шлюза, 300 
кораблей прошло по каналам, 
соединявшим промежуточные 
Дону и Волги реки, снабжавшие 
их водой.В 1703 году в Воронеже 
на торжественном открытии во-
дяных сооружений Гагарин был в 
числе близких к Петру лиц. В 1703 
году распоряжался в Новгороде 
отправкой хлеба на устье Волхова 
на плотах и стругах.

В 1706 году назначен «началь-
ным человеком» Сибирского при-
каза. Выполнял приказы Петра I об 
изготовлении и высылке оружия, 
так как и Сибирский приказ и ору-
жейная палата были под надзором 
Гагарина. 

В 1707 году назначен москов-
ским комендантом, кроме испол-
нения своих прямых обязанностей, 
должен был уделять внимание 
шведским пленным. Размещение в 
1708-1709 году шведских пленных 
в Можайск, Серпухов и подмосков-
ные села и деревни, назначение их 
к городским работам и приглаше-
ние на русскую службу возложено 
было на Гагарина.

В 1708 году, при учреждении 
губерний, назначен в Сибирскую 
губернию провинциальным су-
дьей; 6 марта 1711 года получил 
официальное звание Сибирского 
губернатора, при этом с 1710 по 
1711 год проживал в Москве. В 1711 
году отправился в Сибирскую гу-
бернию; кроме азиатской Сибири в 
неё входили «поморские города» — 
верховья Вятки и Камы и почти все 
течение Вычегды; на первых двух 
реках она граничила с Казанской, 

на последней с Архангелогородской 
губернией. Сборы Сибирского при-
каза, кроме таможенных и кабацких, 
были такие статьи дохода, как ясак 
и торговля с Китаем. Очевидно, 
его родственники и приятели стали 
обогащаться от китайского торга в 
ущерб казне. Факты о недобросо-
вестных деяниях сибирского губер-
натора стали известны царю, и тот 
велел Гагарину вывести из Сибири 
всех своих родственников. 

11 января 1719 года после про-
ведения долгого разбирательства 
и следствия по фактам хищений 
его освободили от должности 
сибирского губернатора, не пре-
кращая следствия, которое полу-
чало всё новые «факты» . В итоге 
Сенат приговорил его к смертной 
казни. 

ГАГАРИН Юрий Алексеевич 
(1934-1968 гг.).

Первым совершил полёт в кос-
мос, официально признан первым 
космонавтом.

В 1963 году, во время нахож-
дения в Красноярске, совершил 
поездку в Дивногорск на теплоходе 
«Некрасов», которую сопровождал 
начальник Енисейского пароход-
ства И. М. Назаров. 

Погиб в 1968 году.

ГАГЕМЕЙСТЕР Юлий Ан-
дреевич (1806-1878 гг.).

Историк-сибиревед ,  член-
корреспондент Императорской 
Санкт-Петербургской Академии 
Наук, тайный советник, сенатор.

В 1825 году окончил Дерптский 
университет со званием кандидата. 
В 1829 году поступил на государ-
ственную службу. В 1833 году 
вышла его книга «Розыскание о 
финансах древней России», за 
которую он удостоен Демидовской 
премии. В 1854 году опубликовал 
4-томное «Статистическое обозре-
ние Сибири», в котором значитель-
ное внимание уделено управлению 
Сибири до 1822 года и состоянию 
управления в 1830-1850-е годы. 
Данный труд даёт богатый мате-
риал для анализа экономического, 
географического, социального по-
ложения региона.

ГАДАЛОВЫ канские и крас-
ноярские купцы, потомственные 
почётные граждане. Основатель 
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династии — Герасим Петрович 
(1804-1876 гг.). Из крепостных 
крестьян Ковровского уезда Вла-
димирской губернии. Откупив-
шись, занялся торговлей. С 1846 
по 1851 год торговал в Канске 
золотыми и серебряными изделия-
ми, в 1853 году учредил торговую 
фирму. В 1858 году числился 
канским купцом 3-й, в 1863-1864 
году — 1-й гильдии. В 1870-х годах 
переехал в Красноярск. Торговал 
мануфактурой, вином. Доставлял 
продовольствие и мануфактурные 
товары на золотые прииски.

Старший сын, Николай Гера-
симович (1835-1898 гг.). В конце 
1850-х годов переехал из Канска 
в Красноярск. Занимался скупкой 
недвижимости, торговал мануфак-
турными товарами, галантереей, 
бакалеей, мебелью, вином. С 1886 
года — ювелирными изделиями. В 
1889 году основал торговый дом 
с капиталом в 225 тысяч рублей. 
В 1883 году открыл на Енисее 
пароходство. В 1890 году совмест-
но с сыновьями и купцом Е.А. 
Жернаковым учредил Сибирскую 
акционерную компанию срочного 
буксирно-пассажирского пароход-
ства по Енисею, Оби и Иртышу с 
капиталом в 1 миллион 250 тысяч 
рублей, 8 пароходами и несколь-
кими баржами. Николай Гераси-
мович исполнял службы старосты 
Красноярской Покровской церкви 
(1862-1878 гг.), гласного город-
ской думы (1862-1878 гг.), судьи 
городского суда (1871-1873 гг.), 
директор Красноярского губерн-
ского комитета Попечительного о 
тюрьмах общества (с 1879 года). 
Избирался в попечительский со-
вет Красноярской женской гимна-
зии, в комитет Синельниковского 
благотворительного общества. В 
1881 году возведён в потомствен-
ное почётное гражданство.

Второй сын, Иван Герасимович 
(1840-1907 гг.) В 1870-1880-х 
годах состоял канским купцом 
2-й гильдии. Позже вошёл в 1-ю 
гильдию, получил потомственное 
почётное гражданство, в 1897 
году стал статским советником. В 
1881 году открыл торговлю юве-
лирными изделиями в Краснояр-
ске. В 1901 году имел 14 больших 
магазинов в Томске, Красноярске, 
Канске, Енисейске, в которых 
продавались бакалейные, ману-
фактурные, колониальные товары, 

одежда и обувь. Торговая фирма 
«И. Г. Гадалов и сыновья» объеди-
няла торговый дом в Красноярске, 
торговые ряды в Канске, магазины 
в Енисейске и Томске с главной 
конторой в Москве. Иван Гераси-
мович избирался словесным су-
дьей в Канске, канским городским 
головой. Почётный попечитель 
Красноярской мужской гимназии, 
попечитель приюта арестантских 
детей, действительный член Пра-
вославного Палестинского обще-
ства, пожизненный член Россий-
ского общества Красного Креста, 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства. Пожертвовал 50 тысяч ру-
блей на постройку нового здания 
Красноярской мужской гимназии, 
издавал на свои средства её науч-
ные труды, внёс 5 тысяч рублей 
на строительство Красноярской 
женской гимназии.

Сын Николая Герасимовича, 
Николай Николаевич (1862-1932 
гг.) В 1898 году открыл собствен-
ное пароходство, в 1910 преоб-
разовал его в акционерное обще-
ство. В 1911 году в него входило 8 
пароходов и 15 барж. В 1917 году 
стал директором Сибирского ак-
ционерного общества пароходства, 
промышленности и торговли. 

В 1903 году организовал Алек-
сандровскую золотопромышлен-
ную компанию (с 1914 года — 
акционерное общество). В 1915 
году совместно с горным инже-
нером Н. И. Савельевым учредил 
Азиатское золотопромышленное 
акционерное общество. В 1919 
году приисковое хозяйство Ни-
колая Николаевича объединяло 
15 приисков, 5 посёлков, 2 драги, 
2 меховые мастерские, буровую 
установку,  несколько  приис-
ковых  магазинов ,  мельницу, 
телефонную станцию, больницу, 
школу. 

С 1890 года в течение 27 лет 
избирался гласным в Краснояр-
скую городскую думу, четыреж-
ды выдвигался на пост город-
ского головы, а в 1906 году— в 
Государственную думу. Являлся 
почётным членом многих бла-
готворительных обществ, по-
печителем учебных заведений, 
построил церковно-приходскую 
школу, в 1912 году открыл в 
Красноярске электросинемато-
граф. В 1920 году акционерные 

общества «Александровское» и 
«Азиатское» перестали суще-
ствовать. В 1924 году Николай 
Николаевич уехал из Красноярска 
после сфабрикованного ОГПУ 
«золотого дела».

Сын  Ивана  Герасимовича , 
Пётр Иванович (1867-1918 гг.) 
Состоял в 1-й гильдии Красно-
ярска. Построил в городе кир-
пичный, канатно-верёвочный 
заводы, мануфактурную фабрику. 
Создал торгово-промышленное 
акционерное общество. Являлся 
членом учётно-ссудного коми-
тета казначейства Енисейской 
губернии, возглавлял казначей-
ство Красноярского купеческого 
общества ,  избирался  членом 
правления страхового общества, 
служил гласным в Красноярской 
городской думе (1891-1918 гг.). 
С 1906 по 1917 год участвовал в 
разработке программы по строи-
тельству железной дороги под 
Красноярском, проекта устрой-
ства  водопровода  и  электро-
станции в городе, занимался 
открытием торговой школы, раз-
работал проект использования 
Северного морского пути через 
устье Енисея.

Являлся  почётным  членом 
Российского Императорского 
человеколюбивого  общества, 
попечителем Красноярской жен-
ской гимназии (1896-1913), по-
чётным блюстителем народного 
училища, председателем попе-
чительского совета Красноярской 
рисовальной школы, почётным 
членом  Енисейского  губерн-
ского попечительства детских 
приютов. Для своих служащих 
открыл общественную библио-
теку, жертвовал на строительство 
Красноярского музея и городской 
библиотеки, создание местных 
отделений Российского обще-
ства Красного Креста, открытие 
Иркутского  университета .  В 
1910 году открыл в центре Крас-
ноярска 1-й большой кинотеатр 
«Патограф».

Награды: Николай Герасимо-
вич — золотая медаль «За усер-
дие» на Станиславской ленте; 
Иван Герасимович — ордена 
Святой Анны II и III степеней, 
Святого Станислава II степени, 
Святого Владимира III и IV сте-
пеней, знак отличия Красного 
Креста.
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ГАЗЕНВИНКЕЛЬ Константин 
Борисович (1850-1896 гг.).

Историк-сибиревед ,  член-
соревнователь Тобольского му-
зея.

Автор ряда публикаций по исто-
рии Сибири в журналах «Живая 
старина», «Известия Казанского 
общества археологии, истории 
и этнографии», «Исторический 
вестник». Выступал с критикой 
организации музейного дела в 
Сибири. Главным его вкладом в 
сибиреведение является опубли-
кованный в Тобольске в 1892 году 
«Систематический перечень вое-
вод, дьяков, письменных голов и 
подъячих с приписью в сибирских 
городах и главнейших острогах с 
их основания до начала XVIII века: 
к истории Сибири XVIII в.».

ГАЙДА (Гейдель) Родион Ива-
нович (Радола, Рудольф) (1892- 
1948 гг.).

Военачальник. Окончил воен-
ное училище. С 1919 года генерал-
лейтенант. С марта 1918 года 
— командир 7-го чехословацкого 
стрелкового полка. Один из руко-
водителей антибольшевистского 
выступления Чехословацкого кор-
пуса в мае 1918 года, организатор 
переворота в Новониколаевске. 

Летом 1918 года командовал рус-
скими и чехословацкими войсками, 
действовавшими восточнее Омска 
в направлении Иркутск—Чита. С 
октября 1918 года — командую-
щий войсками Екатеринбургской 
армейской группы Западного 
фронта. В декабре 1918–июле 1919 
командовал Сибирской армией Его 
войска выдали Колчака красным. 
Руководил антиколчаковским вос-
станием во Владивостоке 17 ноя-
бря 1919 года. По возвращении в 
Чехословакию занимал должности 
начальника дивизии, заместителя 
начальника Генштаба.

Награждён орденами Святого 
Георгия III и IV степеней.

ГАЙДАЙ Леонид Иович (1923- 
1993 гг.). 

Родился в городе Иркутске. 
Выдающийся кинорежиссёр, 

комедиограф, автор фильмов «Со-
вершенно серьёзно», «Самогон-
щики», «Пёс Барбос и необыкно-
венный кросс», «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика», 
«Деловые люди», «Наваждение», 

«Кавказская пленница», «Брилли-
антовая рука», «12 стульев», «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«Джентльмены удачи» и др.

С некоторыми фильмами при-
езжал в Иркутск, здесь проходили 
премьеры его фильмов.

Умер и похоронен в Москве.

ГАЙДАМАКИН Андрей Ва-
сильевич родился 2 октября 1935 
года в деревне Малинино Западно-
Сибирского края.

Историк, педагог, доктор исто-
рических наук.

С 1962 по 1968 год — в Омском 
сельскохозяйственном институте: 
ассистент,  старший преподава-
тель, доцент, секретарь парткома, 
заведующий кафедрой.

С 1986 года — в Омском инсти-
туте инженеров железнодорожного 
транспорта (ныне — Омский госу-
дарственный Университет путей 
сообщения): доцент, заведующий 
кафедрой (1989-2007 гг.), про-
фессор (1999 год). Исследовал 
проблемы формирования аграрной 
интеллигенции в 1920-1930-е годы, 
взаимоотношения интеллигенции, 
власти, механизм партийного 
воздействия. Изучил феномен 
большевизации интеллигенции. 
Нетрадиционно рассмотрел во-
просы нравственного потенциала 
партийных организаций, стиль и 
методы работы партийных орга-
нов. Важным направлением иссле-
дований являются социокультур-
ные проблемы железнодорожного 
транспорта. Обосновывает новые, 
социокультурные подходы к изуче-
нию истории железнодорожного 
транспорта, рассматривая его 
как систему, в центре которой — 
человек с его корпоративными 
социальными и культурными по-
требностями, профессиональной 
подготовкой.

Заслуженный работник высшей 
школы РФ.

ГАЙНЦЕВ Фридрих Михайло-
вич (1928-1986 гг.).

Родился в Иркутской области. 
В Красноярском крае проживал с 
1952 года. 

В 1952 году окончил геолого-
географический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета.

С 1952 по 1957 год — гео-
морфолог, геолог, начальник от-

ряда, начальник Северной партии 
Комплексной тематической экс-
педиции КГУ. С 1960 по 1986 
год — начальник партий, главный 
геолог партий, старший геолог, 
руководитель картосоставитель-
ной группы в геолого-съёмочной 
экспедиции КГУ. 

Автор трёх комплектов Госгеол-
карт-200 первого издания, автор и 
соавтор сводных карт по Сибир-
ской платформе. 

Награждён медалями «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970 год), «Ветеран 
труда» (1986 год), «За трудовое от-
личие» (1971 год). 

ГАЛАНИН Мирон Иванович  
(1726-1806 гг.).

Крупный деятель и писатель 
зауральского старообрядчества.

После неудачной попытки ор-
ганизовать в 1754 году самосо-
жжение, скрывался с группой 
других старообрядцев на острове 
в Бахметских болотах (Тюменский 
уезд), в бывших кельях старца 
Авраамия (Венгерского). Здесь 
арестован и находился в сибирских 
монастырях. В 1758 году его пере-
вели в Екатеринбург и поместили 
в Мельковский (Заречный) острог, 
а около 1760 года вновь доставили 
в Тобольск. В начале царствования 
Екатерины II, в связи с изменением 
политики правительства по отно-
шению к расколу, был освобождён, 
вернулся на родину на р. Ирюм.

В 1782-1783 году являлся одним 
из организаторов массовых анти-
церковных выступлений заураль-
ских крестьян-старообрядцев и 
был арестован вторично, затем 
освобождён. Благодаря своему 
мужеству, стойкости, организа-
торскому и писательскому таланту, 
пользовался огромным авторите-
том среди крестьянских старовер-
ческих общин Зауралья.

ГАЛИЦКАЯ Саволина Паиси-
евна родилась 14 июля 1935 года в 
Самарканде.

Музыковед, доктор искусство-
ведения, профессор.

В 1958 году окончила историко-
теоретический факультет Таш-
кентской консерватории. С 1961 
по 1990 год работала на кафедре 
теории музыки Ташкентской кон-
серватории. С 1990 года преподаёт 
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в Новосибирской государственной 
консерватории (НГК). Одна из соз-
дателей и руководитель кафедры 
этномузыкознания в НГК, Центра 
японской культуры (в 1992-1994 
гг.  — его научный руководитель). 
Класс Галицкой окончило около 60 
музыковедов.

Сфера научных интересов: 
теоретические проблемы тради-
ционной музыки, история форми-
рования национальных компози-
торских школ народов Востока и 
Сибири.

Основатель научно-педаго-
гической школы в области иссле-
дований традиционных музыкаль-
ных культур различных народов. 
Член Союза композиторов РФ.

ГАЛКИН Иван Алексеевич, 
представитель известной фамилии 
сибирских служилых людей. Его 
отец, Алексей Галкин, пришёл в 
Сибирь вместе с Ермаком, около 
30 лет служил атаманом в Берёзове, 
погиб во время похода в низовья 
Енисея. 

Начал службу в Берёзове. В 
1618 году участвовал в строи-
тельстве Енисейского острога. 

В 30-х годах XVII века был 
«одним из самых выдающихся 
енисейских служивых людей, 
предприимчивый, смелый, ис-
следователь, опытный воин». 

Известны его братья. В 30-40-х 
годах XVII века в Тобольске дья-
ком служил Андрей Галкин, в при-
соединении Якутии участвовали 
енисейский сын боярский казачий 
атаман Осип Галкин и казачий пя-
тидесятник (затем сын боярский) 
Никифор Галкин. От этих казаков-
землепроходцев пошла в Сибирь 
фамилия Галкины.

ГАЛКИНЫ, фамилия старо-
жилов, из казачьей старшины и 
чиновничества XVII-XIX веков.

Родоначальник — Алексей, 
сподвижник Ермака. Его сын Иван, 
внук Алексей и правнук Андрей 
служили в Енисейске детьми бо-
ярскими в XVIII веке. 

Осип Галкин в 1736(?) году — 
сын боярский по Енисейску, хотя 
считался «из ссыльных». Иван с 
сыном Иваном (1773 год) в 1790 
году вступили добровольцами-
рейтарами в столичный лейб-
гвардейский полк, через год ушли 
в отставку и получили как россий-

ские дворяне офицерские чины. 
Иван Иванович служил засе-

дателем Туруханского нижнего 
земского суда (1792 год), городни-
чим Туруханска (1798-1800 гг.), 
комиссаром Туруханского уезда 
(1800-1801 год), заседателем ниж-
него земского суда в Енисейске и 
Красноярске (1802-1804 гг.), комис-
саром Богучанского комиссарства 
(1804-1805 года), красноярским 
городничим в ранге титулярного 
советника, IX класса чинов (1805 
год). С 1809 года — коллежский 
асессор VIII класса. Глава При-
каза общественного призрения 
Енисейской губернии. Открыл ряд 
образцовых мастерских для ссыль-
нопоселенцев, существенно улуч-
шил состояние здравоохранения в 
Енисейской губернии. В середине 
1830-х годов стал председателем 
Енисейского губернского суда, за-
тем — председателем губернского 
правления. 

ГАЛЫШЕВ Виктор Львович, 
(1892-? гг.).

В 1912 году окончил Алексан-
дровское лётное училище, воин-
скую службу проходил в царской 
армии.

В 1926 году был направлен на 
службу в Восточную Сибирь. На 
самолете «Моссовет» проложил 
трассу на север Красноярского 
края по маршруту Красноярск-
Туруханск.

Награждён тремя Георгиевски-
ми крестами.

ГАМАРНИК Ян Борисович 
(настоящее имя — Яков Пудико-
вич Гамарник) (1894-1937 гг.).

Советский военачальник, госу-
дарственный и партийный деятель, 
армейский комиссар 1-го ранга. С 
1916 года — член РСДРП. В 1917 
году — один из организаторов со-
ветской власти на Украине. 

С 1919 по 1923 год — пред-
седатель Одесского, Киевского 
губкомов  КП(б)У,  Киевского 
губревкома и губисполкома. С 
1923 по 1925 год — председатель 
Дальревкома, крайисполкома, с 
1926 по 1928 год — секретарь 
Далькрайкома ВКП(б). С апреля 
1927 года — член Реввоенсовета 
Сибирского военного округа. С 
1928 года секретарь ЦК КП(б) Бе-
лоруссии. С 1929 года — началь-
ник Политического управления 

РККА, с 1930 года — заместитель 
наркома обороны, заместитель 
председателя  Реввоенсовета 
СССР. Член ЦК ВКП(б) с 1927. 
Застрелился накануне неминуе-
мого ареста по «делу Тухачевско-
го». Реабилитирован КПК при ЦК 
КПСС в партийном отношении 7 
октября 1955 года.

ГАМОВ Иван Михайлович 
(1887-1969 гг.).

Атаман Амурских казаков в 
период Гражданской войны, де-
путат IV Государственной думы 
от Амурского и Уссурийского 
казачьего войска.

Окончил  четырёхклассное 
городское училище в Благове-
щенске и педагогические курсы. 
Работал учителем начальных 
классов в станицах Амурской 
области. 

С 1912 по 1917 год — депутат   
Государственной думы IV созыва 
от Амурского и Уссурийского 
казачьих  войск ;  примыкал  к 
фракции кадетов, участвовал в 
работе казачьей и сибирской пар-
ламентских групп. В апреле 1917 
года избран  атаманом  Амур-
ского казачьего войска. После 
Октябрьской революции занял 
антибольшевистскую позицию. 
6 марта  1918 года  возглавил 
мятеж против советской власти 
в Благовещенске. В сентябре 
1918 организовал  свержение 
советской власти в Благовещен-
ске, и до ноября входил в состав 
вновь образованного Времен-
ного Амурского правительства. 
В  феврале  1919 года  на  6-м 
войсковом круге добровольно 
сложил с себя звание атамана 
Амурского казачьего войска. В 
1920 года эмигрировал в Китай. 
С 1920 по 1925 год служил учи-
телем арифметики и истории, с 
1925 по 1945 год — заведующий 
в  русских  школах  Северной 
Маньчжурии. Являлся почётным 
казаком Амурской казачьей ста-
ницы в Харбине.

ГАНТИМУРОВЫ, российский 
княжеский род «тунгусского» 
(даурского) происхождения. Род 
происходит от маньчжурского под-
данного Гантимура, начальника 
тунгусских племён, родственника 
китайского императора, в 1664 
году переселившегося из Китая в 
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Россию. 16 марта 1685 сына Ганти-
мура Павла (до крещения Катана) 
Гантимурова указом царей Иоанна 
Иоанна V и Петра I Алексеевичей 
повелено писать княжьим именем 
и дворянином по московскому 
списку. В 1-й половине XVIII века 
князья Гантимуровы славились 
по всей Сибири своим богат-
ством. Титулованная ветвь рода в 
феврале 1786 записана в V часть 
Дворянской родословной книги 
Иркутской губернии.

Судьба членов семьи Гантимура 
(12 братьев и 9 сыновей) сложи-
лась по-разному. Княжеский титул 
русская власть признавала только 
за прямыми потомками Катаная. 
Его сыновья Ларион (около 1683-
1725) и Лазарь сохранили за собой 
звание дворян по московскому 
списку (1705 год) и даже пожало-
ваны в стольники (1710 год). Но 
их сыновья, Алексей Ларионович 
(около 1705-?) и Алексей Лаза-
ревич, служили в 1730-1740-х 
годах в более низком чине дворян 
по нерчинскому списку, а другие 
потомки — Андрей Ларионович 
(около 1703-?), Пётр Ларионович 
и Фёдор Андреевич числились в 
«кормовщиках», то есть получали 
жалованье, не неся никакой служ-
бы. В 1742 году три нерчинских 
эвенкийских рода возглавлял Гал-
дан, имевший княжеский титул. 
Поскольку штат нерчинских дво-
рян был ограничен, то в 1760 году в 
нём значились только четыре кня-
зя: Павел, Иван, Павел, Алексей, 
остальные проживали со своими 
сородичами. В 1710 и 1765  году 
князьям Гантимуровым в потом-
ственное владение были отведены 
земли вблизи реки Урульги (пра-
вый приток реки Ингоды), здесь в 
1-й половине XVIII века возникли 
селения Князе-Урульга, Князе-
Береговое и Князе-Поселье.

Большая часть Гантимуровых 
княжеского титула не имела, их, 
как пра-вило, верстали в служилые 
люди. Так, два сына Гантимура 
— Михаил (около 1660-1725) и 
Семён (около 1670-1725) — в 1-й 
четверти XVIII века значились 
дворянами по нерчинскому списку, 
а их дети служили уже рядовыми 
казаками. В начале 1720-х годов 
в нерчинских казаках числилось 
около 10 представителей рода 
Гантимуровых. Часть рода пере-
шла позже (в XIX веке) в сословие 
крестьян.

С конца XVII века под начало 
князей Гантимуровых были отданы 
все эвенкийские роды Нерчинского 
уезда. С 1727 года они возглавляли 
эвенкийские отряды, нёсшие погра-
ничную службу на забайкальской 
границе, с 1760 году — Тунгусский 
полк. Его 1-м командиром и одно-
временно командующим погранич-
ной стражей на нерчинском участке 
русско-китайской границы (до 
1772) стал Павел Алексеевич (сын 
Алексея Ларионовича), в 1767-
1768 году — депутат Уложенной 
комиссии от служилых людей. Он 
инициировал создание в 1772 году 
пограничного казачьего войска. В 
1822 году дворяне Гантимуровы и 
их взрослые дети были зачислены 
офицерами и урядниками в Забай-
кальский городовой казачий полк, 
а неслужащие князья возглавили 
Урульгинскую степную думу, кото-
рая ведала эвенками. К этому вре-
мени Гантимуровы окончательно 
обрусели.

Основная масса Гантимуровых 
— казаки Забайкальского казачьего 
войска и крестьяне. Верхушка кла-
на, сохранявшая княжеский титул 
(37 человек), служила казачьими и 
армейскими офицерами, граждан-
скими чиновниками. Среди них 
известны: Николай Иннокентье-
вич — офицер, участник Русско-
японской войны, кавалер ордена 
Святого Георгия IV степени; Инно-
кентий Иннокентьевич  — офицер, 
участник Русско-Японской, Первой 
мировой и Гражданской войн (в ар-
мии А.В. Колчака), кавалер орденов 
Святого Георгия IV степени, Святой 
Анны IV и III степеней, Святого 
Станислава III степени; Михаил 
Гаврилович — офицер, входил в 
ближайшее окружение императора 
Николая II; Николай Петрович — 
последний глава рода нерчинских 
эвенков; Гамалилла Степанович  
— писатель, этнограф, писал под 
псевдонимом Г. Т. Муров, автор со-
чинений «Люди и нравы Дальнего 
Востока» (1901 год), «По русскому 
Дальнему Востоку», «Ганя Хмуров» 
(1904 год) и других; Алексей Гаври-
лович — генерал-майор, с 7 января 
1916 года — инспектор артиллерии 
44-го армейского корпуса, позже 
служил в РККА; А. П. Гантимуров-
Кузнецов — заместитель атамана 
Енисейского казачьего войска (в 
эмиграции), член  правления Вос-
точного казачьего союза.

После  Гражданской  войны 

почти все князья Гантимуровы 
эмигрировали. Из рядовых, остав-
шихся в Сибири, многие были 
раскулачены в 1930-1931 году 
и репрессированы в 1937 году 
(в том числе 5 расстреляно). В 
настоящее время представители 
фамилии Гантимуровых прожи-
вают во многих районах России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ 
Николай Георгиевич (псевдоним 
Гарин) (1852-1906 гг.). 

Инженер-изыскатель, писатель 
и публицист. Окончил институт ин-
женеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге. Участвовал в строи-
тельстве железной дороги Бендеры-
Галац, Батум-Самтредиа и других. 
В 1881 возглавил изыскательную 
партию по разработке вариантов 
мостового перехода через Обь. 
Гарин-Михайловский и его заме-
ститель В.И. Роецкий обосновали 
преимущества перехода через Обь 
у села Кривощёково, что сокращало 
протяжённость трассы более чем на 
100 вёрст, экономило 4 миллиона 
рублей, но оставляло старинные 
купеческие города Томск и Колы-
вань в стороне от Транссибирской 
магистрали. Несмотря на жалобы 
купцов и попытки подкупа ими 
должностных лиц, изыскателям 
удалось отстоять свой проект. Мост 
положил начало Новониколаевску 
(с 1926 года — Новосибирск). Был 
одним из редакторов и издателей 
народнического журнала «Русское 
богатство» (1891-1897 гг.), в кото-
ром публиковал свои наиболее зна-
чительные произведения: «Детство 
Тёмы», «Гимназисты», «Студен-
ты», «Инженеры» и другие. С 1897 
года сотрудничает с марксистскими 
изданиями. В 1899 году участвовал 
в студенческих волнениях, выслан 
из Санкт-Петербурга. В начале 
XX века посещал литературные 
«среды» Н. Д. Телешова, сотруд-
ничал с издательством М. Горького 
«Знание». В годы Русско-Японской 
войны — корреспондент газеты 
«Новости дня».

Его именем в Новосибирске 
названы привокзальная площадь, 
станция метро, школа и одна из 
городских библиотек. В 1985  году 
учреждена областная литературная 
премия его имени за лучшие про-
изведения о жизни сибиряков.
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ГАСФОРД (Гасфорт) Густав 
Христианович (1 апреля 1794-5 
мая 1874 гг.)

Генерал, генерал-губернатор 
Западной Сибири.

Участник Отечественной войны 
1812 и заграничных походов 1813-
1814 года. Отлично проявил себя 
в боях при Бородине, Тарутине, 
Малом Ярославце, под Вязьмой и 
Красным. Участвовал в военных 
кампаниях на Кавказе, в Польше, 
Австро-Венгрии. 

29 января 1851 года назначен 
исполняющим  дела  генерал-
губернатора Западной Сибири и 
командующим отдельным Сибир-
ским корпусом. 19 апреля 1853 года 
произведён в генералы от инфан-
терии и утверждён в должности 
генерал-губернатора. В течение 
десятилетнего своего управления 
Западной Сибирью провёл многие 
административные реформы и 
присоединил к империи важные 
плодородные местности: Заилий-
скую долину, верховье реки Чу и 
северное предгорье Тянь-Шаня; из 
них образован Алатавский округ, 
в котором возведены укрепления 
(среди которых крепость Верная), 
поселены казачьи станицы, поло-
жено начало развитию торговли и 
промышленности; образовал новый 
военный Берёзовский округ, с целью 
улучшения быта самоедов и остяков, 
и из Сибирско-Киргизской степи две 
новые области: Сибирских киргизов 
и Семипалатинскую, в которой, 
подобно Алатавскому округу, воз-
ведены новые станицы для ограж-
дения со стороны Китая и удобства 
сообщения с Заилийским краем.

С 1858 по 1859 год был снаряжён 
торговый караван, под прикрыти-
ем военного отряда, в Кашгар, с 
целью ознакомиться с торговым и 
военно-политическим значением 
этого важного пункта централь-
ной Азии. В 1860 году снаряжена 
особая экспедиция, во главе с 
полковником генерального штаба 
А. Э. Циммерманом, которая взяла 
с бою и разорила Пишпек и Ток-
мак, главные гнёзда кокандцев, и 
подчинила русской власти иссык-
кульских киргизов, подчинённых 
кокандскому хану; наконец, было 
преобразовано Сибирское казачье 
войско и подготовлено образование 
Семиреченского казачьего войска. 
Было построено в крае более 200 
церквей, во многих сёлах учрежде-
ны приходские училища, в восьми 

городах впервые открыты женские 
школы, а в Омске, по инициативе 
жены Гасфорда был основан сирот-
ский приют «Надежда».

За время управления Западной 
Сибирью Гасфорд был награждён 
чином генерала от инфантерии 
(19 апреля 1853 года) и орденами: 
святого Александра Невского и 
святого Владимира I-й степени с 
мечами. В память его управления 
краем в Тобольской гимназии 
учреждены 3 стипендии (из них 
одна семипалатинским купече-
ством), а в Тобольской и Тюмен-
ской женских гимназиях — две.

ГАТТЕНБЕРГЕР Александр 
Николаевич (23 апреля 1861-3 
мая 1939 гг.)

Общественный и государствен-
ный деятель.

В 1880 году окончил Киевское 
юнкерское пехотинское училище и 
начал службу в Нижнем Новгороде. 
В 1891 году в чине штабс-капитана 
оставил военную службу, вышел в 
запас и переехал в Тверь, где стал 
служить мировым судьей. 

С 1897 года жил в Сибири. В 
Томске служил мировым судьёй и 
присяжным поверенным. Видный 
общественный деятель Томска. 
В ноябре 1905 года стал одним 
из учредителей местного отдела 
конституционно-демократической 
партии, был избран членом её 
губкома. Со 2 сентября 1918 года 
служил томским губернским ко-
миссаром Временного Сибирского 
правительства. 4 ноября 1918 года 
назначен управляющим Министер-
ством внутренних дел Временного 
Всероссийского, с 18 ноября 1918 
года — Российского правитель-
ства. 29 апреля 1919 года уволен 
согласно личному прошению. С 
января 1920 года жил в Харбине, 
с 1922 года — в США.

ГАЮЛЬСКИЙ Август Его-
рович, ученик пастуха, пастух, 
бригадир .  Возглавлял  пятую 
комсомольско-молодёжную бри-
гаду совхоза «Суриндинский». 
Пропагандировал трезвый образ 
жизни среди эвенков.

Награждён Почётной грамо-
той окружкома КПСС и окруж-
ного исполнительного комитета 
народных депутатов. Кавалер 
ордена Дружбы народов.

ГВОЗДЕВ Юрий Николаевич 
(1934-1972 гг.).

Кинооператор. В 1960 году 
работал на Красноярской теле-
студии.

Автор документальных фильмов 
«Вахта» (1969 год), «Шумилины» 
(1969 год). Лауреат всесоюзных 
кинофестивалей.

ГВОЗДЕВСКИЙ Фёдор Алек-
сеевич (1901-1962 гг.).

Инженер путей сообщения, 
специалист в области изысканий, 
проектирования и строительства 
железных дорог, генерал-майор.

Руководитель крупных желез-
нодорожных строек в Сибири и на 
Дальнем Востоке. После окончания 
гимназии участвовал в Граждан-
ской войне в Первой конной армии, 
член РСДРП(б) с 1918 года.

В 1932 году окончил Москов-
ский институт инженеров транс-
порта, направлен на Кавказ началь-
ником строительства рудовозной 
линии широкой колеи Дарг-Кох-
Алагир. С августа 1938 года — на-
чальник БАМ-проекта (Москва). 
В апреле 1939 года, руководя 
БАМ-проектом, стал заместителем 
начальника Управления железно-
дорожного строительства НКВД 
на Дальнем Востоке.

В годы Великой Отечественной 
войны участвовал в строительстве 
железнодорожной рокады Сталин-
град — Саратов, сданной на 5 ме-
сяцев раньше намеченного срока и 
обеспечившей переброску войск к 
Сталинграду. 

В мае 1943 года назначен началь-
ником исправительно-трудовых ла-
герей и строительства № 500 НКВД 
СССР, крайне важного для проведе-
ния военных операции на Дальнем 
Востоке. В 1947 году — начальник 
строительства на прокладке же-
лезной дороги Тайшет-Братск-
Усть-Кут и Наушки-Улан Батор. С 
1951 года — первый заместитель 
начальника Главпромстроя МВД 
СССР, затем начальник. С апреля 
1955 — руководитель Второго отде-
ления Главного управления Мини-
стерства среднего машиностроения 
СССР. С 1957  года на пенсии. 

Автор многочисленных смелых 
инженерных решений и проектов, 
талантливый инженер и руково-
дитель.

Награждён шестью орденами и 
медалями.
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ГЕДЕНШТРОМ Матвей Мат-
веевич (1781-1845 гг.). 

Надворный советник, исследо-
ватель севера Сибири.

Не дослушав курс лекций в 
Дерптском университете, поступил 
на службу в Ревельскую таможню, 
попал под суд по делу о контрабан-
де и был выслан в Сибирь. 

В 1808 году прибыл в Иркутск 
для выполнения служебного по-
ручения — исследовать берега Ле-
довитого океана. Однако, к иссле-
дованиям он подготовлен не был, и 
предварительно много занимался, 
чтобы научиться определять долго-
ту и широту места и обращаться с 
научными приборами. В 1809 году 
посетил восточную часть острова 
и дал ему название Новая Сибирь, 
которое официально утвердилось 
в 1810 году.

В 1813 году принят на службу в 
канцелярию Иркутского губерна-
тора, затем находился на должно-
сти Верхнеудинского исправника. 
На этой должности продолжал за-
ниматься научными исследования-
ми, составлял минералогическую 
и ботаническую коллекции. 

Тесно общался с иркутским гу-
бернатором Трескиным, пользуясь 
знакомством нажил состояние пору-
чаемой ему губернатором закупкой 
хлеба. В 1820 году отстранён от 
должности по обвинению в участии 
в противоправных действиях губер-
натора по хлебной закупке.  В итоге 
следствия был выслан из Сибири в 
Тобольск. Благодаря своему опыту и 
с разрешения начальства Западной 
Сибири поступил на службу. 

В 1827 году вернулся в Евро-
пейскую Россию и по ходатайству 
Сперанского поступил на службу в 
Медицинский департамент на долж-
ность начальника отделения. В 30-х 
годах назначен в Томске губернским 
почтмейстером. Выйдя в отставку 
поселился возле Томска, в деревне 
Кайдуковой, где и прожил послед-
ние годы. Погребён в Томске.

ГЕЕК Фёдор Карлович (1828-
1893 гг.). 

Действительный статский со-
ветник, директор Юрьевской 
(Дерптской) гимназии.

Окончил  физико -матема -
тический факультет в Главном 
Педагогическом институте. С 1851 

года — учитель французского язы-
ка в Иркутской гимназии, затем и 
учитель математики. 

Член-сотрудник Сибирского 
Отдела Императорского Русского 
Географического Общества.

С 1855 по 1858 год — препо-
даватель арифметики в Иркутском 
Александровском детском приюте; 
в 1864 году — учитель математи-
ки в Кронштадтской гимназии, в 
течении двух месяцев —  инспек-
тор; в 1865 году — преподаватель 
географии, сохраняя свои прежние 
обязанности, затем —надзиратель 
за приходящими учениками, ин-
спектор. В 1868 году — инспектор 
в шестой Санкт-Петербургской 
гимназии; в 1869 году — инспек-
тор в Ларинской гимназии. 

С 22 декабря 1869 года — стат-
ский советник; с 1 января 1870 года 
— библиотекарь гимназии;  с 21 мар-
та 1870 года — директор гимназии 
и училища в Дерпте; по введении 
института директора и инспекторов 
начальных училищ, остался дирек-
тором одной из гимназий. Занимался 
устройством образцового пансиона 
при гимназии; составил свод биогра-
фических сведений о воспитанниках 
Юрьевской гимназии за 75 лет.

ГЕЙКЕЛЬ Аксель Олай Кар-
лович (1851-1924 гг.).

Финский учёный, этнограф. 
Дважды приезжал в Сибирь для из-
учения собрания сибирских музеев. 
В Минусинском крае производил 
археологические исследования.

ГЕЛЬФАНД Ефим Львович, 
(1910-1992 гг.).

Родился в Го-
меле (Белорус-
сия). В Краснояр-
ском крае прожи-
вал с 1954 года. 

В 1932 году 
окончил  Мо -
сковский госу-
дарс твенный 
театральный тех-
никум.

В 1932-1933 году — режиссёр 
Одесского еврейского театра. В 
1933 году создал Национальный 
театр в Еврейской АО. Главный 
режиссёр театров Хабаровска, 
Петропавловска-Камчатского, 
Омска. С 1954 по 1962 год и С 1969 
по 1972 год — главный режиссёр 
Норильского Заполярного театра 

драмы имени В. В. Маяковского. 
С 1962 по 1964 год — главный 
режиссёр Смоленского драматиче-
ского театра. С 1964 года по 1968 
год — главный режиссёр Крас-
ноярского драматического театра 
имени А. С. Пушкина. 

В 1972 году вышел на пенсию. 
С 1976 года — руководитель на-
родного театра Красноярского 
Дома офицеров. С 1980 года — 
заведующий кафедрой актёрского 
мастерства Красноярского инсти-
тута искусств. 

Заслуженный артист РСФСР. 

ГЕНИАТУЛИН Равиль Фари-
тович, россий-
ский государ-
ственный дея-
тель, губернатор 
Забайкальского 
края с 5 февраля 
2008 года.

Родил с я  в 
Чите, в семье 
рабочего. 

В 1973-1974 
году  работал 

слесарем в Читинском таксопарке. 
С 1974 по 1976 год служил в 

Советской Армии в Забайкальском 
военном округе.

В 1980 году окончил историко-
филологический факультет Читин-
ского педагогического института 
им. Н. Г. Чернышевского.

С 1980 по 1982 год — препода-
ватель кафедры всеобщей истории, 
секретарь комитета комсомола 
вуза, с 1982 по 1985 год — первый 
секретарь Читинского горкома 
комсомола — ВЛКСМ, в 1985-1986 
году — инструктор горкома КПСС, 
с 1987 по 1990 год — замести-
тель председателя горисполкома, 
курировал социальную сферу, в 
1990-1991 году — первый секретарь 
Читинского горкома КП РСФСР. В 
ноябре 1991 избран председате-
лем Читинского горисполкома; в 
декабре — назначен главой адми-
нистрации Читы; в феврале 1996 
года — главой администрации 
Читинской области. Впоследствии 
дважды (26 октября 1996 второй 
срок и 29 октября 2000 третий 
срок) избирался главой админи-
страции Читинской области. 

Член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, член Госсовета Рос-
сийской Федерации. С 13 марта 
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ГЕНИНГ Владимир Фёдоро-
вич (1924-1993 гг.). 

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор. Организатор 
науки, основатель свердловской 
археологической школы.

В 1952 году окончил Пермский 
государственный университет. 

С 1952 по 1954 год — препо-
даватель средней школы, в 1954 
году — заместитель директора по 
науке Удмуртского республикан-
ского музея. 

С 1955 по 1958 год — аспирант 
Института истории языка и лите-
ратуры Казанского филиала АН 
СССР. 

С 1960 по 1974 год — препода-
ватель Уральского государствен-
ного университета, с 1974 по 
1986 год — заместитель дирек-
тора Института археологии АН 
Украины, в 1978-1993 — заведу-
ющий отдела теории и методики 
археологии этого же института. 
Разработал концепцию историко-
культурного развития Удмурт-
ского Прикамья от эпохи бронзы 
до позднего средневековья, раз-
работал теорию формирования 
Удмуртского этноса. В 1970-е 
годы  разработал  культурно-
хронологическую периодизацию 
Ишимско-Иртышской лесостепи 
от эпохи неолита до позднего 
средневековья, универсальный 
метод обработки керамики.

Автор теоретических исследо-
ваний в области периодизации ар-

по 27 сентября 2002 был в составе 
Президиума Госсовета Российской 
Федерации. 

В июне 2002 за развитие меж-
региональных связей удостоен 
премии Российской академии 
бизнеса и предпринимательства 
«Бизнес-Олимп-Экспо». 

29 января 2008 года выдвигался 
в качестве кандидата на должность 
губернатора Забайкальского края 
после объединения Читинской 
области с Агинским Бурятским 
автономным округом. 5 февраля 
депутаты законодательных собра-
ний обоих субъектов федерации 
утвердили его губернатором.

Член Государственного совета 
РФ, член Совета глав субъектов РФ 
при МИД России. Главный редак-
тор «Энциклопедии Забайкалья».

24 октября 2005 года награждён 
орденом «За военные заслуги». 

хеологии. Как полевой исследова-
тель провёл масштабные работы 
в Удмуртии, Западной Сибири, на 
Южном Урале. Основатель серий-
ного издания «Вопросы археоло-
гии Урала», Уральской археологи-
ческой экспозиции (1961 год), ру-
ководитель и организатор археоло-
гических исследований в зоне но-
востроек Урала и Сибири.

ГЕОРГИ Иоганн Готлиб (Иван 
Иванович) (1729-1802 гг.).

Этнограф, натуралист, путеше-
ственник.

Окончил университет Упсалы. 
С 1770 года на службе в Санкт-
Петербургской АН. Профессор 
минералогии, академик Импе-
раторской Академии Наук, член 
Прусской АН и ряда российских и 
германских научных обществ. 

По  своим  общественным 
взглядам Георги близок к фран-
цузским просветителям. С 1770 
года в составе Оренбургских 
«физических» экспедиций АН 
под руководством П. С. Палласа 
и И. П. Фалька вёл исследования 
в Астраханской, Оренбургской 
и Тобольской губерниях. С 1772 
по 1774 год руководил отрядом, 
проводившим научные работы 
на Байкале, реках Селенге и Ан-
гаре, Даурском хребте и других 
географических объектах Вос-
точной Сибири. 

Возвращаясь в Санкт-Петербург, 
посетил Тару, Тобольск, Исетскую 
провинцию, Екатеринбург. Итоги 
своих исследований обобщил в 
2-х томах «Bemerkungen einer 
Reise im Russische Reich...» («За-
метки путешествия по Российской 
империи...»; на русском языке не 
публиковались).

Автор первой фундаментальной 
монографии о народах России. Она 
опубликована на немецком и на 
русском языке.

Занимался также историей на-
учных открытий и географией, из 
этого наиболее значительно иссле-
дование озера Байкал. Труды Геор-
ги отличаются широтой тематики, 
высокой степенью достоверности, 
максимальной объективностью и 
по сей день имеют важное научное 
значение.

ГЕОРГИЕВ Александр Васи-
льевич (1914-1976 гг.).

Советский партийный государ-

ственный деятель. Герой Социали-
стического Труда.

В 1932 году окончил Орехов-
ский сельскохозяйственный тех-
никум и заочно Всесоюзный сель-
скохозяйственный институт при 
Сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева. 

В 1943 году вступил в ВКП(б). 
С 1932 года работал на Алтае агро-
номом, с 1938 года — главным 
агроном, с 1943 года — председа-
телем райисполкома. С 1944 года 
— в аппарате Алтайского край-
кома ВКП(б)-КПСС: помощник 
первого секретаря, заведующий 
сельскохозяйственным отделом, 
секретарь. С 1961 года — первый 
секретарь Алтайского крайкома 
КПСС (в 1963-1964 году — первый 
секретарь сельского крайкома пар-
тии). Член ЦК КПСС с 1961 года, 
депутат Верховного Совета СССР 
с 1962 года. 

Инициатор комплексной про-
граммы противоэрозийных мер 
на целинных землях и мелиори-
рования степных районов Алтая, 
обеспечивших интенсификацию 
сельского хозяйства края.

Награждён пятью орденами 
Ленина, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почёта», медалями. Име-
нем Георгиева названа одна из 
улиц Барнаула.

ГЕРАСИМ (?-1676 гг.). 
Схимонах, строитель Иркутско-

го Вознесенского монастыря.
В 1672 году с благословения 

Сибирского митрополита Кор-
нилия основал Вознесенскую 
пустыню, преобразованной затем 
в Иркутский Вознесенский мона-
стырь. В 5 верстах от Иркутска, 
вниз по Ангаре на левом берегу, 
соорудил деревянную церковь во 
имя Вознесения Господня, сделал 
деревянную ограду и построил 
кельи для братии. 

20 января 1676 года умер и был 
погребён в монастырской ограде. 
В 1802 году при копании рва для 
стены, был обнаружен его гроб не 
тронутый тленом. Над могилой 
строителя монастыря сооружена 
была двухэтажная часовня — баш-
ня Герасима; в 1840 году в подпо-
лье над гробом сделан каменный 
склеп. Жители Иркутска чтут 
Герасима как святого.
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ГЕРАСИМ (Кремлёв) (?-1650 
гг.).

Четвёртый архиепископ Сибир-
ский и Тобольский.

Возведён в сан архиепископа 
из игуменов Новгородского Тих-
винского монастыря 31 мая 1640 
года, в Тобольск приехал 1 января 
1641 года. 

Окончил училище при Новго-
родском архиепископском доме, 
занимался иконописанием, в том 
числе и в Тобольске; составлял 
библиотеку из книг, выпускаемых 
Московским печатным двором. 

После пожара в Тобольске (1643 
год) заново отстроил кафедраль-
ный храм Софии Премудрости Бо-
жией, начал строительство нового 
архиерейского дома. 

Сыграл выдающуюся роль, не-
смотря на ряд царских запретов, в 
расширении земельных владений 
Тобольского архиерейского дома, 
в развитии его хозяйства.

ГЕРАСИМОВ Валентин Пав-
лович с 1991 по 1995 год глава 
администрации Курганской об-
ласти.

Родился 28 мая 1940 года в го-
роде Шумихе Курганской области 
в семье рабочего. 

Окончил Харьковское военно-
авиационное училище, Курганский 
машиностроительный институт и 
АОН при ЦК КПСС.

Работал инженером-испытателем, 
затем главным инженером Курган-
ского автобусного завода.

С 1979 года — на партийной 
работе. В июне 1988 года стал 
председателем Курганского об-
ластного исполнительного коми-
тета Совета народных депутатов. 
В апреле 1990 года был избран 
народным депутатом РСФСР, 
был членом фракции «Комму-
нисты России».

24 декабря 1991 года одним из 
последних был назначен главой 
администрации Курганской об-
ласти.

9 августа 1995 года в преддве-
рии парламентских и президент-
ских выборов был снят со своего 
поста. Главой администрации был 
назначен заместитель Анатолий 
Соболев.

После отставки в течение двух 
составов возглавлял Курганскую 
областную избирательную ко-
миссию.

ГЕРАСИМОВ Иннокентий 
Петрович (1918-? гг.).

Родился в посёлке Памяти 13 
Борцов, Емельяновского района 
Красноярского края.

В Красноярске окончил школу 
военных техников железнодо-
рожного транспорта. В 1940 году 
избран секретарём Казачинского 
райкома ВЛКСМ Красноярского 
края.

В 1941 году призван для про-
хождения службы в рядах Красной 
Армии. Принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны. 
Политрук, военком роты противо-
танковых ружей 101-го гвардей-
ского стрелкового полка 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза. На-
граждён орденами Ленина, Отече-
ственной войны I степени, много-
численными медалями.

ГЕРАСИМОВ Михаил Михай-
лович (1907-1970 гг.).

Антрополог, доктор исторических 
наук. Лауреат Сталинской премии, за-
служенный деятель науки РСФСР.

С 15 лет принимал участие 
в археологических раскопках в 
Прибайкалье под руководством 
Б. Э. Петри. 

С 1925 года — сотрудник, за-
ведующий археологическим от-
делом Иркутского краеведческо-
го музея, с 1932 года — сотруд-
ник Института материальной 
культуры и Государственного 
Эрмитажа, с 1950 года — заве-
дующий лабораторией пластиче-
ской реконструкции Института 
этнографии АН СССР. Осно-
ватель методики пластической 
реконструкции лица по черепу. 
Впервые в мировой науке создал 
свыше 200 достоверных скуль-
птур, реконструкций (от восста-
новления облика питекантропа, 
синантропа, неандертальца до 
портретов ист. деятелей — Ивана 
Грозного, Фридриха Шиллера и 
др.). Им открыта и исследована 
стоянка Мальта. В 1969 году 
передал выставку своих скуль-
птурных работ Музею человека 
в Париже.

ГЕРМАН (вероятное мирское 
имя — Зырянов Герасим Ивано-
вич) (1756 (57)-1836 гг.).

Православный святой, почитае-
мый в лике преподобных, руково-

дитель русской духовной миссии 
на острове Кадьяк, крестивший 
множество алеутов и других жи-
телей Русской Америки.

Один из первых православ-
ных миссионеров в Новом Свете, 
православные считают его святым 
покровителем Америки.

В 16 лет принял монашество, 
через 6 лет поселился в Валаам-
ском монастыре. В 1793 году с 
другими валаамскими монахами в 
составе Кадьякской духовной мис-
сии послан на Алеутские острова, 
поселился на острове Еловом. 
Через некоторое время остался 
один из всей миссии. Вёл пропо-
ведь, защищал местных жителей 
от притеснений, известен строгим 
аскетическим образом жизни. 

ГЕРМАН Бенедикт Франц 
Иоанн (Иван Филиппович) (1755-
1815 гг.). 

Горный инженер, академик. 
Изучил и описал рудники и заводы 
Енисейской губернии.

ГЕРМАН (Коккель Григорий 
Афанасьевич) (1883-1937 гг.).

Епископ Благовещенский. При-
числен к лику святых Русской 
православной церкви в 2001 году.

Работал учителем церковно-
приходской школы села Баты-
рева. Служил писцом в имении 
Удельного ведомства. С 1901 
года — послушник Симбирского 
архиерейского дома. С 1903 года 
— псаломщик в селе Шерауты, 
затем в селе Батырево. В 1909 году 
по окончании Казанских миссио-
нерских курсов рукоположен во 
диакона и 26 июля возведён в сан 
священника. Состоял на миссио-
нерской службе в чувашских сёлах 
на юго-западе Буинского уезда. В 
1924 году по окончании Петро-
градского богословского института 
пострижен в монашество с именем 
Герман.

9 декабря 1924 года Патриархом 
Тихоном рукоположен во епископа 
Ибресинского, викария Ульянов-
ской епархии. С весны 1925 года 
находился под следствием по 
обвинению в «распространении 
провокационных слухов». 

27 августа переехал в город 
Алатырь, где был арестован, за-
тем освобождён. 4 июня 1926 года 
приговорён к 3 годам высылки за 
пределы Чувашии. В дальнейшем 
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получал назначение на служение в 
местах ссылки: 1926-1927 году — 
епископ Бугульминский, викарий 
Самарской епархии; 1927-1928 
год — епископ Бугурусланский, 
викарий Оренбургской епархии; 
с 1928 по 1930 год — епископ 
Кузнецкий, викарий Томской 
епархии ,  временно  управлял 
Томской епархией; с ноября 1930 
по июль 1931 года — временно 
управляющий Омской епархией, 
с июля 1931 года — епископ 
Никольск-Уссурийский, времен-
но управляющий Хабаровской, 
Приморской и Владивостокской 
епархиями. В 1932 года — епи-
скоп Барнаульский, одновремен-
но управлял Бийской епархией. 
2 октября 1932 года назначен 
на Благовещенскую кафедру. 11 
февраля 1933 года арестован в Ха-
баровске, в 1934 году направлен 
в БамЛАГ, где продолжал пропо-
ведовать Евангелие. В 1937 году 
за «контрреволюционную пропа-
ганду» приговорён к высшей мере 
наказания, расстрелян.

Постановлением Священного 
Синода имя епископа Германа 
внесено в Собор Новомучеников 
и Исповедников Российских 17 
июля 2001 года.

ГЕРМАН Иван Филиппович  
(1755-1815 гг.). 

Статский советник, обер-берг-
гауптманн, член Берг-коллегии, 
профессор технологии Император-
ской Академии Наук, начальник 
Екатеринбургских железных за-
водов и монетного двора, 

Окончил городскую школу в 
Мурау, затем монастырскую (до-
миниканскую) школу в Фризах. 
Получив начальное образование 
изучал принципы соляной про-
мышленности в Аусзее. 

Поступил на службу в Мурау, 
затем — в управление княжества 
Шварценбергского в Грац; на 
службе посещал университет, изу-
чал языки. Вернувшись на службу 
в Мурау, занялся накоплением 
практического опыта — посещал 
окрестные железные и сталели-
тейные заводы. 

В 1777 году переведён в Вену 
в главное управление княжества 
Шварценбергского, заведовал 
главной кассой. В 1781 году отпра-
вился путешествие по Германии, 
Венгрии и Италии. 

Вернувшись в Вену, получил 
разрешение читать лекции по тех-
нологии. В 1781 году отправился 
в путешествие для исследования 
соляных рудников возле Кракова, 
затем в Варшаву и Петербург.

14 января 1782 года принят 
членом-корреспондентом Импе-
раторской Академии Наук. В 1783 
году по приказу императрицы 
Екатерины послан на Урал для 
организации сталелитейных за-
водов. В 1784 году вернулся в 
Санкт-Петербург, получил чин 
надворного советника и звание 
директора открывавшегося Пыш-
минского сталелитейного заво-
да; получил пенсию от княгини 
Дашковой. В 1785 году объехал 
и изучил сибирские Колыванские 
рудники и опубликовал собранные 
материалы. 

18 сентября 1786 года избран 
почётным членом Академии; 11 
февраля 1790 года — ординарный 
академик по кафедре минералогии. 
25 августа 1794 года в первый 
раз присутствовал на заседании 
Академии.

С 1794 по 1796 год находился в 
путешествии по Сибири. В 1798 
году назначен действительным 
членом берг-коллегии; в 1799 
году — инспектор Горного учи-
лища, получил чин коллежского 
советника. 

В 1800 году отправился в по-
ездку для осмотра заводов для 
литья пушек в Олонецкой губер-
нии. 2 декабря 1801 года назначен 
начальником Екатеринбургского 
горного правления, произведен  в 
обер-берг-гауптманы 4-го класса. 
Внёс вклад в организацию в Ека-
теринбурге железных заводов и 
монетного двора, типографии. 

В 1806 году назначен членом 
Берг-коллегии при Министерстве 
финансов. В 1811 году предпринял 
свое пятое и последнее путеше-
ствие в Сибирь. 

ГЕРМОГЕН (Долганов (Долга-
нёв) Георгий Ефремович) (1858-
1918 гг.).

Епископ Тобольский и Сибир-
ский, священномученник (памяти 
29 июня в Соборе Новомучеников 
и Исповедников Российских).

Сын единоверческого священ-
ника Херсонской епархии. Окон-
чил Новороссийский университет, 
Санкт-Петербургскую духовную 

академию. С 1890 года — монах, 
иеродиакон, с 1892 года — иеромо-
нах, с 1898 года — архимандрит. 
В 1893 году стал инспектором, в 
1898 году — ректором Тифлис-
ской духовной семинарии Гру-
зинского экзархата. Проявил себя 
ревностным проповедником и 
миссионером, овладел грузинским 
языком. Назначен членом Грузино-
Имеретинской синодальной конто-
ры, председателем Епархиального 
училищного совета и редактором 
«Духовного вестника Грузинского 
экзархата». Будучи участником 
погребения наследника престола 
великого князя Георгия Алексан-
дровича и составителем сборника 
«Венок на могилу», попал в поле 
зрения царской семьи. С 1901  
года — епископ Вольский, ви-
карий Саратовской епархии. С 
1903 года — правящий епископ 
Саратовский и Царицынский, вы-
зывался для присутствия в Святом 
Синоде. Показал себя аскетичным, 
стойким, бескомпромиссным ар-
хиереем. Активный участник по-
литической и общественной жизни 
страны: боролся с набиравшим 
силу революционным движением, 
призывал к запрету в театре пьес Л. 
Н. Андреева, протестовал против 
присвоения начальным школам име-
ни Л. Н. Толстого, требовал отлучить 
от Церкви В. В. Розанова и других 
писателей и философов Серебря-
ного века. Остро конфликтовал с 
представителями светской власти в 
Саратовской губернии. В 1905 году 
благословил создание в Саратове 
народно-монархической партии, а 
затем и местного отделения «Сою-
за русского народа». В 1907  году 
организовал и возглавил «Право-
славный всероссийский братский 
союз русского народа». Собрал 
вокруг себя особый «старческий 
круг», наиболее ярким представи-
телем которого являлся скандально 
известный царицынский иеромонах 
Илиодор (С. М. Труфанов). Всту-
пил в дружеские отношения с                            
Г. Е. Распутиным, однако довольно 
скоро порвал с ним. Вместе с ие-
ромонахом Илиодором заставил 
Распутина дать клятву об отъезде 
из Санкт-Петербурга домой в село 
Покровское Тобольской губер-
нии и прекращении посещений 
царской семьи. За отказ сдержать 
клятву проклял его и публично 
объявил лжестарца мошенником 



136 

и развратником. В конце 1911 года 
на сессии Святого Синода резко 
выступил против чиновничьего 
засилья и произвола в Синоде, 
а также против попыток обер-
прокурора В. К. Саблера ввести в 
Церкви сан диаконисе и чин заупо-
койного моления об инославных. 
В декабре 1911 года  направил 
соответствующего характера теле-
грамму Николаю II. Эти действия 
были осуждены Святым Синодом. 
В январе 1912 года уволен от при-
сутствия в Синоде с требованием 
немедленно отбыть в Саратов. За 
отказ выполнить это требование 
отстранён от управления Саратов-
ской епархией и сослан на покой в 
Жировицко-Успенский монастырь 
Гродненской епархии под жандар-
мейскую опеку.

В августе 1915 года переведён 
в Николо-Угрешский монастырь 
Московской епархии. После Фев-
ральской революции выразил 
крайне скептическое отношение к 
осуществившемуся перевороту и 
новой светской власти. Потребо-
вал от Временного правительства 
предоставления Церкви «полной 
свободы и самоуправления». В 
марте 1917 года Святым Синодом 
назначен вместо «распутинского 
ставленника» архиепископом 
Варнавы, правящим архиереем 
Тобольско-Сибирской епархии. 
Отношения с местной властью в 
Тобольске, особенно с совдепом, 
не сложились. Как монархиста и 
«явного контрреволюционера», 
Гермогена неоднократно пытались 
выслать из города. С августа 1917 
года участвовал в заседаниях 1-й 
сессии Поместного церковного 
Собора в Москве. Октябрьский 
переворот 1917 года и больше-
виков оценил крайне негативно. 
В декабре 1917 года, вернувшись 
из Москвы, установил тайные 
контакты с содержавшейся под 
надзором в Тобольске царской се-
мьёй. Простил обиды, нанесённые 
ему Николаем II. Передал царской 
семье от Патриарха Тихона благо-
словение, просфору и иконку. Вос-
принял большевистский декрет об 
отделении Церкви от государства 
от 23 января 1918 года, как начало 
гонений на православную веру. 
Тобольскими большевиками был 
обвинён в организации «монар-
хического заговора». В апреле 
1918  года арестован местным 

исполкомом большевистского 
совдепа и отправлен вслед за 
царской семьёй в Екатеринбург, 
где содержался около 2 месяцев 
в тюрьме. В посланиях оттуда 
объявил выдвинутые большевика-
ми обвинения бездоказательными. 
Попытки епархиальной депутации 
в составе брата епископа протои-
рея Е. Долганова, священника М. 
Макарова и мирянина К. Минятова 
освободить Гермогена на поруки 
оказались безуспешными. Запла-
тив за Гермогена большевикам 10 
тысяч рублей, члены депутации 
сами оказались под арестом, а за-
тем были убиты. В ночь с 26 на 27 
июня 1918 года епископа и других 
арестованных доставили из Екате-
ринбурга в Тюмень, где поместили 
на пароход «Ермак», который 
направился к селу Покровскому 
Тюменской губернии. Здесь, на ро-
дине Распутина, 28 июня 1918 года  
оставшихся в живых арестованных 
после принудительных работ на 
оборонительных укреплениях пе-
ресадили на пароход «Ока», шед-
ший в сторону Тобольска. В ночь 
с 28 на 29 июня 1918 года епископ 
и священник с привязанными кам-
нями были сброшены с парохода в 
реку Тобол. После обнаружения и 
официального освидетельствова-
ния останки Гермогена погребены 
в склепе Иоанно-Златоустовского 
придела Софийского Успенского 
собора Тобольского кремля.

В августе 2000 года на юби-
лейном Архиерейском церковном 
Соборе священномученики святой 
Гермоген Тобольский, протоирей                                      
Е. Долганов, священники М. Мака-
ров, П. Карелин и мученник миря-
нин К. Минятов причислены к лику 
Русских святых.

ГЕРНГРОСС Андрей Родионо-
вич (1814 (16)-? гг.).

Специалист и новатор горного 
производства.

Из дворянского рода Витебской 
губернии. В 1833 году окончил 
Горный кадетский корпус. Три 
года стажировался за границей. 
Управляющий Сузунским заводом 
и монетным двором.

С 1843 по 1854 год — управ-
ляющий заводом и рудниками 
Змеиногорского края. С 1854 по 
1858 год — начальник Алтайских 
заводов. С 1859 года член Совета и 
Учёного комитета Корпуса горных 

инженеров в Санкт-Петербурге. 
Дважды принимал у себя в доме 
Ф. М. Достоевского, приезжавшего 
на Алтай и в Барнаул из Семипала-
тинска, где отбывал ссылку.

ГЕРШУНИ Григорий Андрее-
вич (Герш Иников) (1870-1908 гг.).

Политический и обществен-
ный деятель. Член ЦК партии 
социалистов-революционеров 
(ПСР), основатель её Боевой ор-
ганизации.

В 1895 году поступил на фарма-
цевтические курсы при Киевском 
университете, в марте аресто-
ван, но вскоре освобождён. Сдав 
экзамен на провизора, уехал в 
Санкт-Петербург, затем в Москву, 
работал на бактериологических 
курсах, в Институте эксперимен-
тальной медицины. Весной 1898 
года в Минске открыл химико-
бактериологической кабинет, ор-
ганизовал начальную школу для 
еврейских мальчиков и при ней 
вечерние курсы. При содействии Е. 
К. Брешко-Брешковской включился 
в революционное движение. После 
ареста в июле 1900 года перешёл 
на нелегальное положение, один 
из инициаторов создания ПСР. В 
её составе организовал и возглавил 
Боевую организацию, осуществив-
шую серию террористических 
актов против министра внутренних 
дел Д. С. Сипягина, харьковского 
губернатора И. М. Оболенского 
(1902 год), уфимского губернатора                                                       
Н. М. Богдановича (1903 год). 

Арестован в Киеве, 25 февраля 
1904 в Санкт-Петербурге пригово-
рён к смертной казни, заменённой 
бессрочной каторгой. Наказание 
отбывал в Шлиссельбурге, Бу-
тырской тюрьме и Акатуйской 
каторжной тюрьме (Забайкальская 
область). 13 октября 1906 года со-
вершил побег. 

Эмигрировал в США, выступал 
с лекциями о революции в России 
и положении политических за-
ключённых.

ГЕРШУНОВА Любовь Васи-
льевна (1947-2006 гг.).

Артистка балета, народная ар-
тистка РСФСР.

После окончания Новосибир-
ского хореографического училища 
(педагог А. В. Никифорова) тан-
цевала на сцене Новосибирского 
оперного театра. С 1989 по 1994 
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год — солистка Камерного театра 
современного и классического 
балета «Балет-Новосибирск» 
(художественный руководитель 
А. В. Бердышев). Создательница 
лирико-романтичных образов 
в балетах классического и со-
временного репертуара. Партии: 
Одетта-Одиллия («Лебединое 
озеро» П. Чайковского), Жизель 
(«Жизель» А .  Адана),  Маша 
(«Щелкунчик» П. Чайковского), 
Джульетта («Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева), Фригия («Спар-
так» А. Хачатуряна), Никия («Бая-
дерка» Л. Минкуса), Леди Макбет 
(«Макбет» К. Молчанова), Кон-
читта («Юнона и Авось» А. Рыб-
никова), Сильфида («Сильфида» 
Ж. Шнейцхоффера), Франческа 
(«Моя Франческа» на муз. П. 
Чайковского) и другие. С 1994 
по 1999 год — педагог балетной 
труппы Новосибирского театра 
музыкальной комедии. В 2000-
2006 — педагог школы искусств 
при общеобразовательной школе 
№ 99 Новосибирска. Снималась в 
телефильме «Хореографические 
новеллы» (1973 год). Творчеству 
Гершуновой и А. В. Бердышева 
посвящён телефильм «История 
одного дуэта» (1984 год).

Лауреат Международного кон-
курса артистов балета в Варне 
(1972 год), Государственной пре-
мии РСФСР (1980 год). 

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

ГЕСТЕ Вильям (Василий Ива-
нович) (1763-1832 гг.).

Архитектор, подданный Вели-
кобритании.

В России с 1787 года. Мастеро-
вой каменотесного дела в Конторе 
строений Царского Села, переве-
дён в Кабинет Ея Императорского 
Величества в 1792 году, на службе 
в Екатеринославской губернии 
с 1795 по 1799 год. Вернулся в 
Санкт-Петербург, работал и учил-
ся под руководством инженера                                                                       
К. К. Гаскойна. Городской архитек-
тор Царского Села (1808-1832 гг.). 

Автор генплана застройки Цар-
ского Села, обязательного руко-
водства по образцовой застройке 
кварталов, альбомов образцовых 
фасадов жилых домов. Глава Стро-
ительного комитета Министер-
ства внутренних дел с 1810 года, 
коллежский советник с 1817 года. 

Под его руководством составлены 
генпланы застройки Москвы и 
других городов России, в том чис-
ле Якутска, Киренска и Туринска 
(1821 год), Красноярска (1828 год), 
Омска (1829 год), Томска (1830 
год). В градостроительном про-
ектировании сибирских городов 
одним из первых работал на по-
доснове — фиксационном чертеже 
рельефа местности и существую-
щей застройки, составлявшемся на 
местах землемерами, геодезистами 
и архитекторами.

ГЕТОЕВ Хаджи Омар (1884-
1918 гг.).

Родился в Осетии.
Отбывал ссылку в деревне Кон-

дратьево Туруханского края, в селе 
Рыбном Канского уезда.

В 1917 году принимал участие 
в установлении Советской власти 
в Канском уезде Енисейской гу-
бернии. 

Начальник Канской уездной 
рабоче-крестьянской милиции. Ко-
мандир Красной гвардии в Тасеев-
ской и Шеломковской волостях. По 
его личному приказу расстреляны 
десятки солдат армии Колчака.

В Канске его именем названа 
одна из улиц.

ГИГАНОВ Иосиф, священ-
ник Тобольского собора, учитель 
татарского языка в Тобольском 
главном народном училище.

Автор-составитель: «Граммати-
ки татарского языка, со словарем»; 
«Коренные слова, нужнейшие к 
сведению для обучения татарскому 
языку, собранные в Тобольске»; 
«Грамматика турецкого и  арабска-
гоя языка, со словарём»; «Букварь 
татарского и арабского письма, с 
приложением слов со знаками, по-
казывающими выговор»; «Словарь 
российско-татарский».

ГИДЛЕВСКИЙ Алексей Ни-
колаевич (1889-? гг.).

Учитель в сельской школе Ми-
нусинского уезда. Член Минусин-
ского уездного исполкома с 1917 
года, с 1918 года — секретарь 
военно-революционного штаба, от-
ветственный секретарь Минусин-
ского уездного комитета РКП(б). В 
1922-1923 году — редактор газеты 
«Власть Труда». Один из авторов 
книги «Минусинская коммуна». 

ГИЛЛЕР Агатон (1831-1887 гг.).
Политический ссыльный. Ме-

муарист, публицист, один из за-
чинателей историографии истории 
поляков в Сибири.

Известный деятель польского 
национал-освободительного дви-
жения 1840-1860-х годов, член 
Временного национального пра-
вительства в Январском польском 
восстании 1863 года. С 1855 по 
1857 год отбывал принудительную 
военную службу рядовым в 14-м 
линейном Сибирском батальоне в 
Шилке. Пользуясь относительной 
свободой передвижения, совер-
шил два больших путешествия 
по Забайкальскому краю, собрав 
большой материал для своих работ. 
Получив отставку, в 1859-1860 
году жил в Иркутске.

Библиотекарь польского книж-
ного собрания, преподаватель 
польской школы при костёле. В 
июне 1860 года вернулся на роди-
ну. После 1864 года — в эмигра-
ции, жил поочередно в Саксонии, 
Швейцарии, Франции, Галиции, 
Италии. Опубликованные си-
бирские произведения Гиллера 
— одна из важнейших частей его 
творческого наследия. Обширный 
3-томный труд «Описание Забай-
кальского края в Сибири» — не-
превзойдённый для своего време-
ни свод фактической информации 
и первое исследование по истории 
поляков в Восточно-Сибирском 
регионе в значительном тематиче-
ском диапазоне на фоне широкой 
исторической и краеведческой 
панорамы. Значительные фрагмен-
ты данной работы в сокращённом 
изложении легли в основу 1-й 
главы раздела «Политические и 
государственные преступники» со-
чинении С. В. Максимова «Сибирь 
и каторга», получившего в России 
широкую известность. В 1870-е 
годы опубликован цикл статей и 
очерков Гиллера по Сибирско-
Польской теме.

ГИНС Георгий Константино-
вич (1887-1971 гг.). 

Учёный и государственный 
деятель.

В 1909 году окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского 
университета. Оставлен на кафедре 
гражданского права, одновременно 
служил в Переселенческом управ-
лении и Министерстве земледелия. 
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С 1911 по 1913 год обучался в 
университете Берлина, Гейдель-
берга и Парижа. С 1913 по 1916 
год служил в канцелярии главноу-
правляющего землеустройством и 
земледелием. 

С 1916 года приват-доцент 
Петроградского университета и 
сотрудник Особого совещания 
по продовольствию. После Фев-
ральской революции — старший 
юрисконсульт Министерства про-
довольствия Всероссийского Вре-
менного правительства. 

Весной 1918 года переехал в 
Омск, где исполнял дела профес-
сора политехнического и сельско-
хозяйственного институтов, 10 
апреля 1918 избран кандидатом в 
члены правления, с 6 июня член 
правления союза кооперативных 
объединений Западной Сибири 
«Центросибиръ». По полити-
ческим взглядам был близок к 
кадетам.

С 14 июня 1918 служил вре-
менным управляющим делами 
Западно-Сибирского комиссариа-
та и председателем юридического 
совещания при нём. С 1 июля 
— управляющий делами Совета 
министров Временного Сибир-
ского, с 4 ноября — Временного 
Всероссийского, с 18 ноября 
— Российского правительств. 
Одновременно с 4 декабря 1918 
года товарищ министра народ-
ного просвещения Российского 
правительства, наделённый пра-
вами исполняющего обязанности 
министра в заседаниях Совета 
министров; с 27 декабря 1918 года 
товарищ министра иностранных 
дел Российского правительства. 
Указом Л. В. Колчака 1 апреля 
1919 года назначен членом Со-
вета министров с освобожде-
нием от должности товарища 
министра иностранных дел. С 9 
апреля 1919 года председателем 
чрезвычайного государственно 
экономического совещания, с 19 
июня — Государственного эко-
номического совещания. Указом 
Колчака от 16 августа 1919 года 
назначен на должность главноу-
правляющего делами Верховного 
правителя и Совета министров, 
которым оставался до ликвидации 
колчаковского режима. 

В начале 1920 года эмигрировал 
в Китай, в 1941 году переехал в 
США.

ГИНТЕР Светлана Михай-
ловна родилась 
1 февраля 1957 
года в Алтай-
ском крае.

В 1980 году 
окончила Ново-
алтайское  ху-
дожественное 
училище ,  по 
специальности 
«Худ ож н и к -
оформитель», в 

1986 году — Красноярский госу-
дарственный институт искусств,  
по специальности «Художник 
декоративно-прикладного искус-
ства», в 2008 году — аспирантуру 
кафедры педагогики КГПУ имени 
В. П. Астафьева.

С 1999 года — преподаватель 
кафедры художественной кера-
мики факультета ДПИ КГХИ, с 
2002 года — старший препода-
ватель кафедры МХО факультета 
начальных классов КГПУ имени 
В. П. Астафьева, с 2000 года — 
доцент кафедры художественной 
керамики КГХИ. 

С 1986 года — участница крае-
вых, зональных, региональных, 
всероссийских выставок художе-
ственного творчества. Член Союза 
художников России с 1998 года.

Тема творчества — культура 
древних сибирских народов и 
славян в целом, гармонические 
взаимосвязи человека с природой, 
космосом, характер мифомыш-
ления первочеловека. Работает в 
шамотной пластике. Автор боль-
шого количества произведений, 
основные из них — это декоратив-
ные пласты — «Лесное солнце», 
«Всадник», «Война Эгрегоров», 
«Создание миров», декоративные 
формы — «Рунический Футарх», 
«Чудо Георгия о змие»; декора-
тивные скульптуры — «Вестник», 
«Ангелы», «Ангел на облаке». 

ГИНТОВ Александр Людви-
гович генерал-майор, начальник 
штаба отдельного Сибирского 
корпуса.

В 1830 году окончил лицей кня-
зя Безбородко. По желанию отца, 
генерал-майора Людвига Иванови-
ча Гинтова, поступил на граждан-
скую службу — в канцелярию Но-
вороссийского генерал-губернатора 
графа М. С. Воронцова. 17 ноября 
1830 году по предложению ко-

мандира 3-го Пехотного корпуса 
генерал-лейтенанта Красовского, 
поступил на военную службу 
унтер-офицером в 17-й егерский 
полк. Участвовал в подавлении 
польского народного восстания  
1 сентября 1831 года произведён 
в прапорщики,  20 марта 1833 
года —  в чине подпоручика, 16 
апреля переводится в Брянский 
егерский  полк  — полковым 
адъютантом, затем казначеем. В 
1835 году — и.д. дивизионного 
геваль-дигера; 25 января 1836 
года — адъютант начальника 
9-й пехотной дивизии генерал-
лейтенанта Тимофеева, до 1850 
года безотлучно находился при 
нем. Получил чины поручика 
(1836 год), штабс-капитана (1840 
год), капитана (1842 год), майора 
(1843 года), подполковника (1847 
года), полковника (1849 год). В 
1839 году числился в Софийском 
морском (затем пехотном) полку; 
с 9 декабря 1849 года — по ар-
мии. В 1850 году, после смерти 
генерала Тимофеева, на его место 
назначен генерал Чеодаев; Гинтов 
остался при нём. После назначения 
Чеодаева начальником всех Пехот-
ных резервных и запасных войск 
армии, Гинтов стал выполнять у 
него особые поручения, отвечая 
за дела письменной  части своего 
штаба. В сентябре 1856 года, после 
отстранения Чеодаева от должно-
сти,  произведён в генерал-майоры 
и назначен начальником штаба 
отдельного Сибирского корпуса. 
Скончался 24 ноября 1860 года в 
Тобольске. 

Кавалер орденов Святой Анны 
II степени, Владимира IV и III сте-
пеней и Станислава I степени.

ГИНЦБУРГ Яков Львович 
(1867-1941 гг.).

Революционный активист и об-
щественный деятель, член первого 
руководящего актива московского 
«Рабочего союза».

Акушер-гинеколог. Работал 
сверхштатным ординатором го-
родской лечебницы, врачом Крас-
ноярской городской лечебницы, 
врачом Красноярской тюремной 
больницы. Основал Николаевский 
родильный дом, был в нем глав-
ным врачом. С 1900 года работал 
директором и преподавателем 
в Красноярской фельдшерско-
акушерской школе. 
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ГИРИЧ Анна Владимировна 
родилась в 1977 
году  в  городе 
Красноярске. 

В 1992 году 
окончила Крас-
ноярскую школу 
№ 94 и детскую 
художественную 
школу  имени 
Сурикова № 1 в 
Красноярске. В 
1992 году обу-

чалась на педагогическом живо-
писном отделении Красноярского 
художественного училища имени 
Сурикова. В 1998 году окончила 
театрально-живописное отделение 
художественного училища имени 
Сурикова, в 2006 году — академи-
ческое отделение графики Красно-
ярского государственного художе-
ственного института по специаль-
ности «Художник-график». 

С  1996 года  — художник-
оформитель в Красноярском ху-
дожественном фонде. С 1998 года 
по 2000 год — художник-декоратор 
в Красноярском Театре оперы и ба-
лета. С 2006 года — преподаватель 
детской художественной школы в 
Железногорске.

С 1998 года регулярно участвует 
в городских, региональных, все-
российских и международных вы-
ставках. В 1998 году участвовала в 
международной выставке «Fresh art 
Siberia», в 2006 году — в выставке 
«200 ксилографий» в Пекине, в 2007 
году — во всероссийской художе-
ственной выставке «Молодёжная», 
в 2007 году — в выставке графики 
молодых художников «Надежда» в 
Санкт-Петербурге, в 2007 году — 
в фестивале российской графики 
Дальнего Востока «Серебряная 
волна», в 2008 году — в выставке 
графики в Стамбуле и в Междуна-
родном конкурсе печатной графики, 
международном фестивале графики 
«БИН-2008» в Санкт-Петербурге. 
Неоднократно награждалась благо-
дарственными письмами и дипло-
мами лауреата:  диплом II степени 
IV Межрегиональной молодёжной 
художественной выставки «Аз. Арт. 
Сибирь – 2009» (Барнаул).

Принимала участие в художе-
ственных выставках «Надежда-8», 
международном арт-фестивале 
«Игра», «Арт-старт». Персональные 
выставки: «Дышу, рисую, высекаю 
(Зеленогорск, 2011 год), «Чёрное и 
белое» (Красноярск, 2011 год).

ГИРИЧ Владимир Василье-
вич  родился 
в 1952 году в 
селе Вершино-
Рыбное, Парти-
занского района 
Красноярского 
края.

В 1969 году 
окончил мест-
ную  среднюю 
школу, в 1974 
году — вечер-

нюю Красноярскую художествен-
ную школу имени Сурикова; в 1978 
году — Красноярское художествен-
ное училище имени В. И. Сурикова, 
в 1979 году — заочный народный 
университет имени Крупской, в 
1993 году — Красноярский худо-
жественный институт

С 1970 года по 1973 год про-
шёл службу в морских частях 
пограничных войск КГБ в городе 
Находке, Дальний Восток.

В 1985 году работал в Доме 
творчества имени Кардовско-
го  в  творческой  мастерской                                                    
В. В. Александровой-Рославлевой 
в Переславле-Залесском. В 1986 
году — в Доме творчества имени 
Кардовского — под руководством 
заслуженного художника РСФСР 
А. Г. Сергеева. С 1994 по 1998 год 
работал в творческой мастерской 
скульптуры Российской академии 
художеств, отделение «Урал, Си-
бирь и Дальний Восток», под ру-
ководством народного художника 
России Ю. П. Ишханова.

В 1969-1970 году — слесарь-
жестянщик завода «Химволокно» 
в Красноярске. С 1978 года по 1986 
год — преподаватель в Краснояр-
ском художественном училище 
имени Сурикова. С 1995 по 2004 
год — старший преподаватель 
кафедры художественного литья 
Красноярской академии цветных 
металлов и золота. В 2001-2002 
году — старший преподаватель 
кафедры литейного производства 
и обработки металлов давлением 
Красноярского государственного 
технического университета. С 2004 
года — преподаватель скульптуры 
художественной детской школы 
Железногорска.

Автор монументальных скуль-
птур «К 40-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», 
«Воевода Андрей Дубенский — 
основатель Красноярска», «Бюст 
Героя Советского Союза Анели 

Кживонь» (Канск), «Памятник 
воинам, погибшим в локальных 
войнах» (Абакан), «Бизюков Нико-
лай» (село Вершино-Рыбное).

Награждён многочисленными 
дипломами Министерства куль-
туры Советского Союза и России, 
дипломами выставочных комите-
тов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Красноярске и других городах за 
участие в выставках. 

Женат, имеет двоих детей.

ГЛАВАЦКИЙ Михаил Ефимо-
вич родился 7 февраля 1924 года в 
Умани Черкасской губернии.

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1950 году окончил историко-
филологический факультет Ураль-
ского государственного универ-
ситета. 

С 1941 по 1943 год — рабочий, 
в 1944-1945 году — мастер на за-
воде Свердловска, с 1950 по 1963 
год — заместитель начальника по 
учебной части УрГУ, с 1963 по 
1993 год — старший преподава-
тель, доцент, профессор кафедры 
истории КПСС, с 1993 по 1996 год 
— профессор кафедры источнико-
ведения, с 1996 по 2001 год — про-
фессор кафедры архивоведения, с 
2001 года — кафедры документове-
дения, информационно-правового 
обеспечения управления УрГУ. 
Изучал историю высшей школы 
на Урале, технологию интеллиген-
ции. Основатель научной школы 
интеллигентоведения.

Заместитель председателя Про-
блемного совета Минвуза «Куль-
турное строительство СССР», 
руководитель исследовательского 
центра «XX века в судьбах интел-
лигенции России», заместитель 
председателя минвузовского центра 
«Политическая культура интелли-
генции, её место и роль в истории 
Отечества», главный редактор «Из-
вестий Уральского университета». 
Заслуженный деятель науки РФ.

ГЛАДКОВ Борис Владимиро-
вич (1897-1992 гг.). 

В Красноярске проживал с 
1941 по 1943 год. Позже жил в 
Москве.

В 1923 году окончил архитек-
турное отделение инженерно-
строительного факультета МВТУ. 
Кандидат технических наук с 1953 
года.
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ГЛАДУНОВ Михаил Фёдоро-
вич (1916-2003 гг.).

В Красноярском крае проживал 
с 1960 года. 

В 1936 году окончил Омский 
художественно-педагогический 
техникум. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён медалями  
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Японией», 
знаком «Отличный связист». 

График. С 1939 года активно 
участвовал в художественных 
выставках. Специализировался в 
жанре пейзажа. 

Заслуженный художник Россий-
ской Федерации с 1992 года. 

С 1923 по 1925 год преподавал в 
МВТУ. С конца 20-х годов ХХ века 
до 1941 года работал в Госпроект-
строе в Москве. С 1936 года по 
1939 год преподавал на кафедре 
проектирования промышленных 
зданий в АСИ (МАИ) в Москве. 
С 1941 по 1943 год руководил 
красноярской группой Промстрой-
ниипроекта. С 1944 года работал 
в Москве: в Промстройпроекте, 
ЦНИИ промышленных сооруже-
ний, руководил сектором ЦНИИ-
ЭП жилища. 

Член Союза архитекторов с 
1934 года. Автор проектов круп-
ных цехов промышленных пред-
приятий и жилых кварталов завода 
«Сибтяжмаш» .

ГЛАЗЕНАП Григорий Ивано-
вич (1750-1819 гг.).

Генерал-лейтенант, один из 
главных деятелей покорения Кав-
каза, командир отдельного Сибир-
ского корпуса.

В 1764 году записан на военную 
службу рядовым 3-го гренадёрно-
го полка; в 1770 году произведён 
в офицеры. Участник русско-
турецкой войн (1768-1774, 1787-
1791). В 1799-1800 году — коман-
дир Ямбургского кирасирского 
полка, затем шеф драгунского 
полка своего имени. В 1800-1801 
году вышел в отставку. 

С 1801 по 1808 год — шеф Ни-
жегородского драгунского полка. 
С 1803 года — начальник (коман-
дующий войсками) Кавказской 
линии, 4 февраля 1807 назначен 
инспектором Сибирской инспек-
ции и начальником Сибирской 

линии (от Тобольска до Камчатки). 
Реорганизовал систему военно-
административного управления 
Сибири; в армейских регулярных 
частях с 1810 года ввёл метод вза-
имного (ланкастерского) обучения 
грамотности нижних чинов; от-
крыл в Омске войсковое казачье 
училище (1813 год). Способствовал 
оживлению торговых отношений с 
соседними азиатскими народами. С 
24 декабря 1815 года — командир 
Отдельного Сибирского корпуса.

Награждён орденом Святого 
Александра Невского, Святой 
Анны I степени с бриллиантами, 
Святого Владимира II степени, 
Святого Георгия IV степени.

ГЛАЗОВ Николай Елизарович 
(1919-1943 гг.).

Родился в посёлке Шилка Чи-
тинской области.

Окончил среднюю школу, рабо-
тал электромехаником.

В 1938 году Канским РВК при-
зван для прохождения службы в 
ряды Красной Армии. Был направ-
лен в Балтийскую военную авиа-
ционную школу пилотов. Служил 
в Западной Белоруссии.

Гвардии-лейтенант, замести-
тель командира эскадрильи 31-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка 268-й истре-
бительной авиационной дивизии.

Посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ГЛАЗУНОВ Михаил Иванович 
(1721-1761 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии.
В 1740-е годы один из самых 

богатых купцов Сибири, специали-
зировался на торговле пушниной и 
виноторговле, имел мукомольную 
мельницу, в 1755 году открыл под 
Иркутском шелкоткацкую фа-
брику. В 1745 построил первый в 
Иркутске каменный дом, в котором 
позднее разместилась городская 
дума. 

В 1758 году находился под след-
ствием по обвинению в утайке от 
казны доходов от продажи вина. 
Играл видную роль в городском 
самоуправлении: в 1743-1744 
году — бургомистр, в 1744-1745, 
1748-1750, 1755-1756 гг. — пре-
зидент магистрата. 

В 1744 году возглавлял делега-
цию иркутских купцов к импера-
трице Елизавете Петровне.

ГЛАУБИЧ САБИНЬСКИЙ 
(Сабиньский, Сабинский) Юльян 
(Юлиан) (1797-1869 гг.).

Деятель польского освободи-
тельного движения, политический 
ссыльный в Сибирь, педагог-
лингвист, мемуарист.

Получил домашнее образова-
ние, в том числе под руководством 
поэта и переводчика Р. Корсака. 
Участник польского восстания 
1830-1831 года, после поражения 
находился в заключении; освобож-
дён по амнистии. 

С 1835 года продолжил конспи-
раторскую патриотическую дея-
тельность. Состоял в организации 
«Содружество польского народа». 
Осенью 1838 года арестован и 
подвергнут следствию в Киеве. 
Приговорён к смертной казни, 
заменённой 20 годами каторги 
и пожизненным поселением в 
Сибирь. 

С 1839 года отбывал наказание 
на Иркутском солеваренном заво-
де; привлекался к преподаванию 
детям местных чиновников, в 
конце 1843 года переведён на 
поселение.

Вначале жил в доме декабриста 
С. Г. Волконского в Урике в каче-
стве учителя его сына и наблюдал 
жизнь местной колонии декабри-
стов. Затем в Иркутске преподавал 
иностранные языки, активно уча-
ствовал в местном польском зем-
лячестве, поддерживал контакты с 
кругом декабристов и местной ин-
теллигенции. Осенью 1857 года по 
царскому манифесту возвратился 
на родину. В сибирской ссылке вёл 
дневник, впоследствии названный 
«Девятнадцать лет, вырванных из 
моей жизни, или Дневник моей 
неволи с 1838 по 1857 год включи-
тельно», являющийся уникальным 
источником по истории Сибири.

ГЛЕБОВ Богдан (Иван) Дани-
лович, стольник и воевода.

Военную службу начал в 1664 
году, с 1668 года находился  в 
полках князей П. А. Долгорукова 
и Г. С. Куракина, с 1671 года — в 
полку И. В. Бутурлина. В 1673 
году по челобитной к государю, 
произведён в стряпчие, в 1676 
году — получил звание стольни-
ка. В 1677 году принимал участие 
в Чигиринском походе в соста-
ве полка князя В. В. Голицына;                               
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в 1679 году служил в полку князя 
М. А. Черкасскаго. За службу был 
пожалован вотчиной в 65 четей в 
Шацком уезде. 

В начале 1680 года занимался 
переписью дворян и детей бо-
ярских мещан, затем — состоял 
на службе по вестям у боярина и 
воеводы князя Петра Хованского; 
межевал и описывал Молоцкий 
стан Московского уезда; затем — 
назначен в Судный приказ в по-
мощь князю И. И. Дашкову.

 С 1686 по 1688 год занимал 
место помощника воеводы То-
больска боярина Алексея Петро-
вича Головина; был воеводой в 
Астрахани; с 1696 по 1706 год — 
воеводой в Енисейске. В 1701 году 
по прошению был освобождён от 
должности, до 1706 года сдавал 
дела, фактически уже не являясь 
воеводой. В 1708 году — воевода 
в Верхотурье. 

В 1728 году был тяжело болен, 
в 1731 году постригся в Москов-
ском Крестовоздвиженском мо-
настыре. 

ГЛЕБОВ Михаил Николаевич  
(1801-1851 гг.). 

Участник декабрьского восста-
ния, ссыльный.

Обучался в Петербургском уни-
верситетском пансионе. Состоял на 
службе по Министерству финансов, 
достиг чина коллежского секретаря. 

Был близок к декабристскому 
движению, водил знакомство с 
Каховским и Кюхельбекером, 14 
декабря присутствовал на Двор-
цовой площади. 17 декабря был 
взят под арест, причислен к V 
разряду, приговорен к 10 годам 
каторги, затем приговор изменен 
на ссылку на поселение. В 1827 
году отправлен в Сибирь, привезён 
в Читинский острог, осенью 1830 
года — переведён в Петровский 
завод возле Верхнеудинска. В 
1832 году переведён на поселе-
ние в село Кабанское Иркутской 
губернии, где прожил последние 
годы жизни.

ГЛОТОВ Николай Егорович  
(1855-1911 гг.).

Иркутский и нижнеудинский 
купец 1-й гильдии, глава фирмы 
«Н. К. Глотовы», совладельцами 
которой выступали его сыновья 
Николай (1878-1938 гг.) и Констан-
тин (1882-1938 гг.).

В Иркутске проживал с 1890 
года. Начал службу мальчиком-
учеником на Нижнетагильском 
заводе, работал на Абаканском 
заводе; в 1880 году — начальник, 
в 1890-х годах — управляющий 
Николаевским железоделательным 
заводом. 

Начальный капитал составил 
будучи управляющим заводом, 
занимался мелкой торговлей и 
ростовщичеством. Соарендатор 
Илимского солеваренного завода 
(1890-е гг.), вкладывал деньги в 
угольную промышленность. 

Учредитель «Иркутского гор-
нозаводского акционерного обще-
ства» (1898 года), созданного для 
разработки залежей полезных 
ископаемых по южному берегу 
Байкала. Открыл пароходное дело 
(1885 год) в системе Лены. 

В  1895 году  подписал  до-
говор о содержании почтово-
пассажирского пароходства на 
Лене сроком на 12 лет. Владел 
судоремонтными верфями и ле-
сопильным производством в Ки-
ренском уезде, мельницами в 
Новониколаевске. К навигации 
1904 года пароходство имело 10 
пароходов стоимостью 463 тысяч 
рублей, железных барж — 100 
тысяч рублей, деревянных — 20 
тысяч рублей. 

Служил гласным Иркутской 
городской думы (1894-1905 гг.).

ГЛОТОВ Степан, яренский 
мещанин, мореход.

Водил суда, во время первых 
путешествий русских к Алеутским 
островам. В 1758 году вышел в 
море, с целью отыскать новые 
острова. Зиму провёл на Беринго-
вом острове, затем отправился на  
восток, пристал неизвестному ещё 
тогда острову Умнаку, и прожил на 
нём три года. Доставил первые  из-
вестия об острове Умнак, впервые 
добыл меха чернобурых лисиц. По 
его поручению казак  Пономарев 
и купец Пётр Шишкин состави-
ли подробную карту Алеутских 
островов

В 1762 году снова пустился в 
плавание; зиму его отряд провёл 
на острове Медном; в 1763 году 
возобновил плавание, направив-
шись на восток. Миновав Умнак и 
8 мелких островов, натолкнулся на 
неизвестный ранее острова — Ка-
дьяка, и остановился на зимовку. 

Наладив с местным населением 
хорошие отношения и обмен, в 
июле 1766 года вернулся с богатым 
грузом.

ГЛУХИХ Евгений Сергеевич 
(1893-1964 гг.).

Участник боёв Первой миро-
вой войны, Гражданской войны 
в составе партизанской армии 
А. Д. Кравченко и П. Е. Щетин-
кина. 

В 1920 году — председатель 
Минусинской городской орга-
низации РКП (б), в 1923-1924 
году — начальник Красноярского 
местзака. Причастен к массовым 
репрессиям.

ГЛУШКОМОВА Юрий Кось-
мич (1882-1942 гг.).

Украинский общественный и 
политический деятель.

В 1899 году окончил Киевское 
техническое железнодорожное 
училище. Один из организато-
ров украинского национально-
культурной и общественной жизни 
на Дальнем Востоке. С марта 1918 
года — председатель Владиво-
стокского украинского общества 
«Просвита» и Владивостокской 
Украинской Рады. В апреле 1918 
года  — председатель III Украин-
ского Дальневосточного съезда. 
Инициатор созыва IV Украин-
ского Дальневосточного съезда 
(октябрь 1918 года), на котором 
избран председателем Украинско-
го Дальневосточного секретариата 
(1918-1922 гг.). За национали-
стическую деятельность в 1919 
году арестован колчаковскими 
властями, несколько месяцев на-
ходился в заключении. 5 ноября 
1922 года арестован советскими 
властями, являлся одним из глав-
ных обвиняемых на процессе дея-
телей украинского национального 
движения, на котором осуждён к 5 
годам лишения свободы. 

После отбытия заключения 
работал техником на дорожном 
строительстве в Забайкалье, Тад-
жикистане. В 1930 году вернулся 
на Украину, работал инженером в 
различных строительных органи-
зациях Киева. В 1941 году избран 
членом Украинской национальной 
Рады, созданной нацистами в ок-
купированном Киеве, в качестве 
общеукраинского национального 
представительного органа.
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ГМЕЛИН Иоганн Георг (1709-
1755 гг.).

Учёный-натуралист, член Санкт-
Петербургской АН.

В Тюбингенском университете 
с 13 лет изучал медицину и есте-
ственную историю. По завершении 
обучения, защитив диссертацию в 
1727 году отправился в Россию, где 
в 1731 году получил должность про-
фессора по химии и естественной 
истории Санкт-Петербургской АН. 
Вместе с Г. Ф. Миллером руководил 
в 1733-1743 году работами академи-
ческого отряда Второй Камчатской 
экспедиции, занимался естественно-
научными исследованиями на Урале, 
в Западной и Восточной Сибири. По 
возвращении из Сибири занимался 
обработкой результатов своих бота-
нических изысканий. В 1747  году 
вернулся в Тюбинген, в университет, 
где до конца жизни состоял профес-
сором ботаники и химии.

В описание путешествия по Си-
бири вошли обширные и ценные 
сведения по истории, этнографии, 
археологии, о языках её народов, 
быте и культуре русских и корен-
ных жителей, городах, острогах, 
заводах, промыслах, торговле, 
хозяйстве, путях сообщения, по-
лезных ископаемых. Труд насыщен 
критическими оценками действи-
тельности, в том числе нравов 
сибиряков и деятельности властей. 
Собрал богатые коллекции по есте-
ственной истории и этнографии, 
поступившие в Кунсткамеру. Автор 
трудов по ботанике, физике, химии, 
зоологии, минералогии и другим 
естественным наукам; часть из 
них не опубликована. Фундамен-
тальный труд Гмелина «Сибирская 
флора», в котором описано 1 178 
видов растений, получил мировое 
признание учёных-ботаников как 
наиболее полный и точный.

ГНЕВУШЕВ Андрей Михай-
лович (1882-1920 гг.).

В 1915 году приехал в Красно-
ярск. Работал в школе, местной 
печати. 

Историк. Автор книг «История 
Сибири» (не опубликована), «Си-
бирские города в смутное время». 

ГНЕДОВСКИЙ Борис Васи-
льевич (1914-1998 гг.).

Родился в Санкт-Петербурге.
В 1932 году окончил Омский 

художественно-промышленный 

техникум имени М. А. Врубеля, в 
1939 году — Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры Все-
российской академии художеств в 
Ленинграде.

В 1939-1940 году работал ар-
хитектором в мастерской при 
архитектурно-планировочном 
отделе Ленинградского гориспол-
кома. С 1940 года находился на во-
енной службе. С 1947 по 1950 год 
— архитектор в Центрвоенпроекте 
(Москва). С 1947 по 1952 год — 
старший архитектор в Карельской 
научно-реставрационной мастер-
ской (Петрозаводск). С 1953 года 
по 1961 год — директор, с 1959 
года — главный архитектор Ярос-
лавской научно-реставрационной 
мастерской. Выполнял работы по 
исследованию, проектированию и 
реставрации памятников деревян-
ного зодчества Русского Севера. 
С 1961 по 1973 год — главный 
архитектор проекта в Централь-
ных научно-реставрационных 
мастерских. С 1974 по 1987 год 
— главный архитектор, с 1977 
года — руководитель проектной 
мастерской, с 1981 года — главный 
специалист объединения «Рестав-
рация» (Москва). 

Член Союза архитекторов с 
1939 года. Автор и руководитель 
работ по созданию в Красно-
ярском крае музея-заповедника 
«Сибирская ссылка В. И. Ленина 
в Шушенском», музея-усадьбы 
В. И. Сурикова в Красноярске. 

ГОВОРИН Борис Александро-
вич, российский государственный 
деятель, с 1994 года — мэр города 
Иркутска, с 1997 по 2005 год — 
губернатор Иркутской области. 
Почётный профессор Иркутского 
государственного университета, 
Почётный гражданин Иркутска, 
Почётный гражданин Иркутской 
области, академик РАЕН, Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Респу-
блике Монголия.

В 1971 году окончил энерге-
тический факультет Иркутского 
политехнического института; в 
1989 году — Высшую партийную 
школу; в 1998 году — Сибирско-
Американский факультет Иркут-
ского государственного универ-
ситета

В 1971-1972 году проходил 
службу в армии

С 1972 по 1983 год работал в 
«Иркутскэнерго» на должностях 
старшего инженера, председателя 
завкома, заместителя директора 
предприятия. 

С 1983 года — в органах ис-
полнительной власти: заместитель 
председателя Свердловского райи-
сполкома Иркутска; председатель 
Свердловского райисполкома; 
руководитель управления комму-
нального хозяйства горисполкома; 
первый заместитель, председателя 
Иркутского горисполкома. С 1990 
года — председатель горисполко-
ма Иркутска; с 1992 года — глава 
администрации Иркутска; в 1994 
году избран мэром Иркутска.

С 1994 по 1996 год — президент 
ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов (АСДГ); в 1995-
1996 году — представитель РФ в 
палате местных и региональных 
властей Совета Европы

С 1997 года — губернатор Ир-
кутской области (повторно избран 
в 2001 году).

С 1997 по 2001 год — член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. С 26 апреля 2006 
по 21 сентября 2009 года — Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Монго-
лии

Награждён: орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (9 
октября 2002 год), орденом Почёта 
(28 июня 1997 год), медалью «В 
память 850-летия Москвы» (1997 
год), медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970 год), медалью «Ветеран тру-
да» (1996 год), орденом Полярной 
звезды (2001 год).   

ГОВОРКОВ Алексей Алексан-
дрович (1922-2000 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Окончил исторический 
факультет Московского город-
ского педагогического института 
(МГПИ) им. В.П. Потёмкина, 
аспирантуру МГПИ. 

С 1948 года — старший пре-
подаватель ,  доцент  кафедры 
истории Томского государствен-
ного педагогического института 
(ТГПИ). С 1952 года — заве-
дующий  кафедрой  историче-
ских наук Томской областной 
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партийной школы. С 1955 года 
— доцент кафедры марксизма-
ленинизма ТГПИ. 

С 1958 года в Томском госу-
дарственном университете (ТГУ): 
доцент, заведующий кафедрой 
истории СССР досоветского пери-
ода (с 1991 года — кафедры отече-
ственной истории дооктябрьского 
периода), декан исторического 
факультета.

Область научных интересов 
— исследование  теоретико-
методологических взглядов ака-
демика М. Н. Покровского, про-
блем становления исторической 
науки в 1920-1930-е годы.

Награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, 
медалями.

ГОГОЛЕВ Захар Васильевич 
(1911-1974 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук с 1973 года.

Окончил Московский институт 
истории, философии и литературы, 
оставлен в аспирантуре. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации 
из армии работал преподавателем 
Киевского военно-пехотинского 
училища. 

С 1949 по 1963 год — директор 
Института языка, литературы и 
истории Якутского филиала АН 
СССР (с 1957 года — в составе СО 
АН СССР), одновременно испол-
няющий обязанности заместителя 
председателя Президиума ЯФ СО 
АН СССР. С 1963 года — старший 
научный сотрудник Института 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР. 

Принимал активное участие в 
организации научных исследова-
ний Сибири, её национальных рай-
онов, являлся одним из ведущих 
авторов и заместителей главного 
редактора 5-томной «Истории Си-
бири». Работал в составе редкол-
легии по подготовке многотомных 
трудов по истории рабочего класса 
и крестьянства Сибири.

ГОГИБЕРИДЗЕ Даниил Гри-
горьевич (1933-2009 гг.).

Родился в Брянской области. 
В Красноярском крае проживал с 
1941 года.

В 1955 году окончил геолого-
разведочный факультет Томского 
политехнического института.

С 1955 года работал в системе 
треста «Енисейзолото», геолог на 
Артемовском руднике, участковый 
геолог на Ольховском месторожде-
нии, старший геолог на месторож-
дении Медвежье. С 1966 года — 
главный геолог рудника Коммунар, 
с 1971 по 1989 год — директор. Под 
его руководством были открыты 
многие месторождения рудника. 
С 1989 года — главный экономист 
объединения «Енисейзолото». 

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы на-
родов, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», знаками «Ве-
теран золото-платиновой про-
мышленности», «300 лет горно-
геологической службе России».

ГОДЕНКО Михаил Семёнович 
(1919-1991 гг.).

Б а л е т м е й -
стер. Народный 
артист  СССР. 
Герой Социали-
стического Тру-
да. Лауреат Го-
сударственной 
премии СССР.

В 1939 году 
окончил студию 
при Московском 
хореографиче-

ском училище. Участник Великой 
Отечественной войны. Работал в 
Куйбышевском театре музыкальной 
комедии, Норильском музыкально-
драматическом театре. В 1950-е 
годы — балетмейстер Северного 
Русского хора (Архангельск). 

С 1963 по 1991 год — художе-
ственный руководитель Краснояр-
ского государственного академи-
ческого ансамбля танца Сибири. 
Ансамбль, носящий ныне имя 
Годенко, достиг под его руковод-
ством больших творческих успехов, 
мировой известности (гастролиро-
вал более чем в 50 странах).

ГОДИНЫ, семья рода красно-
ярских музыкантов. 
Георгий Васильевич (1901-

1942 гг.), пианист, педагог му-
зыкального техникума. Окончил 
техникум. Концертировал как 
солист, аккомпаниатор. 
Серафим Васильевич (1905-

1984 гг.), мастер по ремонту и 
настройке фортепиано. 

Андрей Васильевич (1912-
1984 гг.), кларнетист. Окончил 
музыкальный техникум. С 1920 по 
1930 год работал в симфоническом 
оркестре, вёл класс кларнета в 
музыкальном училище. 
Вячеславова (Година) Лю-

бовь Яковлевна (родилась в 
1911 году), жена Серафима Ва-
сильевича, пианистка. С 1957 
по 1971 год — педагог детской 
музыкальной школы № 1.

Борис Андреевич родился в 
1941 году, Валерий Андреевич 
родился в 1948 году, мастера по 
ремонту и настройке фортепиано. 

Людмила Серафимовна роди-
лась в 1951 году, пианистка. Окон-
чила Красноярское музыкальное 
училище, Ленинградскую консер-
ваторию. Работает в музыкальной 
школе Санкт-Петербурга.

ГОДЛЕВСКИЙ Виктор Алек-
сандрович (1831-1900 гг.).

Зоолог. Участник польского 
национально-освободительного 
восстания 1863 году.

В 1865 году сослан на каторгу в 
Забайкалье. Находился в Сивяково, 
Чите, Дарасуне. В 1867 году вместе 
со своим другом Б. Дыбовским 
переехали из Амура в Иркутск и, 
благодаря стараниям председателя 
Географического общества, по-
селяются в селе Култук на южном 
берегу Байкала. С этого времени 
их судьба была на несколько лет 
неразрывно связана.

Восточно-Сибирский отдел 
Императорского русского гео-
графического общества не счёл 
нужным оказать им материаль-
ную поддержку, и первые ис-
следования были произведены 
исключительно собственными 
силами и средствами. Десять лет 
они вели совместные научные 
работы. В Култуке провели пер-
вые планомерные исследования 
по измерению глубин Байкала, 
по распределению температу-
ры воды на разных глубинах, 
видового разнообразия и био-
логических особенностей жи-
вотного мира озера. Работы на 
Байкале велись в основном в 
зимнее время, со льда. Б. Ды-
бовский признавал, что их науч-
ные изыскания были во многом 
успешны благодаря техническим 
способностям  и  физической 
силе Виктора Годлевского, не-
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ГОДУНОВ Матвей Михайло-
вич, боярин, воевода Тобольска.

В боярском списке 1587-1588 
года значится стольником. В 1598 
году подписался под грамотой 
утверждённой об избрании на 
престол Бориса Годунова и 6 сен-
тября пожалован в окольничие. 
25 декабря 1603 года ему пожало-
вано боярство. При Лжедмитрии 
назначен воеводой в Тюмень, а 
его двоюродный брат — Никита 
Васильевич в Тобольск. Затем 
Никиту Годунова перенаправляют 
в Уфу, а Матвею пришлось долго 
бороться за воеводчество, но уже в 
Тобольске. Борьба была успешной 
и в период с 1620 по 1623 год он 
являлся воеводой в Тобольске. 

В 1620 году учреждена архие-
пископская кафедра в Тобольске, 
в 1621 году сюда прибыл пер-
вый архиепископ Сибирский и 
Тобольский Киприан; начались 
распри между ним и воеводой. 15 
января Годунову было предписано 
очистить воеводский двор для ар-
хиепископа, а самому съехать на 
другой двор, пока в городе не будет 
поставлен архиепископский двор. 
Но Годунов не исполнил царского 
указа под предлогом неимения в 
Тобольске такого двора, куда бы он 
мог переехать, и Киприан принуж-
дён был поселиться в отведённом 
для него доме одного подъячего. 
Только после вторичного царского 
указа Годунов освободил свой двор 

ГОДУНОВ Пётр Иванович, 
стольник.

С ноябре 1650 года входил в 
число стольников, сопровождав-
ших Государя в Можайск. С 21 
мая 1667 по 8 сентября 1669 года, 
в чине стольника, был воеводой в 
Тобольске. 

Показал себя неуживчивым, 
самовластным, деятельным и ко-
рыстолюбивым человеком. Това-
рищем у него был князь Вельский; 
дьяками Жданов и Посников. В 
1668 году между воеводой, его 
товарищем и дьяками случился 
раздор. Годунов велел им съез-
жать со своих дворов, писал на 
них жалобы в Москву, в ответ они 
писали на него. 7 июля пришёл 
в Тобольск указ государя, чтобы 
князь Вельский и Жданов ехали в 
Москву; 20-го июля Годунов вы-
слал Вельского, а ко двору дьяка 
Жданова приставил у караул. Зи-
мой 1669 года приехал от Государя 
«нарочный гонец» и увез Жданова 
в Москву. Годуновв оставался на 
воеводстве без товарища, потому 
что назначение в Тобольск столь-
ника Данилы Андреевича Велья-
минова, сделанное после вызова 
в Москву князя Вельского, было 
вскоре отменено, а замены ему не 
последовало. 

С верхотурским воеводой Кол-
товским у него также произошла 
ссора, произошло из-за пределов 
их власти. Колтовский жаловался, 
что Годунов помимо него распоря-
жается в Верхотурском уезде и от-
дает приказания слободским при-
казчикам. Деятельность Годунова 
вызвала общее неудовольствие 
всего населения Тобольского уез-
да. При отправлении его в Сибирь 
на воеводство ему и словесно и 
письменно было указано, чтобы он 
заботился о государевой прибыли, 

устанно долбившего прочный 
байкальский лёд. Совместно с 
Б. И. Дыбовским изучал фауну 
Восточной  Сибири .  Коллек-
ционировал рисунки рыб Амура, 
Ингоды и других рек Забайкалья, 
собирал лекарственные расте-
ния. Его труды представлены в 
Восточно-Сибирском отделении 
Российского географического 
общества.

Выйдя на поселение, в сентя-
бре 1868 года покинул Забайка-
лье для исследования реки Амур 
и Дальнего Востока.

В 1876 году В. Годлевский и Б. 
Дыбовский вернулись в Иркутск 
и вновь работали на Байкале и 
в истоке реки Ангары. Осенью 
этого же года они посетили озеро 
Косогол (Хубсугул) в Монголии, 
но не нашли здесь байкальской 
фауны. В 1876 году учёные вер-
нулись на Родину в Польшу.

для архиепископа. Архиепископ 
старался поднять нравственный 
уровень сибирского населения, 
но не нашёл поддержки у мест-
ной светской власти. В ответ на 
жалобы Киприана были присланы 
в Сибирь «обыщики» для рас-
следования причин враждебных 
отношений между воеводой и 
архиепископом и, в частности, 
беспорядков, сопровождавших 
чтение патриаршего учительского 
послания. Годунов был отозван из 
Тобольска. 

но так, чтобы эта прибыль не была 
людям «в тягость и к разорению.» 
Он и принимал все меры к уве-
личению государевой прибыли, 
не забывая и своей выгоды, но не 
думая о населении. 

Слухи о недовольстве среди 
тобольского населения, вызванном 
реформами энергичного воеводы 
дошли до Москвы, и в июне 1669 
года были посланы сыщики Ан-
дрей Павлович Акинфов и дьяк 
Давыдов, чтобы на месте убедить-
ся в достоверности слухов или 
же опровергнуть их. 2 сентября 
сыщики приехали в Тобольск, а 6 
сентября пришёл государев указ 
Акинфову и Давыдову выдать 
Тобольск, Годунова выслать в Мо-
скву, а дьяка Михаилу Посникова 
поставить на место. 

В 1669-1670 году были от-
правленны в ссылку в разные 
сибирские города: тобольский 
стрелецкий голова Иван Грабле-
ной, тюменский голова Самойло 
Михеев Блудов, Лев Горчаков, 
Петр Киев, Гаврила Угрюмов, 
Иулиан Ремизов, посчитавшиеся 
пособниками Годунова. 

С именем Годунова связано 
составление: первой географиче-
ской карты Сибири с описанием и 
«Ведомости о Китайской земле и 
о глубокой Индеи». В конце 1667 
года им были составлены чертёж 
Сибири и её описание.

ГОЙЕР Лев Викторович (1875-
1939 гг.).

Государственный деятель. Эко-
номист, министр финансов прави-
тельства А. В. Колчака.

В 1899 году окончил юри-
дический  факультет  Санкт-
Петербургского университета. В 
1903 году поступил на службу в 
Министерство финансов, работал 
в Японии и Китае. В феврале 1911 
года назначен чиновником особых 
поручений Министерства фи-
нансов и представителем Русско-
Азиатского банка в Китае, в 1916 
— в Китае и Японии, в декабре 
1918 — в Сибири и Средней Азии. 
Директор Шанхайского отделения 
и член правления Русско-Азиатского 
банка. С 25 июля 1919 — член 
Государственного экономическо-
го совещания. Министр финан-
сов Российского правительства 
(август-ноябрь 1919). С 1920 жил 
в Китае, во Франции.
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ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ 
Иван Фёдорович, стольник, якут-
ский воевода.

В 1629 году, по записям в бо-
ярской книге состоял в числе 
патриарших стольников, получив 
это звание 15 августа 1629 года; 
в 1635 году был государевым 
стольником. 30 ноября 1645 года 
назначен дворянином посольства, 
отправленного к королю польско-
му Владиславу. В 1648-1649 году 
был воеводой в Валуйках. 

В 1658 году назначен воеводой в 
Якутск, товарищем к нему — дьяк 
Иван Бородин. В конце февраля им 
был дан царский наказ. Главное 
внимание наказа обращено на от-
ношения воеводы и дьяка к ясач-
ным плательщикам — «держати к 
ним ласку и привет и береженье, 
а напрасные жесгочи и никакие 
налоги им ни в чем не чинити ни-
которыми делы, чтоб их, ясачных 
людей-иноземцев, в чем напрасно 
и в ясаке не ожесточить и от госу-
даревы милости не отгонять». Кре-
стить в православную веру велено 
только тех инородцев, которые 
добровольно того пожелают. Во 
двор к себе для даровой работы ни 
воевода, ни дьяк не должны брать 
ни инородцев, ни русских. 

До Якутска дьяк Бородин не 
доехал: из Енисейского острога он 
был отозван в Кай-городок 25 мар-
та, и после их проезда кайгородцы 
обвинили их, а также проезжав-
шего одновременно тобольского 
дьяка Ивана Михайлова в том, что 
они взяли лишние подводы, не по-
зволяли кормить лошадей, вслед-
ствие чего многие из них пали, 
а провожатых били и четырёх 
человек убили. Последствием этой 
жалобы была посылка грамоты 
во все сибирские города, через 
которые должны были проезжать 
Голенищев-Кутузов и Бородин, с 
приказом задержать их до нового 
указа. 

Якутского воеводу и его това-
рища указ настиг только в Ени-
сейске, куда они приехали в марте 
1659 году. После сыскных работ, 
главным виновником был признан 
Бородин и его вернули для даль-
нейшего сыска о злоупотребле-
ниях своих предшественников по 
якутскому воеводству стольника 
Лодыженского и дьяка Федора 
Тонкова. 

2 января 1660 года Голенищеву-
Кутузову удалось выехать из 

Енисейска к месту своей служ-
бы. Его заботы были направлены 
на сбор ясака по рекам Охоте и 
Индигирке, а также на открытие 
новых «землиц». Умер в Якутске 
в 1666 году. 

Его вдова и сыновья продол-
жали жить в Якутске; в 1670 году 
были отпущены по царскому указу 
вновь приехавшим воеводой кня-
зем Волконским. 

ГОЛИКОВ Иван Ларионович 
(1729-1805 гг.). 

Курский именитый гражданин, 
основатель Российско-Американской 
компании.

Происходил из курских купцов. 
Будучи зятем купца Лоскутова, 
который умер, не дождавшись 
уплаты от казны следовавших ему 
с нее 20000 рублей; в 1759 году 
выхлопотал себе за этот долг ме-
сто публичного нотариуса. В 1760 
году получил с тёщей и шурином 
на 15 лет мельницу и воскобойню 
в Курске за алмаз, вывезенный 
Лоскутовым из Персии и взятый у 
него к высочайшему двору.

Впоследствии был курским го-
ловой. Курск обязан ему зданиями 
для Коренной ярмарки, построен-
ными на счет казны по его ходатай-
ству. В 1775 году желал взять на от-
куп продажу вина в Тобольске, но 
правительство решило не отдавать 
в Сибири вино на откуп. В 1779-
1783 годах винный откуп в обеих 
столицах был за Голиковым и его 
двоюродным братом Михаилом 
Сергеевичем; приказчиком у них 
был в петербургской конторе их 
двоюродный брат И. И. Голиков.

М. С. Голиков испортил дела 
недобросовестным управлением 
откупа и роскошным образом жизни 
и в итоге попал с братом под суд 
за умысел провести французскую 
водку через Выборг в Петербург-
скую губернию и за подделку водки 
под французскую. Суд приговорил 
кроме конфискации французской 
водки наложить арест на имущество 
Голиковых. Вследствие этого де-
нежные дела Голикова были долгое 
время плохи и только в 90-х годах 
ему удалось уладить дела с казной и 
освободить имущество от секвестра. 
Несмотря на стеснённое положение 
Голиков продолжал развивать свою 
торгово-промышленную деятель-
ность, которую ещё раньше, в начале 
80-х годов перенёс в Сибирь.

В 1781 году вместе с рыльским 
именитым гражданином Шелехо-
вым составил частную компанию 
на 10 лет для производства пушного 
промысла в Аляске и на Курильских 
и Алеутских островах для откры-
тия новых земель и для торговли 
с туземцами. Компания снарядила 
экспедицию с Шелеховым во главе, 
которая достигла Северной Амери-
ки и завязала сношения с туземца-
ми. Во время проезда Екатерины 
II через Курск Голиков поднёс ей 
карту путешествия Шелехова. 

В 1787 году он и Шелехов проси-
ли о выдаче им правительственной 
ссуды в 200000 рублей без платежа 
процентов и о предоставлении им 
права исключительной торговли на 
новооткрытых островах на Тихом 
океане, но 12 сентября 1787 года 
им было отказано в ссуде. 

28 сентября Екатерина II по-
жаловала ему и Шелехову шпаги 
и золотые медали с изображением 
Государыни для ношения на шее 
«для награждения усердия, к поль-
зе государственной оказанного, 
распространения, открытия неиз-
вестных земель и народов и заведе-
ния с ними торговых промыслов». 
В 1795 году Шелехов умер; остав-
шимися после него делами стала 
управлять его вдова, отношения с 
которой у Голикова были натяну-
тые. В 1797 году была образована 
в Иркутске купцом Мыльниковым 
коммерческая американская ком-
пания для торгов-ли и промыслов 
на американских островах; 3 ав-
густа 1797 года она соединилась с 
Голиковой и с вдовой Шелехова и 
получила название Соединённой 
Американской компании. Вскоре 
новая компания была принята под 
высочайшее покровительство, 
получила устав и наименована 
Российско-Американской ком-
панией. Еще раньше, в 1792 года 
Сенат постановил взыскать с 
Голикова недоимку в 83797 ру-
блей по содержанию питейных 
сборов в Иркутской губернии. 19 
декабря 1796 года Павел I «в ува-
жении известных Сенату полезных 
успехов, каковые проистекают от 
заведенной собственным иждиве-
нием Голикова северо-восточной 
американской компании, наипаче 
же из сродного нам милосердия» 
приказал не взыскивать недоимку 
и имение Голикова и его товари-
щей по откупу из-под секвестра 
освободить. 
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ГОЛИЦЫН Николай Ми-
хайлович, князь, гофмейстер, 
сенатор.

Образование получил в Царско-
сельском лицее. 

21 мая 1840 года определён в 
Министерство юстиции, с отко-
мандированием в первое отделение 
департамента старшим помощ-
ником столоначальника. В 1842 
году прикомандирован к сенатору 
Толстому, назначенному произвести 
ревизию Восточной Сибири, и был 
в командировке с декабря 1842 по 
март 1846 года. По поручению се-
натора Толстого произвёл ревизию 
различных судебных и городских 
учреждений в Енисейской губернии; 
сельского управления в губернии 
и на Нерчинских заводах, хозяй-
ственного управления казаков на 
китайской границе; был команди-
рован в Вилюйский округ Якутской 
области для ревизии окружного и 
сельского управления инородцев и 
соображения, возможно ли введение 
хлебопашества в этом округе. 

С февраля по июнь 1844 года 
заведовал канцелярией сенатора 
Толстого; за труды награждён ор-
деном Святой Анны III степени. 
В 1844 году пожалован в камер-
юнкеры. С 1846 года — на службе  
в 8-ом департаменте Сената, в 1848 
году — чиновник особых поруче-
ний VI класса при департаменте 
Министерства юстиции, исполнял 
обязанности товарища герольдмей-
стера. В 1850-1851 году — товарищ 
герольдмейстера; затем состоял за 
обер-прокурорским столом в Сена-
те. С 30 декабря 1853 года — испол-
нял обязанности генерал-аудитора 
флота. В 1854 году произведён в 
статские советники. В 1855 году 
командирован в Архангельск и 
Астрахань для ревизии строитель-
ного управления и госпитального 
устройства в портах. 15 апреля 1856 
года  произведён в действительные 
статские советники с утверждени-
ем в должности генерал-аудитора 
флота, в 1858 году пожалован в 
звание камергера. 8 сентября 1859 
года награждён орденом Святого 
Владимира III степени. В 1860 году 
назначен в должность гофмейстера 
с причислением к Морскому мини-
стерству; 4 сентября 1865 года по-
жалован в гофмейстеры. 20 апреля 
1869 года назначен сенатором.

Умер 11 июня 1863 года в дерев-
не Лахте, погребён на кладбище 
финского прихода Святой Марии.

ГОЛОВАНОВ Георгий (Егор) 
Михайлович (1830-1913 гг.).

Томский купец, потомственный 
почётный гражданин.

Стал мещанином Томска, в 1872 
году начал торговать. В 1880-х 
годах вошёл во 2-ю, в начале XX 
века — в 1-ю гильдию. С 1910 
года — потомственный почётный 
гражданин, с 1911 года — коммер-
ции советник. В начале XX века 
учредил торговый дом «Голованов 
с сыновьями». Торговал в Томске и 
Красноярске драгоценными камня-
ми, кожаной и валяной обувью, го-
ловными уборами, мебелью, швей-
ными машинами, велосипедами, 
бакалейными товарами. Вкладывал 
капитал в промышленность. Слу-
жил гласным Томской городской 
думы (1877-1913 гг.), председатель 
суда (1890-е гг.). В 1896 году вхо-
дил в состав томской делегации, 
присутствовавшей на торжествах в 
Санкт-Петербурге по случаю коро-
нации Николая II. В 1890-х — член 
учётно-ссудного комитета Томского 
отделения Госбанка, с 1906 году 
состоял в попечительском совете 
Томской Мариинской женской 
гимназии, являлся членом Томского 
общества приказчиков. Похоронен 
в Томске. Оставленное Головано-
вым имущество оценивалось в 205 
тысяч рублей.

Дело Голованова продолжил 
его старший сын от первого бра-
ка Вениамин (1877-? гг.). В 1916 
году он владел в Томске двумя 
кожевенными заводами. Избирался 
гласным городской думы, с 1915 
года входил в Томский военно-
промышленный комитет, работал 
в местном комитете по оказанию 
помощи беженцам. В 1917 году 
стал одним из учредителей «Ак-
ционерного общества первых 
свёклосахарных и рафинадных 
заводов в Сибири». В 1919 году вы-
ступил соучредителем Сибирского 
торгово-промышленного банка в 
Томске. В марте 1917 года внёс 1 
тысячу рублей в помощь бывшим 
политическим ссыльным.

Награждён тремя серебряными 
и тремя золотыми медалями.

ГОЛОВАЧЕВ Лев Александро-
вич (1962-1982 гг.).

Окончил школу и СПТУ в селе 
Каратузском. Работал на Черно-
горском камвольно-суконном 
комбинате. 

В 1980 году призван для про-
хождения службы в рядах Со-
ветской Армии. Погиб в бою в 
Пандшерском ущелье, похоронен 
в селе Каратузском. Награждён ор-
деном Красной Звезды посмертно. 
Его именем названа улица в селе 
Каратузском.

ГОЛОВАЧЁВ Дмитрий Ми-
хайлович (1866-1914 гг.).

Статистик, публицист, обще-
ственный деятель.

Окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского 
университета, изучал переселен-
ческое движение, сотрудничал в 
журналах «Русское богатство» и 
«Вестник Европы». В 1897 году в 
составе экспедиции А. Н. Кулом-
зина занимался исследованием 
землеустройства и земельных 
отношений в Забайкальской об-
ласти. Производитель землеу-
строительных работ в Енисейской 
губернии (конец XIX начало XX 
в.), заведующий переселенческим 
районом и землеустроительными 
работами в Забайкальской об-
ласти (1901 год). Руководитель 
читинского отделения Русского 
географического общества и крае-
ведческого музея (1904-1914 гг.), 
активно сотрудничал в периодиче-
ской печати, один из основателей 
читинской газеты «Забайкальская 
новь» (1907-1920 гг.).

ГОЛОВАЧЁВ Пётр Михайло-
вич (1862-1913 гг.).

Историк, общественный дея-
тель, журналист.

Окончил историко-филоло-
гический факультет Московского 
университета. Преподавал исто-
рию в Енисейской мужской гимна-
зии и Тюменском реальном учили-
ще. С 1901 года — приват-доцент 
русской истории Московского 
университета, читал курсы исто-
рии географии и экономической 
географии Сибири в вузах Москвы 
(Археологический институт) и 
Санкт-Петербурга. 

С 1905 по 1908 год — редактор 
журнала «Сибирские вопросы». 
В 1908 год стал одним из учреди-
телей петербургского (головного) 
отдела Общества изучения Сибири 
и улучшения её быта. 

Работал над магистерской дис-
сертацией «Сибирские города в 
XVII веке». Проделал большую ра-
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боту по выявлению и публикации 
архивных материалов по истории 
Иркутска, Томска, Тюмени в XVII 
веке, введя в научный оборот до-
зорные, переписные, верстальные, 
разборные, окладные, таможенные 
и прочие книги; послужные спи-
ски, росписи торговым людям, 
челобитные и другие источники. 
Процесс присоединения и перво-
начального заселения Сибири он 
трактовал как чисто «народное 
предприятие» и поэтому считал, 
что «вопрос о роли Строгановых 
и Ермака в завоевании Сибири 
— совершенно неважный, второ-
степенный». Сравнивая освоение 
русскими Поволжья, юга России и 
Сибири, Головачёв установил, что 
в последнем случае колонизация 
в XVII «и даже части XVIII века» 
носила вольнонародный характер, 
пока «петербургское правитель-
ство, в интересах централизации, 
единообразия, внешнего благо-
чиния, не стало подрезать бурные 
всходы самобытной народной 
жизни в Сибири и налагать на 
неё однообразную мертвящую 
печать». Вслед за В. И. Семевским 
(1886 год) попытался определить 
специфику и основные задачи 
изучения истории Сибири при-
менительно к условиям начала 
XX века. По его мнению, «окра-
инная история является ценным, 
поясняющим вкладом в историю 
общерусскую», но её достижения 
и наработки применительно к ре-
гиону оценивал невысоко. Среди 
актуальных направлений научного 
поиска назывался переселенче-
ский, «инородческий» вопросы, 
ссылка с целью проанализировать 
адаптацию различных форм рус-
ской народной жизни к сибирским 
условиям и выявить факторы, их 
обусловившие.

Будучи активным и последова-
тельным сторонником сибирского 
областничества, Головачёв стоял 
на позициях естественно-антро-
пологической теории А. П. Щапова, 
связывая социально-экономическое 
развитие региона с воздействи-
ем «физико-географических и 
естественно-исторических усло-
вий», приведших к формированию 
здесь особого этнографического 
типа русских (сибиряк) и опреде-
ливших её статус земледельческой 
колонии. Выступал за развитие 
кустарного производства, сель-
скохозяйственную специализацию 

региона и первичную переработку 
сырья (мука, масло). По «инород-
ческому» вопросу Головачёв от-
стаивал мысль о том, что степень 
прогрессивного взаимовлияния 
русских и аборигенов сильно за-
висела от того, сталкивались ли 
коренные обитатели с русскими 
крестьянами или торговцами и 
промышленниками. В политиче-
ской сфере отрицал имуществен-
ную дифференциацию сибирско-
го социума и предпосылки для 
классовой борьбы, признавая 
необходимость созыва Сибирской 
областной думы.

ГОЛОВКИН Михаил Гаврило-
вич (1699-1755 гг.).

Государственный деятель, граф, 
действительный тайный советник, 
сенатор.

В 1720-е годы исполнял ряд 
дипломатических поручений. В 
1730 году выступил за восстанов-
ление самодержавия императрицы 
Анны Иоанновны. С 1731 года 
— главный директор Канцелярии 
монетного правления и денежных 
дворов. В правление регентши 
Анны Леопольдовны пользовал-
ся большим влиянием. В 1740-
1741 году — кабинет-министр и 
вице-канцлер. После воцарения 
Елизаветы Петровны по указу 22 
января 1742 года сослан на Колыму 
(Среднеколымск), где находился с 
1744 года до смерти. Перезахоро-
нен в 1767 году в Москве.

ГОЛОВНИЦКИЙ Лев Нико-
лаевич (1929-1994 гг.).

Родился в Кургане.
В 1952 году окончил Саратов-

ское художественное училище, 
в 1980 году — Магнитогорский 
государственный педагогический 
институт.

Скульптор-монументалист, 
станковист, педагог. С 1987 года 
руководил Сибирско-Дальне-
восточным отделением АХ СССР. 
Руководитель творческой мастер-
ской скульптуры АХ в Красно-
ярске.

Лауреат премии Ленинского 
комсомола (1967 год), лауреат 
Государственной премии РСФСР 
имени И. Е. Репина (1977 год), на-
родный художник РСФСР (1980 
год), действительный член АХ 
СССР (1988 год). Имеет прави-
тельственные награды.

ГОЛОДОБИН  (Голдобин) 
Иван Флегонтович (?-1892 гг..

Верхнеудинский, киренский 
и иркутский купец 1-й гильдии, 
потомственный почётный гражда-
нин, золотопромышленник. 

В 1890-е годы развивал виноку-
ренное, стекольное и мукомольное 
производства. Пытался развернуть 
виноторговлю в Нерчинском окру-
ге, но не выдержал конкуренции. 
Служил гласным городской думы 
(1873-1879 гг.). Почётный стар-
шина Александрийского детского 
приюта Иркутска (1870-1887 гг.). 
Жертвовал на просвещение и 
здравоохранение. В 1891 году в 
его доме в Верхнеудинске оста-
навливался наследник престола 
цесаревич Николай Александрович 
(ныне в доме Голодобиных — Му-
зей города).

Жена Елизавета , потомственная 
почётная гражданка, иркутская 
купчиха 1-й гильдии. Соучреди-
тель «Михайловского Амурского 
торгово-промышленного товари-
щества» для производства вино-
курения и торговли в Амурской и 
Приморской области, совладелица 
Михайловского винокуренного 
завода. Член Иркутского благотво-
рительного общества, попечитель-
ница Киренской и Верхнеудинской 
женской гимназий, председатель 
дамского отделения губернского 
комитета попечительного обще-
ства о тюрьмах. По завещанию 
мужа устроила приют для неиму-
щих и престарелых. Пожертвовала 
3 тысячи рублей на строительство 
Иркутского городского театра. На 
станции Хилок построила церковь 
и церковно-приходское училище 
(1898), на станции Чита — цер-
ковь Святой мученицы Елизаветы 
и здание Николаевского училища.

Сын Николай (1853-?), верхнеу-
динский и кяхтинский купец 2-й 
и 1-й гильдий, читинский купец 
1-й гильдии, потомственный по-
чётный гражданин. Виноторговец, 
торговал мукой-крупчаткой и сте-
клом. Жертвовал крупные суммы 
на строительство церквей, на об-
разование, являлся попечителем 
Куйтунской и Нижнеубукунской 
сельских школ, почётным блюсти-
телем Верхнеудинского уездного 
училища (1883-1885 гг.), Верхнеу-
динского городского приходского 
училища, Иркутского женского ду-
ховного училища (1891-1895 гг.).
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ГОЛОЩЁКИН Филипп (Шая) 
Исаевич (1876-1941 гг.).

Российский революционер и 
советский государственный и пар-
тийный деятель, председатель Са-
марского губисполкома, секретарь 
Казахского крайкома РКП(б). Участ-
ник борьбы за установление Совет-
ской власти на Урале и в Сибири.

В 1903 году окончил зубовра-
чебную школу, работал зубным 
техником. Член РСДРП с 1903 
году, вёл нелегальную работу в 
Санкт-Петербурге, Кронштадте, 
Сестрорецке, Москве, активный 
участник революции 1905-1907 гг.. 
В 1909 году арестован и выслан на 
поселение в Нарымский край, в 
1910 году бежал. 

В 1912 году на 6-й (Пражской) 
конференции РСДРП избран чле-
ном ЦК и его Русского бюро. В 1913 

ГОЛОСОВ Виктор Федотович 
(1907-1971 гг.).

Учёный-философ. С 1951 года 
работал в Красноярском государ-
ственном педагогическом инсти-
туте — заведующим кафедрой 
философии и политэкономии 
института, проректором, ректором. 
Автор более 300 научных работ.

Заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор философских наук, 
профессор. 

ГОЛОСОВ Николай Николае-
вич (1943-2005 гг.).

В 1968 году окончил Красно-
ярское музыкальное училище по 
классу баяна. 

Автор музыки к множеству песен 
(«Приходи в сентябре», «Краснояр-
ском зовут город мой», «Милицей-
ский вальс»), музыки для спекта-
клей Красноярского театра кукол, 
танцевальной сюиты «Покорители 
Енисея», «Марша ракетчиков». 

Музыкальный руководитель 
и автор музыки к спектаклям 
эстрадного театра «Фиалка» горо-
да Красноярска.

Лауреат Всесоюзного фестива-
ля искусств 1970 года. 

ГОЛУБЕВ Георгий Гордеевич 
(1919-? гг.).

В 1940 году Ачинским РВК при-
зван для прохождения службы в ря-
дах Красной Армии. Во время служ-
бы окончил Ульяновскую военную 
авиационную школу. Принимал уча-
стие в боях Великой Отечественной 
войны. Гвардии старший лейтенант, 
командир звена 16-го гвардейского 
истребительного авиационного пол-
ка 9-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии.

Герой Советского Союза.

Награды: Илья Флегонтович — 
золотая медаль «За усердие» на Вла-
димирской ленте; Николай Ильич — 
золотая медаль на Станиславской 
ленте, золотая медаль с надписью 
«За усердие» на Анненской ленте, 
орден Святой Анны III степени.

году снова арестован и выслан на 
поселение в Туруханский край. 

В 1917 году— делегат 7-й 
(Апрельской) Всероссийской кон-
ференции и 6-го съезда РСДРП(б), 
2-го Всероссийского съезда Со-
ветов, член Петроградского ВРК, 
ВЦИК. С декабря 1917 года — 
член Екатеринбургского комитета 
РСДРП(б), с января 1918 года ко-
миссар юстиции Урала, с февраля 
комиссар областного военкомата, 
член Уральского обкома партии и 
областного совета. Выступал про-
тив заключения Брестского мира. 
В мае 1918 года назначен военным 
комиссаром Уральского военного 
округа, в этом качестве участвовал 
в формировании красногвардей-
ских и красноармейских частей.

Вместе с председателем испол-
кома Уралсовета А. Г. Белобородо-
вым сыграл определяющую роль в 
переводе семьи императора Нико-
лая II из Тобольска в Екатеринбург 
и её расстреле 17 июля 1918 года. 
Забрал часть царских ценностей 
себе, в том числе бриллианты до-
черей. С сентября 1918 по январь 
1919 года  — главный политкомис-
сар 3-й армии Восточного фронта, 
с декабря 1918 года член Сиббюро 
ЦК РКП(б). В апреле-июне 1919 
года — член РВС Туркестанского 
фронта, с августа председатель 
Челябинского ревкома. С 1922 по 
1925 год — председатель губи-
сполкомов в Костроме и Саратове. 
С 1925 по 1933 год — секретарь 
крайкома ВКП(б) Казахстана. 
Кандидат в члены ЦК (с 1924 года), 
член ЦК ВКП(б). Подписал тысячи 
документов на расстрел зажиточ-
ных казахов, татар и русских.

Арестован 15 октября 1939 
года, расстрелян. Реабилитирован 
в 1961 году.

ГОЛУБЕВ Иван Григорьевич 
(?-? гг.).

С 1944 года — первый секретарь 
Красноярского крайкома ВКП(б). 
Внёс большой вклад в дело пере-
вода хозяйства Красноярского края 
на военные рельсы. 

ГОЛУБЕВ Пётр Алексеевич 
(1855-1912 гг.).

Ссыльный народник, исследо-
ватель Алтая.

В 1879 году окончил физико-
математический факультет Казан-
ского университета. Будучи сту-
дентом привлекался по «процессу 
193-х» за участие в народническом 
движении. 

В 1879 году, работая учителем 
математики в гимназии Троицка 
Оренбургской губернии, вошёл в 
подпольный кружок самообразо-
вания, издававший нелегальный 
журнал «Бродяга». В 1883 году 
уволен из гимназии и переехал в 
Казань, где в июле 1887 года за 
попытку устройства нелегальной 
типографии арестован и в адми-
нистративном порядке на 3 года 
выслан на поселение в Томскую 
губернию. В 1888 году переведён 
в село Спасское Томского округа, 
с сентября 1889 года проживал 
в Барнауле. По окончании срока 
ссылки в июле 1890 года выехал 
в Томск, а затем (после 1892 года) 
работал статистиком в Вятке и 
Самаре. 

В ссылке являлся деятельным 
сотрудником томской «Сибирской 
газеты». Инициатор, состави-
тель, основной автор и редактор 
историко-статистического сбор-
ника «Алтай» (1890 год), автор 19 
статей о разных сторонах жизни 
Алтайского округа. По мнению 
Голубева, реформа 1861 года внес-
ла хаос и беспорядок, усилила 
процесс социального расслоения 
крестьян. Указывая на тяжёлое 
положение переселенцев, под-
чёркивал необходимость создания 
переселенческого банка, выступал 
против свёртывания горнозавод-
ского производства на Алтае.

ГОЛЬДБЕРГ Исаак Григорье-
вич (Гершевич) (1884-1939 гг.).

Общественный деятель, писа-
тель. Член партии социалистов-
революционеров (ПСР) с 1903 года.

Окончил высшее горное учи-
лище, обучался в гимназии, где 
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принял участие в работе учени-
ческого кружка «Братство» и вы-
пуске нелегального рукописного 
журнала, за что в 1903 году был 
арестован. В том же году нача-
лась литературная деятельность. 
В 1904 году арестован вторич-
но. Принял активное участие в 
революционных событиях 1905 
года в Иркутске, в конце года 
бежал в Читу, где сотрудничал в 
местных повремённых издани-
ях. С 1907 по 1912 год отбывал 
ссылку в Братске и на Нижней 
Тунгуске. В 1912 году вернулся в 
Иркутск, стал фактически редак-
тором влиятельной общественно-
политической газеты «Сибирь», 
с 1914 года секретарь местного 
отдела Общества изучения Си-
бири и улучшения её быта. После 
Февральской революции возгла-
вил фракцию ПСР в Иркутской 
городской думе. В 1918 году 
переехал в Томск, где редактиро-
вал газету Сибирского краевого 
комитета ПСР «Голос народа». От 
Томского губернского совета кре-
стьянских депутатов был избран 
депутатом Сибирской област-
ной думы, в которой возглавлял 
фракцию эсеров (август-ноябрь 
1918 года). 

В последующем от политики 
отошёл и занялся литературной 
деятельностью. Автор большого 
количества рассказов, очерков, по-
вестей и романов («Поэма фарфо-
ровой чашке», 1930 год; «Главный 
штрек», 1932 год). Основная тема-
тика произведений — революция, 
Гражданская война, социалистиче-
ские преобразования. 

ГОЛЬДЕНБЕРГ Леонид Арка-
дьевич (1920-1989 гг.).

Историк, источниковед, доктор 
исторических наук.

Окончил Московский историко-
архивный институт. Участник 
Великой Отечественной войны, 
Парада Победы на Красной пло-
щади. 

Долгие годы работал в Инсти-
туте истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова АН 
СССР. Последнее место работы — 
лаборатория НИИ Министерства 
геологии СССР. 

Исследователь истории, геогра-
фии, картографии Сибири XVII-
XVIII веков, научный биограф С. У. 
Ремезова и Ф. И. Соймонова. Раз-

вивал фундаментальные исследо-
вания в области картографического 
источниковедения. Ввёл в научный 
оборот множество ценных истори-
ческих документов. Был предста-
вителем СССР в международном 
журнале по истории картографии 
«Imago Mundi» (Лондон), написал 
раздел по истории русской карто-
графии допетровского периода для 
3-го тома международного труда 
по истории картографии, выпу-
щенного в 2007 году издательством 
Чикагского университета (на ан-
глийском языке).

ГОЛЬДИЧ Лев Ефимович 
(1892-1937 гг.).

Участник революционного дви-
жения, государственный деятель.

Окончил медицинский факуль-
тет Бернского университета, врач 
по профессии. 

В 1905 году недолго состоял в 
кружке эсеров-максималистов. 

С 1912 года до весны 1917 года 
жил в Швейцарии. С 1913 года 
— член Всеобщего еврейского 
рабочего союза в Литве, Польше 
и России (Бунда), с 1916 года— 
большевик. После Февральской 
революции вместе с В. И. Лени-
ным и другими политэмигрантами 
в «запломбированном вагоне» 
вернулся в Россию. Избирался чле-
ном президиума Хамовнического 
районного совета Москвы, членом 
Московского комитета большеви-
ков. Во 2-й половине 1918 начале 
1920 года служил начальником 
политотдела Восточного фронта, 
работал в Уфимском губкоме 
РКП(б). 

7 февраля 1920 года Сибревко-
мом назначен председателем Ом-
ской комиссии по борьбе с тифом, 
затем — заведующим губернским 
отделом здравоохранения; с 16 
июня 1920 года — член Омского 
губернского ревкома; 10 сентября 
1920  года избран членом президиу-
ма, 1 марта 1921 года — заместитель 
председателя Омского губернского 
исполкома советов. Одновременно 
с марта 1920 года — член Омского 
губернского оргбюро РКП(б), с 
декабря 1920 года — член Омско-
го губкома РКП(б), затем — его 
президиума. С 25 августа 1921 по 
8 сентября 1923 года — предсе-
датель Енисейского губернского 
исполкома советов, с 20 сентября 
1923 по 17 мая 1924 года — Ал-

тайского губернского исполкома 
советов.

С середины 1924 по 1934 год 
работал в Свердловске в аппарате 
Уральского областного исполкома 
советов, с 1926 года возглавлял 
Уралоблплан, с 1929 по 1934 год — 
председатель Уралоблсовнархоза, 
первый заместитель председателя 
Уральского областного исполкома 
советов. Делегат XVI и XVII съез-
дов ВКП(б), в феврале 1934 года на 
XVII съезде ВКП(б) избран членом 
Комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б). Покончил жизнь 
самоубийством.

ГОЛЬДМАН Доминик Иоси-
фович (1899-? гг.).

Родился в Камышине. В Крас-
ноярском крае проживал с 1956 
года.

Немецкий писатель, публицист, 
литературный критик, переводчик. 
Литературную деятельность начал 
в 30-е годы ХХ века. 

Член Союза писателей. Сотруд-
ничал с альманахом «Енисей».

ГОЛЮДОВ Семён Тимофее-
вич (1896-? гг.).

Родился в деревне Козлово Ви-
тебской губернии, в бедной семье.

Выпускник церковно-приход-
ской школы. 

С 1915 года служил в чине рядо-
вого в рядах гвардейского Литов-
ского полка в Петрограде. С 1918 
года — председатель Витебского 
исполкома, член губисполкома 
губкома ВКП(б). С 1934 года — 
второй секретарь Красноярского 
крайкома ВКП(б). 

ГОМБОЕВ Дампил (1831-
1896 гг.)

Пандито хамбо-лама.
Получил образование в Гуси-

ноозёрском и Цугольском дацанах. 
В совершенстве владел монголь-
ским, тибетским языками. Спо-
собствовал совершенствованию 
духовного и светского образования 
населения Забайкалья. На свои 
средства открыл в Чите женскую 
гимназию и мужское средне-
специальное учебное заведение. За 
содействие в пополнении коллек-
ций и библиотек Русского геогра-
фического общества (РГО), Санкт-
Петербургского университета, АН 
был избран членом РГО. Настоял 
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ГОМБОЕВ Жамбал Доржи 
(1897-1983 гг.).

Пандито хамбо-лама.
Получил образование в Агин-

ском дацане, в 1921 году получил 
богословскую учёную степень 
гэбши. В 1931 году там же удосто-
ился высшей богословской степени 
габжа. В 1937 году добровольно 
ушёл в ссылку в Красноярский 
край. В 1941 году мобилизован в 
армию. Был дважды ранен. В 1949 
году зачислен штатным ламой во 
вновь открывшийся Агинский 
дацан. В 1956 году на собрании 
буддистов СССР избран дид-хамбо 
ламой (заместителем хамбо-ламы) 
Центрального духовного управ-
ления буддистов СССР (ЦДУБ) и 
одновременно ширетуем (настоя-
телем) Агинского дацана. В том же 
году принимает участие в работе 
Международной конференции 
буддистов в Катманду (Непал) и в 
праздновании 2500-летия паринир-
ваны Будды в Дели (Индия). В 1963 
году избран председателем ЦДУБ 
и пандидо-хамбо-ламой. Один из 
инициаторов и наиболее активных 
организаторов Движения азиатских 
буддистов за мир, его бессменный 
вице-президент. Один из ини-
циаторов организации Буддийского 
института при монастыре «Гандан-
тэкчэлинг хийд» в Улан-Баторе. 
Один из главных организаторов 
строительства комплекса Иволгин-
ского дацана. Ходатайствовал перед 
правительственными органами об 
открытии Гусиноозёрского, Цу-
гольского и Санкт-Петербургского 
дацанов. В 1982 году вышел в от-
ставку. В 1981 году НИИ Налады 
(Индия) ему присуждена почётная 
степень доктора буддийской теоло-
гии — пандито.

Награждён орденами Дружбы на-
родов, «Знак Почёта», медалями.

на сохранении «Положения о ла-
майском духовенстве 1853 г.», без 
планировавшихся правительством 
изменений, ухудшавших положе-
ние буддистов. За выдающиеся 
религиозные заслуги, распростра-
нение и сохранение буддийского 
учения был удостоен главой буд-
дийского духовенства Монголии 
(джебзун-дамба-хутухтой) титула 
Майдари номун хаган (Владыка 
учения Будды Майтрейи).

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени.

ГОНДАТТИ Николай Львович 
(Людвигович) (1860-1946 гг.).

Приамурский генерал-губер-
натор, исследователь Сибири и 
Дальнего Востока.

В 1885 году окончил Москов-
ский университет, оставлен для 
подготовки к профессорскому 
званию по кафедре антрополо-
гии и энтомологии. Член Обще-
ства любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, а 
также Московского археологиче-
ского общества. Осуществил ряд 
экспедиций по Сибири и Уралу, 
Средней Азии, а также странам 
Азии, Африки, Америки. С 1893 
года на государственной службе: 
начальник Анадырской округи; 
чиновник особых поручений при 
приамурском генерал-губернаторе 
(1898 год), заведующий переселе-
нием в Южно-Уссурийский край 
и вице-губернатор Приморской 
области.

С 1902 года — правитель дел Ир-
кутского генерал-губернаторства, 
тобольский (1906-1908 гг.) и том-
ский (1908-1911 гг.) губернатор. 

С 1909 года — руководитель 
экспедиции по изучению Амур-
ского края, приамурский генерал-
губернатор.

Предпринял серьёзные меры по 
изучению, дальнейшей колониза-
ции и военной защите Приамурья, 
пресечению незаконной миграции 
китайцев, особую заботу проявлял 
о развитии промышленности, 
торговли, путей сообщения, об-
разования. Один из основателей 
Приамурского отделения Русского 
географического общества и Хаба-
ровского краеведческого музея.

В начале марта 1917 года по при-
казу Хабаровского комитета обще-
ственной безопасности арестован 
и этапирован в Петроград в рас-
поряжение чрезвычайной комис-
сии Всероссийского Временного 
правительства по расследованию 
беззаконий и злоупотреблений, 
совершённых царскими мини-
страми и крупными сановниками. 
Комиссия не нашла серьёзных 
злоупотреблений в государствен-
ной деятельности Гондатти и осво-
бодила его.  В марте 1917 года от-
странён от должности, в 1918 года 
эмигрировал в Харбин, до 1925 
года заведующий земельным от-
делом Китайско-восточной желез-
ной дороги, один из основателей 

Харбинского политехнического 
института. Почётный гражданин 
Берёзова, Каинска, Новоникола-
евска, Сургута, Томска, Тюмени и 
Хабаровска. Его именем была на-
звана станция Амурской железной 
дороги (ныне — Шимановск).

Награждён орденами Святого 
Александра Невского, Святой 
Анны I и II степеней, Святого Ста-
нислава II степени, Святого Влади-
мира IV степени, золотой медалью 
им. Бэра Российской АН.

ГОНЧАРОВ Пётр Лазаревич 
родился 2 февраля 1929 года в 
деревне Ново-Троицк Канского 
района Красноярского края.

Учёный-аграрий, организатор 
сельскохозяйственной науки, ака-
демик ВАСХНИЛ.

В 1953 году окончил Новоси-
бирский СХИ. 

Работал заведующим Венге-
ровским сортоучастком в Ново-
сибирской области. Аспирант 
Сибирского НИИ сельского хо-
зяйства. Заведующий группой 
трав, заведующий лабораторией 
кормовых культур, заведующий 
отделом кормовых культур, за-
меститель директора по науке, 
директор Тулунской селекционной 
станции, одновременно директор 
опытного хозяйства станции. 
Директор Сибирского НИИ рас-
тениеводства и селекции, одно-
временно генеральный директор 
НПО «Селекция»; вице-президент 
ВАСХНИЛ, председатель прези-
диума СО ВАСХНИЛ.

Является инициатором сбора 
коллекции дикорастущей расти-
тельности на территории Сибири 
и за её пределами. Особенно 
велика заслуга — в изучении био-
логии собранной коллекции, на 
основании чего было доказано, 
что аборигенные местные формы 
при рекомбинационной селекции 
хорошо передают гибридам свои 
ценные свойства. Под его руко-
водством и при непосредственном 
участии были созданы уникальные 
по зимостойкости и продуктив-
ности сорта люцерны (Таёжная, 
Тулунская), костреца безостого 
(Тулунский, Антей), овсяницы 
луговой (Приангарская, Новоси-
бирская), донника белого (Саян-
ский), донника жёлтого (Лазарь) 
и другие. Является разработчиком 
теории отбора наиболее ценных 
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генотипов в расщепляющихся 
поколениях. Автор теории повы-
шенной адаптивной значимости 
местного сортимента в гибриди-
зации. Является автором 28 сортов 
кормовых культур, 21 из которых 
уже районирован и введён в Госу-
дарственный реестр в 18 областях, 
краях и республиках России и 
Казахстана. 

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Награж-
дён орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, 
Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
многими медалями СССР, РФ и 
ВДНХ. Академик Академии наук 
Республики Саха. Опубликовано 
более 300 научных работ, в том 
числе 49 книг и брошюр, из них 8 
монографий. Имеет 23 авторских 
свидетельства на изобретения.

Кавалер золотого почётного 
знака «Достояние Сибири».

ГОНЧАРОВ Юрий Михайло-
вич родился 10 июня 1968 года в 
селе Красногорское Алтайского 
края.

Доктор исторических наук, 
профессор. 

В 1992 году окончил историче-
ский факультет Алтайского госу-
дарственного университета. 

С 2001 по 2003 год — старший 
научный сотрудник в Институте 
истории СО РАН. Профессор Ал-
тайского государственного универ-
ситета. Внёс вклад в изучение исто-
рии городской семьи, купеческого 
и мещанского сословий Западной 
Сибири, населения, экономики и 
благоустройства сибирского города 
XIX начала XX веков.

ГОРБАНЬ Николай Василье-
вич (1899-1973 гг.).

Историк, архивист, писатель, 
кандидат исторических наук.

В 1921 году окончил историко-
филологический факультет Харь-
ковского университета. Аспирант, 
научный сотрудник, доцент кафедры 
украинской культуры Харьковского 
института народного образования. 

С 1929 года — учёный се-
кретарь и действительный член 
Археологической комиссии АН 
УССР. Один из основоположни-
ков исторического жанра в укра-
инской советской литературе.

В 1931 году арестован, выслан 
в Алма-Ату (1932-1934 гг.), за-
тем в Тобольск (1934-1937 гг.); 
работал научным сотрудником в 
архивах этих городов. Реабили-
тирован. В 1937 году переехал 
в Омск, преподавал в школе, 
медицинском училище и меди-
цинском институте, сотрудничал 
с археологическими учрежде-
ниями. С 1945 по 1948 год — 
преподаватель, с 1948 по 1950 
год — доцент кафедры истории 
СССР Омского педагогического 
института. В 1950 году уволен 
из института. 

С 1953 года преподавал ла-
тынь в училище, институтах. С 
1960 года доцент кафедры ино-
странных языков Ташкентского 
медицинского института, с 1966 
года  — заведующий аналогич-
ной  кафедрой  Ташкентского 
государственного университета. 
Составил и издал путеводители 
по архивам Алма-Аты, Тоболь-
ска, Омска, справочники и об-
зоры фондов Государственного 
архива Омской области. 

В Омский период опубликовал 
более 300 статей и заметок по 
истории Гражданской войны, 
православной церкви, культуры 
и этносоциальным процессам.

ГОРБАЧ Григорий Фёдорович 
(1898-1939 гг.).

Руководитель спецслужб в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

С 1916 года — член РСДРП. 
Участник Гражданской войны: был 
в красных партизанских отрядах на 
Украине. В органах ВЧК-ОГПУ-
НКВД с 1919 года: служил в Особом 
отделе дивизии, армии, с 1931 по 
1933 год — начальник Шахтинско-
Донецкого оперсектора ГПУ, с 1933 
по 1934 год — начальник Терского 
оперсектора ГПУ, с 1934 по 1936 
год — помощник полпреда ОГПУ 
(начальник УНКВД) по Северо-
Кавказскому краю, с 1936 по 1937 
год — заместитель начальника 
УНКВД по Северо-Кавказскому 
краю. С апреля 1937 года — за-
меститель начальника УНКВД по 
Западно-Сибирскому краю, с июля 
1937 года — начальник УНКВД по 
Омской области. С августа 1937 
по май 1938 год — начальник 
УНКВД по Запсибкраю — Ново-
сибирской области, с июня 1938 

года — начальник УНКВД по Даль-
нему Востоку. Один из активных 
организаторов массового террора 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Старший майор госбезопасности. 
Депутат Верховного Совета СССР 
с 1937 года. Арестован 28 ноября 
1938 года. Расстрелян. 

Награждён орденом Ленина.

ГОРБАЧЕВСКИЙ Иван Ива-
нович (1800-1869 гг.).

Декабрист, подпоручик, член 
«Общества соединённых славян», 
участник восстания Черниговского 
полка 3 января 1825 года.

Сначала учился в народном 
училище, затем, с 1813 года, вос-
питывался в Витебской Губернской 
гимназии, которую окончил в 1817 
году. Службу начал в 1817  году 
в Дворянском полку, из которого 
через три года вышел прапорщиком 
в 8-ю артиллерийскую бригаду. От-
казался от доходов своего имения и 
отдал землю в полное и безвозмезд-
ное пользование крестьянам. Вёл 
пропаганду среди унтер-офицеров 
и солдат. Был сторонником истре-
бления царской фамилии и включил 
себя в число лиц, намеченных для 
покушения на Александра I. В дни 
восстания Черниговского полка, 
возглавляемого С. И. Муравьёвым-
Апостолом, вместе с другими офи-
церами пытался поднять соседние 
воинские части.

Арестован в Житомире и 3 фев-
раля 1826 года доставлен в Санкт-
Петербург. Осуждён по I разряду, 
каторгу отбывал в Чите и Петров-
ском Заводе. В Большой артели дека-
бристов избирался распорядителем 
хозяйством и закупщиком провизии. 
Тогда же начал собирать воспомина-
ния своих товарищей по Обществу 
соединённых славян, из которых 
позже составились «Записки Гор-
бачевского». После окончания срока 
каторжных работ в 1839 году не за-
хотел уезжать из Петровского Завода 
и оставлен здесь на поселении. За-
вёл мельницу, выполнял поручения 
управляющего золотым прииском, 
руководил школой, для которой 
выписывал учебные пособия, пере-
водил с французского произведения 
Вольтера и Руссо. Одобрительно 
отзывался об изданиях А. И. Гер-
цена. После амнистии остался в 
Сибири. К крестьянской реформе 
1861 года отнёсся критически, но, 
желая оказать практическую по-
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ГОРДЕЕВ Борис Александро-
вич (1903-1943 гг.).

Советский архитектор. 
В  1921 году  поступил  на 

инженерно-строительный фа-

ГОРБАЧЁВ Вениамин Яковле-
вич (1915-1985 гг.).

Родился в Боготоле.
Окончил 9 классов средней 

школы, затем — Томское ар-
тиллерийское училище. В 1932 
году был призван на службу в 
рядах Красной Армии. В 1941 
году окончил военную академию 
имени М. В. Фрунзе. Окончил 
Академию Генерального штаба.

Генерал-майор, командир 383-й 
стрелковой дивизии. Принимал 
участие в боях Великой Отече-
ственной войны.

ГОРБАЧЁВ Тимофей Фёдоро-
вич (1900-1973 гг.).

Учёный-горняк ,  организа-
тор науки и образования, член-
корреспондент АН СССР. Герой 
Социалистического Труда. Лауреат 
Сталинской премии.

С 1928 по 1949 год работал в 
Кузнецком угольном бассейне 
на руководящих должностях. 
Основатель и первый ректор Ке-
меровского горного института 
(1950-1954 гг.). С 1954 по 1959 
год — председатель Президиума 
Западно-Сибирского филиала АН 
СССР. Один из организаторов СО 
АН СССР, с 1958 по 1971 год — 
заместитель председателя Прези-
диума СО АН СССР. 

Специалист в области шахтного 
строительства, техники и техноло-
гий подземной добычи угля. Орга-
низатор работ по горному давлению 
в Институте горного дела СО АН 
СССР. Автор 15 изобретений.

Память о Горбачёве увековечена 
в мемориальной доске на здании 
Института горного дела СО РАН. 
Награждён тремя орденами Лени-
на, орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», меда-
лями.

мощь народу, в 1865 году исполнял 
обязанности мирового посредника 
Петровского горного округа. Один 
из организаторов первого в Сибири 
рабочего кооператива. Похоронен на 
кладбище Петровского Завода рядом 
со склепом А. Г. Муравьёвой.

культет МВТУ, который окончил 
в 1926 году. 

Участвовал в проектирова-
нии здания ЦАГИ, Тавдинской 
фабрики, здания МВТУ. В 1927 
году его работы в числе других 
демонстрировались в Нью-Йорке 
на выставке современной архи-
тектуры Machine Age.

В январе 1928 года был со-
слан в Новосибирск, где работал 
архитектором. Виднейший пред-
ставитель конструктивизма в но-
восибирской архитектуре. Проек-
тировал (в соавторстве с другими 
архитекторами и инженерами) 
квартал жилых домов на При-
вокзальной площади (1929-1932 
гг.), комплекс кооператива «По-
литкаторжанин» (1929-1932 гг.), 
жилой комплекс «Динамо» (1930-
1932 гг.), спортивный комплекс 
«Динамо» (1930-1932 гг.), квар-
тал кооператива «Кузбассуголь» 
(1931-1933 гг.), жилой комбинат 
НКВД (1931-1932 гг.), здание 
Крайисполкома (1931-1933 гг.), 
«Дом под часами» (1932-1934 гг.). 
Более поздние работы, такие как 
Дом артистов балета (1934-1938 
гг.), выполнены в стилистике 
постконструктивизма.

В 1932 году — городской архи-
тектор Новосибирска. С июня 1933 
по 1939 год — главный архитектор 
конторы строительства Дома науки 
и культуры (современный Театр 
оперы и балета). Участвовал также 
в составлении и осуществлении 
проекта железнодорожного вок-
зала «Новосибирск-Главный» 
(1932-1938 гг.).

В 1935 году заболел туберкулё-
зом. В 1939 году для лечения ему 
разрешают выехать в Москву. В 
1941 году командирован в Красно-
ярск на строительство номерных 
объектов. В 1943 году в связи с 
обострением болезни переезжает 
в Новосибирск для лечения в 
эвакуированном Московском ту-
беркулезном институте. 

ГОРДИЕНКО Иван Власович 
родился 3 января 1936 года в селе 
Жигайловка Курской области.

Учёный-геолог, организатор 
науки, член-корреспондент РАН.

С 1987 по 1999 год — заведую-
щий лабораторией палеовулкано-
логии и тектоники, с 1999 года — 
заведующий лабораторией геоди-
намики Бурятского геологического 

института СО АН СССР/РАН. С 
1995 по 2007 год — председатель 
Президиума Бурятского научного 
центра СО РАН, член Президиума 
СО РАН. С 1992 года профессор 
кафедры геологии Бурятского го-
сударственного университета. 

Специалист в области наук о 
Земле (геодинамика, тектоника, 
петрография, вулканология и ре-
гиональная геология). Заслужен-
ный деятель науки РФ. Почётный 
гражданин Республики Бурятия.

Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

ГОРЕЛИКОВ Иван Павлович 
(1907-1975 гг.).

Родился в деревне Авдюшино,  
Тайшетского района Иркутской 
области.

В 1941 году был призван Ени-
сейским РВК на службу в ряды 
Красной Армии. С 1942 года при-
нимал участие в боях Великой 
Отечественной войны.

Гвардии младший лейтенант, 
командир взвода снайперов 29-го 
гвардейского стрелкового полка 
12-й гвардейской стрелковой диви-
зии. В 1943 году удостоен звания 
Героя Советского Союза.

ГОРЕМЫКИН Александр 
Дмитриевич (1832-1904 гг.).

Подольский губернатор, ир-
кутский губернатор, генерал-
лейтенант.

Из дворян Новгородской губер-
нии. В 1857 году окончил первый  
Кадетский корпус и Николаевскую 
академию Генерального штаба. 

С 1869 по 1876 год начальник 
штаба Одесского военного окру-
га. Участвовал в Русско-Турецкой 
войне 1877-1878 года. Генерал 
от инфантерии (30 августа 1893 
год). Командующий войсками 
Иркутского военного округа, 
затем иркутский военный губер-
натор.

Много внимания уделял устрой-
ству переселенцев в Восточную 
Сибирь и вопросам землепользо-
вания. При нём проведена реформа 
крестьянского управления и осу-
ществлена судебная реформа. Он 
активно содействовал строитель-
ству Транссибирской магистрали, 
именно при нём в Иркутск пришёл 
первый поезд.

По его инициативе, привлёк-
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шего крупный частный капитал, 
в Иркутске в 1897 году возведе-
но каменное здание городского 
театра (арх. В. А. Шретер). По 
его настоянию театр был пере-
дан в собственность города. За 
это  городское  общественное 
управление преподнесло ему 
звание Почётного гражданина 
Иркутска.

Член Государственного совета 
по Департаменту промышлен-
ности.

Награждён орденами Святого 
Александра Невского, бриллиан-
товыми знаками ордена Святого 
Александра Невского, Белого орла, 
Святой Анны III, II степени с им-
ператорской короной, I степени, 
Святого Станислава II, I степеней, 
орденом Святого Владимира II, 
I степеней, медалями «В память 
войны 1853-1856 годов», «За 
усмирение польского мятежа в 
1863 и 1864 г.», «Золотая медаль 
за труды по устройству крестьян в 
Царстве Польском», Большим кре-
стом итальянского ордена Святых 
Маврикия и Лазаря.

ГОРОБЦОВ Владимир Ильич 
(1953-2004 гг.).

Родился в Бе-
лорусской ССР. 
В Красноярске 
проживал с 1996 
года. 

В 1974 году 
окончил Сверд-
ловский юриди-
ческий инсти-
тут, в 1979 году 
— аспирантуру. 

Доктор юридических наук с 1995 
года, профессор с 1996 года. 

С 1974 года — следователь про-
куратуры Исакогорского района 
города Архангельска. С 1974 по 
1976 год находился на службе в ар-
мии. С 1979 по 1981 год — препо-
даватель кафедры исправительно-
трудового права и криминологии 
Свердловского юридического 
института. С 1981 года находился 
на службе в органах МВД: в 1981-
1982 году — старший преподава-
тель кафедры уголовного права и 
процесса Тюменского факультета 
Омской высшей школы мили-
ции МВД СССР, с 1982 по 1988 
год — там же начальник кафедры 
криминалистики и спецтехники, с 
1988 по 1992 год — заместитель 

начальника по научной работе 
Тюменской высшей школы МВД 
СССР. С 1992 по 1996 год — за-
меститель начальника Орловской 
высшей школы МВД РСФСР по 
учебной работе. С 1996 года по 
2004 год — начальник Краснояр-
ской высшей школы МВД РФ (Си-
бирского юридического института 
МВД России). 

Почётный сотрудник МВД Рос-
сии. Генерал-майор милиции. 

Награждён орденами «Знак По-
чёта», Г. К. Жукова, медалями «За 
безупречную службу» II и III степе-
ней, знаками «За отличие в службе 
внутренних войск МВД России» I и 
II степеней, «За отличную службу в 
МВД», «Отличник милиции». 

Имел двоих детей. 

ГОРОВОЙ Фёдор Семёнович 
(1916-1973 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки РСФСР.

В 1937 году окончил историче-
ский факт Одесского государствен-
ного педагогического института. 

С 1937 по 1941 год работал 
учителем, директором школы, 
заведующим районо в Геническе 
Запорожской области.  С 1945 
по 1973 год работал в Пермском 
университете на кафедре истории 
СССР, с 1948 года — заведую-
щий. В 1955-1956 году занимал 
должность профессора Карлова 
университета в Праге (Чехос-
ловакия). С 1961 по 1970 год — 
ректор ПермГУ.

Основная проблематика иссле-
дований — история отмены кре-
постного права. В его монографиях 
и статьях рассмотрены вопросы 
кризиса крепостной системы хо-
зяйства, предпосылки ликвидации 
крепостничества в условиях Урала. 
Важное место в научном исследо-
вании занимали труды по револю-
ции 1905-1907, 1917, Гражданской 
войне на Урале.

Организатор исторической нау-
ки в крае: инициатор научных кон-
ференций, редактор и составитель 
многочисленных сборников статей 
и документов, руководитель на-
учных коллективов, подготовив-
ших «Историю Урала», «Очерки 
Пермской областной партийной 
организации». 

Один из создателей и первый 
председатель Уральского отделе-

ния археографической комиссии 
при отделении истории АН СССР. 
Внёс вклад в археографию Урала, 
был редактором первых выпусков 
«Уральского археографического 
ежегодника».

Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, «Знаком Почёта», 
медалями.

ГОРОДЕЦКАЯ Евгения Гри-
горьевна (1865-1939 гг.).

Пианистка, педагог и музыкаль-
ный общественный деятель.

В 1890 году окончила Санкт-
Петербургскую консерваторию 
по классу фортепиано А. Г. Ру-
бинштейна. 

С 1891 по 1901 год концертиро-
вала и преподавала в Могилёве. С 
1901 по 1905 год — педагог музы-
кальных классов Русского музы-
кального общества в Иркутске. С 
1905 года возглавила собственную 
музыкальную школу (Иркутск) 
— одно из лучших музыкальных 
учебных заведений в Сибири. 

С 1920 по 1922 год — ректор 
и профессор Иркутской консер-
ватории, созданной на базе этой 
школы. Руководила кружками 
музыкального  самообразова-
ния, организовала (совместно с 
музыковедом Б. М. Ноповым) 
концерты-лекции «Музыкальные 
пятницы». Разносторонне обра-
зованный музыкант, преподавала 
игру на фортепиано, музыкально-
теоретические дисциплины, пе-
ние. Внесла значительный вклад 
в развитие профессионального 
музыкального образования и му-
зыкальной культуры Сибири.

ГОРОДЕЦКИЙ Николай Да-
нилович (1908-2002 гг.).

С 1946 по 1978 год — ди-
ректор Шушенского дома-музея                             
В. И. Ленина. Автор книг, буклетов 
о сибирской ссылке В. И. Ленина и                                                                                   
Н. К. Крупской. С 1978 года по-
чётный гражданин посёлка Шу-
шенское.

ГОРОДЦОВ Василий Алексее-
вич (1860-1945 гг.).

Родился в селе Дубровичи Ря-
занской области.

Крупнейший русский археолог, 
работал в Историческом музее 
и в высших учебных заведениях 
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ГОРОХОВ Владимир Алексан-
дрович (1848-1907 гг.).

Томский купец 1-й гильдии.
Из мещан. В 1882 году начал 

торговать в Илиме. В конце 1880-х 
годов вошёл во 2-ю, в начале 
1890-х годов — в 1-ю гильдию 
Томска. В селе Бердском владел 
мельницей, пароходством, масло-
заводом, колбасной мастерской, 
электростанцией, каменоломня-
ми, пасекой. В Барнауле, сёлах 
Бердском, Усть-Чарышском имел 
пристани. Торговал мукой в Том-
ской, Енисейской и Иркутской 
губерниях. В 1903 году вместе с 
сыновьями Александром и Сер-
геем учредил торговый дом «В.А. 
Горохов» с капиталом в 1 млн ру-
блей.  С 1900 года состоял членом 
Западно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства.  С 1897 по 1903 год — ми-
ровой судья Томского окружного 
суда. В 1901 году — коллежский 

ГОРОХОВ Александр Михай-
лович (1769-1848 гг.).

Чиновник, администратор, эт-
нограф.

С 1777 года проживал в Сибири. 
С 1803 по 1808 год — бийский 
земский исправник. Совершал 
поездки в Кош-Агачскую степь, 
на Телецкое озеро. Служил на 
Колывано-Воскресенских (Ал-
тайских) заводах. С 1822 по 1831 
год — член присутствия Канцеля-
рии горного начальства и Горного 
правления. 

С 1804 года (один из первых) 
собирал сведения об алтайских на-
родностях. Описывал их быт, рассе-
ление и природно-климатические 
условия местного кочевания, 
правовое положение. Материалы 
исследований Горохова опубли-
кованы в Журнале Министерства 
внутренних дел.

Москвы. С 1918 года возглавил 
Археологический отдел Главнауки 
Наркомпроса РСФСР.

В 1924 году посетил Красноярск 
и Минусинск. Принял активное 
участие в раскопках Афонтовой 
горы.

Автор научных трудов «Ар-
хеологический каменный период» 
(1923 год, 1 том), «К определению 
древности и некоторых особен-
ностей енисейского палеолита» 
(1929 год).

регистратор, в 1904 году — губерн-
ский секретарь. 

Руководитель Томского комитета 
партии кадетов, один из лидеров си-
бирского областничества, участник 
учредительского съезда Сибирского 
областного союза в Томске (1905), 
депутат Государственной думы, из-
датель «Сибирской газеты». 

Оказывал материальную под-
держку студентам Томского уни-
верситета, Сибирскому земляче-
ству студентов в Москве, детской 
колонии в Бердском, там же для ра-
бочих выстроил школу, больницу, 
народный дом с библиотекой, фи-
нансировал издание научных книг, 
строительство собора Александра 
Невского в Новониколаевске.

После  смерти  Владимира 
Александровича его сыновья пре-
образовали торговый дом в «На-
следники Горохова» во главе со 
старшим сыном Сергеем Влади-
мировичем. На мельнице в Берд-
ском соорудили механическую 
подвесную дорогу длиной в 5 км. 
В 1916 Сергей Владимирович по-
строил в Томске писчебумажную 
фабрику и основал акционерное 
общество писчебумажных фа-
брик «С. В. Горохов» с капиталом 
в 1 млн рублей. Являлся одним из 
руководителей Томского отделе-
ния партии кадетов и Сибирского 
общества подачи помощи боль-
ным и раненым 

ГОРОХОВ Философ Алексан-
дрович (1796-около 1850 гг.).

Томский купец 1-й гильдии, зо-
лотопромышленник, миллионер.

Из дворян Енисейска. С 1809 
по 1838 год — на государствен-
ной службе в Енисейске, Нарыме, 
Томске, Канске. В чине коллеж-
ского асессора ушёл в отставку с 
должности томского губернского 
прокурора, стал золотопромышлен-
ником. Войдя в компанию с тестем 
Филимоновым и Ощепковым, стал 
миллионером и самым влиятельным 
человеком в Томске, имел прозвище 
«томский герцог». Отличался рас-
точительством и хлебосольством, 
неохотно жертвовал на благотвори-
тельной цели. В конце жизни разо-
рился и умер в бедности.

ГОРСКИЙ Михаил Николае-
вич (1904-1960).

В 1920 году вступил в ряды 
Красной Армии добровольцем. 

Участвовал в боях Гражданской 
войны. 

В 1941 году заочно окончил Воен-
ную академию имени Ф. Э. Дзержин-
ского. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны с 1941 года.

Гвардии полковник, командую-
щий артиллерией 52-й армии. Герой 
Советского Союза (1945 год).

ГОРЦЕВСКАЯ Вера Авгу-
стовна (1906-1991 гг.).

Известный тунгусовед.
В 1930 году окончила Север-

ное отделение филологического 
факультета Ленинградского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута им. А. И. Герцена (ЛГПИ), 
кандидат филологических наук. 

До 1954 года вела преподава-
тельскую деятельность в вузах 
Ленинграда (Институт народов 
Севера им. Смидовича, Ленин-
градский государственный уни-
верситет, ЛГПИ). В 1954 году 
перешла на работу в алтайский 
сектор Института языкознания 
АН СССР, где в это время нача-
лась работа по созданию «Срав-
нительного словаря тунгусо-
маньчжурских языков». Данный 
словарь  является  фундамен-
тальной сводкой лексического 
материала ,  в  нём  учтены  не 
только все доступные печатные и 
рукописные источники, но и со-
брания как самих авторов, в том 
числе Горцевской, так и многих 
других лиц. 

Научные труды — весомый 
вклад в дело исследования грам-
матических и лексических систем 
эвенкийского языка, всего ею на-
писано 33 работы.

ГОРЧАКОВ Пётр Дмитриевич 
(1789-1868 гг.).

Князь, Западно-Сибирский 
генерал-губернатор.

Участник Отечественной войны 
1812 года. С 1820 по 1825 год 
управлял Имеретией, подавлял 
восстание мятежных грузинских и 
абхазских князей, подстрекаемых 
турками, командовал казачьей ли-
нией в Екатеринограде. В период 
Русско-Турецкой войны — коман-
дир 18-й пехотинской дивизии, от-
личился при штурме Силистрии. 

Во время управления Западной 
Сибирью ему удалось в 1839 году 
перенести Главное управление 
из Тобольска в Омск, при нём на-
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чалось пароходное движение на 
Иртыше. Активно способствовал 
расширению российских границ 
на юге казахских степей, вёл ак-
тивную борьбу против султана 
Кенесары Касымова, подавил 
восстание Пиетомина Ваули в 
Берёзовском округе и волнения 
крестьян Курганского округа в 
1843 году. Выступал против рас-
пространения на Сибирь реформы 
П. Д. Киселёва, противодействовал 
переселению крестьян из Европей-
ской России и высказывался про-
тив развития земледелия у казахов. 
Действия вызвали недовольство 
как местной общественности, так 
и высшего начальства. Уволен с 
поста генерал-губернатора, а в За-
падную Сибирь направлена в 1851 
году комиссия под руководством 
Н. Н. Анненкова. В лондонском 
«Колоколе» А. И. Герцена опу-
бликована статья Т. Н. Потанина 
«К характеристике Сибири» о 
правлении Горчакова.

Награждён орденом Святого 
Владимира II степени.

ГОРЮШКИН Леонид Михай-
лович (21 ноября 1927-26 сентября 
1999 гг.)

Историк, член-корреспондент 
АН СССР.

В 1951 году окончил Томский 
государственный университет. 
Преподавал в средних и высших 
учебных заведениях Томска, был 
на комсомольской работе.

С 1961 года работал в Институте 
истории, филологии и философии 
(ИИФФ) СО АН СССР: младший 
научный сотрудник, с 1967 года 
— старший научный сотрудник, за-
ведующий сектором и заведующий 
отделом. После реорганизации 
института — директор Института 
истории Объединённого ИИФФ 
РАН (1991-1997 гг.). 

Профессор Новосибирского 
государственного университета. 
Член Международной академии 
наук высшей школы, заместитель 
ответственного редактора журнала 
«Известия Сибирского отделения 
АН СССР», член редколлегии жур-
нала «Сибирика» (США), пред-
седатель учёного совета музеев 
Западной Сибири, общества крае-
ведов Новосибирской области.

Основные труды посвящены 
проблемам аграрной истории Рос-
сии, многоукладности экономики, 

предпринимательству и фермер-
ству, общественно-политическому 
движению, политической ссылке 
и истории городов. Ввёл в науч-
ный оборот, классифицировал по 
типам огромный комплекс источ-
ников. Одним из первых в стране 
разработал способы применения 
ЭВМ. Наибольший вклад внёс 
в разработку аграрной истории, 
один из инициаторов общесоюз-
ной дискуссий о путях аграрно-
капиталистической эволюции, 
по проблемам многоукладности 
экономики России. Горюшкин 
показал, что путь капиталисти-
ческой эволюции не победил, 
аграрно-капиталистической эво-
люция в Сибири не завершилась. 
Одним из первых начал разра-
ботку ряда вопросов, актуальных 
в настоящее время: развитие 
предпринимательства и роль ино-
странного капитала, основные 
черты крестьянской психологии 
и народного опыта, многоуклад-
ность экономики и типология 
окраин. Его труды получили вы-
сокую оценку в отечественной и 
зарубежной печати. 

Заслуженный деятель науки 
РФ.

Награждён орденами «Знак По-
чёта», Дружбы, медалями.

ГОРЯЧЕВ Фёдор Степанович 
(1905-1996 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель.

В 1924 году окончил опытно-
показательную школу II ступени 
в селе Порецком Симбирской 
губернии и поступил в Казанский 
ветеринарный институт. 

С 1924 по 1926 год — секретарь 
базовой ячейки ВЛКСМ, секретарь 
волостного комитета ВЛКСМ в 
селе Порецком Чувашской АССР, 
заведующий отделом агитации и 
пропаганды, секретарь Алатырско-
го уездного комитета комсомола. 
С 1928 по 1930 год работал пре-
подавателем, директор железно-
дорожной школы города Алатырь 
Чувашской АССР. 

С 1930 по 1934 год — студент 
Московского горного института. 
По решению ЦК ВКП(6) отозван 
с учёбы на работу в политотдел 
Моторной МТС деревни Курочки-
но Уфимского района Башкирской 
АССР. 

После реорганизации политот-

дела в 1936 году возглавил Иглин-
ский райком комсомола в Башки-
рии. В 1937 году — председатель 
Иглинского райисполкома. В 1937-
1938 году — секретарь Иглинского 
и первый секретарь Атьшеевского 
райкомов ВКП(б), заведующий 
сельскохозяйственным отделом. 
Башкирского обкома ВКП(б). 

В 1938-1939 году — слушатель 
Высшей школы парторганизаторов 
при ЦК ВКП(б). 

В 1939-1940 году — заведую-
щий сельскохозяйственным от-
делом Оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Пензенской области, третий и 
второй секретарь Пензенского 
обкома ВКП(б). 

С 1943 по 1945 год — слушатель 
Высшей школы парторганизаторов 
при ЦК ВКП(б). 

С 1945 по 1951 год — второй 
секретарь, с 1951 по 1955 год — 
первый секретарь Тюменского 
обкома КПСС. 

В 1955 году отозван на от-
ветственную работу в аппарат 
ЦК КПСС. С 1955 по 1959 год — 
первый секретарь Калининского 
обкома КПСС. С января 1959 по 
декабрь 1978 года — первый се-
кретарь Новосибирского обкома 
КПСС (в 1963-1964 году — Но-
восибирского сельского обкома 
КПСС). С декабря 1978 года — на 
пенсии. 

На посту руководителя Но-
восибирской области большое 
внимание уделял её социально-
экономическому и культурно-
му развитию. При его активном 
участии были созданы научные 
центры СО АН СССР, СО ВАСХ-
НИЛ, СО АМН СССР, развёрнуто 
массовое строительство жилья и 
начато строительство первого в 
Сибири метрополитена. К концу 
его деятельности в развитии об-
ласти, как и по стране в целом, про-
явились «застойные тенденции», 
диспропорции в экономическом и 
социальном развитии.

Избирался членом ЦК КПСС на 
XIX-XXV съездах КПСС, депута-
том Верховного Совета РСФСР, 
депутатом Верховного Совета 
СССР IV и IX созывов. Герой Со-
циалистического Труда.

Награждён четырьмя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, меда-
лями.
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ГОЦ  Абрам  Рафаилович 
(1882-1940 гг.).

Видный деятель партии социа-
листов-революционеров (ПСР).

Окончил реальное училище, 
учился на философском факульте-
те Берлинского университета. 

В революционном движении с 
1896 года, с 1906 года член Боевой 
организации ПСР. В 1907 году 
арестован и приговорён к восьми 
годам каторжных работ. Срок 
отбывал в Александровском цен-
трале Иркутской губернии. По вы-
ходе на поселение обосновался в 
Иркутске, входил в состав так назы-
ваемой группы сибирских циммер-
вальдцев (И. Г. Церетели, Ф. И. Дан,                                                                               
B. C. Войтинский, М. А. Веденяпин 
и др.). Являлся фактическим редак-
тором общественно-политической 
газеты «Сибирь». После Фев-
ральской революции участвовал в 
создании комитета общественных 
организаций, совета рабочих и сол-
дат, депутатов в Иркутске, лично 
арестовал генерал-губернатора 
А. И. Пильца. Вернулся в Пе-
троград 19 марта. Член ВЦИК, ЦК 
ПСР, депутат Учредительного со-
брания, член «Союза Возрождения». 
В 1920 году арестован, в 1922 году 
Верховным Ревтрибуналом пригово-
рён к смертной казни, заменённой в 
1924 5-летним тюремным заключе-
нием. Затем неоднократно подвер-
гался репрессиям по обвинению в 
антисоветской деятельности. 

20 июня 1939 года Военная 
коллегия Верховного суда СССР 
осудила его  на 25 лет лишения 
свободы, умер в Краслаге.

ГРАДОБОЕВ Николай Дми-
триевич (1913-1975 гг.).

Окончил Уральский институт 
агрохимии и почвоведения. Работал 
в отделах землеустройства в Омске и 
Красноярске. С 1938 года — препода-
ватель в Омском сельскохозяйствен-
ном институте, с 1963 года — заве-
дующий кафедрой почвоведения.

Почвовед, доктор сельскохо-
зяйственных наук. Автор моно-
графий по исследованию почв и 
почвенному районированию юга 
Красноярского края.

ГРАНБЕРГ Александр Григо-
рьевич (1936-2010 гг.).

Российский экономист, акаде-
мик РАН, председатель Совета 
по изучению производительных 

сил, автор работ по региональной 
экономике, математическому моде-
лированию, доктор экономических 
наук.

Советник Президента РФ (1992-
1993 год); председатель Совета по 
изучению производительных сил 
Министерства экономического 
развития и торговли РФ и РАН (с 
1992 года). 

Профессор и заведующий ка-
федрой Новосибирского госу-
дарственного университета, за-
ведующий кафедрой Высшей 
школы экономики и заведую-
щий кафедрой Государственного 
университета управления. Член 
Президиума СО АН СССР, пред-
седатель Объединённого учёного 
совета по экономическим наукам 
СО АН, председатель Научного 
совета АН по региональной эконо-
мике. Член Президиума РАН; пред-
седатель Российского националь-
ного комитета по тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству; 
президент Международной ака-
демии регионального развития и 
сотрудничества. 

Главный редактор журнала 
«ЭКО» (1988-1990 гг.), междуна-
родного журнала «Региональное 
развитие и сотрудничество» (с 
1997 года). Народный депутат 
РФ (1990-1993 гг.). Специалист в 
области пространственной и реги-
ональной экономики, математиче-
ского моделирования экономики. 
Под его  руководством проведён 
цикл исследований по пробле-
мам развития Сибири в составе 
единого народно-хозяйственного 
комплекса, выявлены основные 
динамичные и структурные ха-
рактеристики оптимального функ-
ционирования экономики Сибири, 
территориальные особенности 
оптимального сочетания экстен-
сивных и интенсивных факторов 
экономического развития. 

Лауреат премии Ленинского 
комсомола, Государственной пре-
мии РФ, премии Правительства 
РФ, премии им. B. C. Немчинова.

Награждён орденами «Знак 
Почёта», Дружбы народов, ме-
далями.

ГРАЦИАНОВ  Александр 
Алексеевич (1865-1931 гг.).

Общественный и государствен-
ный деятель.

Окончил  медицинский  фа-

культет Томского университета, 
санитарный врач. 1 января 1895 
года  назначен на должность го-
родского врача Каинска Томской 
губернии. Через год переведён на 
такую же должность в Томск. 24 
октября 1905 года уволен по по-
литическим мотивам. С 1907 по 
1916 год — вольнопрактикующий 
врач в Томске; в 1916-1917 году 
— заведующий санитарным бюро 
Томской городской управы. С 
1910 по 1917 год — председатель 
ревизионной комиссии Томской 
городской думы.

8 июня 1918 года по рекомен-
дации Томского комитета Трудо-
вой народно-социалистической 
партии и «потанинского круж-
ка» назначен членом Томско-
го губернского комиссариата 
Временного Сибирского пра-
вительства (ВСП). С 16 июля 
1918 года — товарищ министра 
внутренних дел ВСП, с 4 ноября 
— Временного Всероссийского, 
с 18 ноября — Российского пра-
вительств. 

С 28 августа 1919 года город-
ской голова Томска. Имел чин 
надворного советника. 

30 мая 1920 года чрезвычай-
ным революционным трибуналом 
Сибири приговорён к пожизнен-
ному заключению с применением 
принудительных работ. 12 января 
1923 года освобождён ВЦИК от 
наказания. 

С 1924 по 1927 год работал 
санитарным врачом Сочинского 
курортного управления. В 1927 
году арестован органами ОГПУ 
и сослан на 3 года в Шадринск.

ГРАЧ Александр Данилович 
(1928-1981 гг.).

Историк, археолог, кандидат 
исторических наук.

С 1955 по 1958 год работал в 
Музее антропологии и этнографии 
(МАЭ) Ленинградского отделения 
(ЛО) Института этнографии АН 
СССР; с 1957 по 1961 год — за-
меститель начальника, начальник 
1-го археологического отряда 
Тувинской комплексной археолого-
этнографической экспедиции АН 
СССР, с 1963 по 1973 год — стар-
ший научный сотрудник, начальник 
Саяно-Тувинской экспедиции ЛО 
Института археологии (ИА) АН 
СССР. С 1973 по 1978 год — стар-
ший научный сотрудник Тувинского 
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НИИ языка, литературы и истории, 
руководитель археологической 
экспедиции, с 1978 по 1981 год — 
старший научный сотрудник МАЭ 
ЛО ИА АН СССР. Специалист 
в археологии Южной Сибири и 
Центральной Азии. Разработал 
историко-культурную концепцию 
кочевников Центральной Азии 
в скифское время. Заслуженный 
работник культуры Тувинской 
АССР.

ГРЕБЕННИКОВА Валентина 
Владимиров-
на родилась 16 
июля 1964 года 
в Тверской об-
ласти.

Профессор , 
доктор медицин-
ских наук.

В 1982 году 
начала трудовую 
деятельно сть 
препаратором ка-

федры кожно-венерических болез-
ней Красноярского государственно-
го медицинского института.

В 1989 году окончила лечеб-
ный факультет по специальности 
«Лечебное дело» в КрасГМИ. В 
1998 году защитила кандидатскую 
работу на соискание учёной сте-
пени — кандидата медицинских 
наук, а в 2003 году — докторскую 
диссертацию на соискание учёной 
степени доктора медицинских 
наук. 

С 1989 года и по настоящее 
время работает в Красноярском 
государственном медицинском 
университете. Прошла профес-
сиональный путь от ассистента, 
старшего преподавателя, доцента 
и профессора. 

С 2003 по 2005 год была дека-
ном педиатрического факультета 
КрасГМУ.

В 2005 году возглавила впервые 
открывшийся в вузе факультет фун-
даментального медицинского об-
разования, деканом которого была 
до 2010 года и стояла у истоков его 
формирования и развития. 

С 2005 года и по настоящее время 
заведует кафедрой фармакологии с 
курсами клинической фармаколо-
гии, фармацевтической технологии 
и последипломного образования 
Красноярского государственного 
медицинского университета им. 
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Является председателем научно-
практического общества клиниче-
ских фармакологов Красноярского 
края, помощником председателя 
приходского совета храма име-
ни святителя Луки Архиеписко-
па Красноярского и активным 
членом общества православных 
врачей Красноярского края. Член 
Международной академии наук о 
природе и обществе, действитель-
ный член Российской академии 
естественных наук по Дальне-
восточно-Сибирскому округу, член 
ассоциации фармакологов и врачей 
стран зарубежья GоRSUM, член 
кластерной группы г. Красноярска 
по здоровому образу жизни.

Под её руководством защище-
но 6 кандидатских диссертаций, 
выполняется 7 кандидатских и 3 
докторских диссертации. Опубли-
ковано более 160 научных работ, 4 
монографии, автор 3 патентов на 
изобретение.

В 2004 году отмечена акаде-
мией РАЕН орденом И. П. Павло-
ва за заслуги в области развития 
здравоохранения. В 2005 году на-
граждена знаком Министерства 
здравоохранения РФ «Отличник 
здравоохранения»; в 2010 году — 
студенческой премией победителя 
«Лектор года». В 2011 году отмечена 
Благодарственны письмом Совета 
Федерации по социальной политике 
и здравоохранению РФ. 

ГРЕБЕНЩИКОВ Георгий 
Дмитриевич (1882 (83)-1964 гг.).

Писатель, журналист.
Не получив систематического 

образования, самостоятельно до-
стиг высокого уровня знаний и 
начитанности. Крестьянское про-
исхождение определило темы его 
первых публикаций в 1905 году, 
в  «Семипалатинском листке». В 
1906 году вышел в свет первый 
сборник «Отголоски сибирских 
окраин». Известность ему при-
несла пьеса «Сын народа», по 
которой в 1908 году ставятся 
спектакли в Усть-Каменогорске, 
Семипалатинске, Омске. Начало 
публицистической и редакторской 
деятельности связано с газетой 
«Омское слово» (1908-1909 год). 
В декабре 1908 года знакомится 
с Г. Н. Потаниным и занимается 
изучением старообрядцев Алтая, 
совершив две экспедиции в до-
лину Убы (1910 год) и Бухтармы 

(1911год). Публикует очерки и 
рассказы в «Алтайской газете», 
«Сибирской жизни», «Сибирском 
слове», «Обской жизни», «Сиби-
ри», в журнале «Сибирская новь» 
и «Молодая Сибирь», «Сибирский 
студент»; выступает с лекциями о 
старообрядцах в разных городах 
Сибири, в землячестве сибиряков 
в Санкт-Петербурге. 

По рекомендации Г. Н. Потани-
на приглашён редактором газеты 
«Жизнь Алтая» (1912-1913 год), 
которая при нём стала одной из 
самых заметных и читаемых газет 
Сибири. С декабря 1907 года за-
вязывает контакты со столичными 
деятелями культуры (Е. П. Карпо-
вым, А. И. Иванчин-Писаревым, Е. 
А. Ляцким, B. C. Миролюбовым и 
др.). 20 марта 1909 года встречает-
ся с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне; 
в 1911 году вступает в переписку с 
М. Горьким. 

Публикует в органах столич-
ной печати и издаёт в Санкт-
Петербурге сборники прозы. 

В феврале 1916 года доброволь-
но отправляется на фронт старшим 
санинструктором. С июня 1917 
года включается в деятельность 
Всероссийского союза городов. В 
качестве собственного корреспон-
дента «Русских ведомостей» пу-
бликует с февраля 1916 по август 
1917 года более 20 произведений, 
сотрудничает в «Киевской мысли». 
С радостью приняв Февральскую 
революцию, испытал разочарова-
ние от событий октября 1917 года, 
наступившей анархии и Граждан-
ской войны. 

В 1918 году жил в Киеве, Одес-
се, с 1918 по 1920 год — в Ялте. В 
августе 1920 года выехал в Кон-
стантинополь, в середине декабря 
— в Париж. Здесь в журнале «Со-
временные записки» начал печа-
тать роман «Чураевы», в 1922 году 
выпустил его отдельном издании, 
в 1922-1923 году издал собрание 
сочинений в 6 томах. 

Сближение с Н. К. Рерихом и 
его единомышленниками повлияло 
на отъезд в США, где он включа-
ется в работу книгоиздательства 
«Алатас», живёт в Нью-Йорке и в 
Саутбюри, в штате Коннектикут, 
в посёлке русских эмигрантов 
(впоследствии назван Чураевкой). 
Планировал создать там русский 
культурный центр с целью сохра-
нения национального духовного 
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ГРЕБНЕВ Николай Василье-
вич (1834-1877 гг.).

Живописец, преподаватель 
живописи.

Учился в Московском учили-
ще живописи и ваяния. Получил 
звание неклассного художника за 
этюд «Девочка с кувшином». 

С 1859 по 1863 год жил в Крас-
ноярске, преподавал рисование и 
чистописание в уездном училище, 
писал иконы по частным заказам. 
Первый учитель В. И. Сурикова. 
Приобщал ученика к работе с на-
туры, знакомил с исторической 
живописью К. П. Брюллова, Рафаэ-
ля, Тициана, советовал совершен-
ствоваться в Санкт-Петербургской 
академии художеств. 

ГРЕК Алексей (Олесь) Григо-
рьевич родил-
ся 6 марта 1936 
года в городе За-
порожье. 

С 1953 года 
работал на руд-
нике имени Ка-
гановича  раз-
норабочим по 
сооружению до-
мов, съемщиком 
маркшейдерско-

го бюро в шахте «Центральная», 
машинистом подземного электро-
воза, проходчиком по добыче 
железной руды. 

В 1962 году — окончил фа-
культет журналистики Киевского 
государственного университета 
им. Т. Г. Шевченко. 

С 1962 года — на строительстве 
Красноярской ГЭС: заведующий 
отделом промышленности и строи-
тельства редакции многотиражной 
газеты «Огни Енисея», работник 
Дивногорского ГК КПСС, дис-
петчер, прораб, старший прораб, 
инженер технического отдела 
Управления строительства «Крас-
ноярскгэсстрой». 

В 1969 году окончил Дивногор-
ский вечерний гидроэнерготехни-
кум. По специальности техник-
гидротехник. С 1962 по 1970 год\ 
— руководитель литературного 
объединения Дивногорска, автор 
и составитель нескольких сбор-
ников, автор многих очерков, опу-
бликованных в краевых изданиях. 
Член Союза журналистов России 
с 1975 года.

С 1970 по 1996 год — на строи-
тельстве Саяно-Шушенской ГЭС: 
прораб, главный диспетчер, заме-
ститель начальника отдела, началь-
ник отдела Управления строитель-
ства «Красноярскгэсстрой», инже-
нер производственно-технического 
отдела, прораб Саянского участка 
«Спецгидроэнергомонтаж», ма-
стер фирмы «Саянстрой». 

С 1973 по 1978 год\ — депутат 
Майнского поселкового Совета 
народных депутатов, с 1973 по 
1975 год — председатель ис-

наследия и возвращения его на Ал-
тай. В Чураевке построил часовню 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Возглавляемое им издательство 
«Алатас» выпустило в зарубежье 
более 50 книг на русском языке. 
Поддерживал дружеские связи с 
писателями и деятелями культуры 
эмиграции, состоял в переписке с 
И. А. Буниным, К. Д. Бальмонтом, 
И. Л. Толстым, И. И. Сикорским, 
Алексеем Ачаиром, Сашей Чёр-
ным и другими. 

По мнению зарубежной критики, 
как писатель «выдвинулся в эми-
грации»: «Чураевы» в 7 томах, «Бы-
лина о Микуле Буяновиче», «Гонец. 
Письма с Помперага», «Радонега», 
«Хан-Алтай», «Алтай — жемчужи-
на Сибири», «Родник в пустыне», 
«Купава», «Путь человеческий», 
«Златоглав», «Егоркина жизнь» и 
многие другие произведения пере-
ведены на иностранные языки.

Был активным сотрудником 
журналов «Вольная Сибирь» 
(Прага), «Зарница» (Нью-Йорк), 
«Москва» (Чикаго), «Перезвоны» 
(Рига), газеты «Новое русское сло-
во», с лекциями о Сибири высту-
пал во многих городах Америки. 

С 1940 года преподавал русскую 
литературу, историю, вёл курс 
«Creative writing» («Литературное 
творчество») в Южно-Флоридском 
колледже, получил степень почёт-
ного доктора философии Андхра 
университета (Индия). С 1956 года 
тяжело болел. 

Много для возвращения его 
книг читателям сделал профессор 
Иркутского государственного уни-
верситета П. В. Забелин.

С 1863 года жил в Иркутске, 
преподавал рисование и чисто-
писание в Иркутской гимназии. 
в 1865 году — коллежский реги-
стратор, в 1870 году — титулярный 
советник.

полкома Майнского поссовета. С 
1976 по 1988 год — ответствен-
ный  секретарь Красноярского 
краевого  координационного 
совета творческого содружества 
предприятий  и  организаций 
края  по  сооружению  Саяно-
Шушенской  ГЭС .  С  1988 по 
1990 год. 

С 1970 по 1979 год возглав-
лял литературное объединение 
«Стрежень», а с 1979 и по на-
стоящее время — Общество дру-
зей Кубы города Саяногорска. С 
2004 года возглавил Общество 
ветеранов строительства Саяно-
Шушенского гидроэнергоком-
плекса Управления строитель-
ства «Красноярскгэсстрой».

Награждён Почётной грамотой, 
тремя медалями и орденом «Знак 
Почёта». 

ГРЕЧЕНИНОВЫ ,  развет-
влённый семейный клан томских 
служилых людей, сыгравших 
видную роль в истории Томска и 
Сибири.

Основатель рода Христофор 
Токгаклов, грек, родом из Кон-
стантинополя. В конце XVI века 
отъехал в Москву, где служил в 
греческой роте у царя. Затем вме-
сте с сыном послан в Томск под 
именем Греченинова Мануйло 
Христофоровича. Имел 8 сыновей. 
Из этой семьи вышли талантливые 
администраторы и военачальники, 
организаторы сереброплавленного 
производства в Сибири, опытные 
послы. Представители фамилии 
участвовали в Томском восстании 
1648-1649 года. 

Степан Греченинов был послом 
к белым калмыкам. Проявлял гиб-
кость в достижении дипломатиче-
ских целей, считался с традициями 
и обрядами тех народов, у которых 
был послом. В 1663 году осуще-
ствил поход на телеутов. 

Спиридон Греченинов в 1697 
году  организовал добычу и вы-
плавку серебра в Каштакском 
остроге, который сам и построил. 
Он также сделал чертёж острога 
и местности, в которой добыва-
лась серебряная руда, и отвёз его 
в Москву. 

В 1670-1680-е годах Гречини-
новы неоднократно были приказ-
чиками Ачинского и Мелеского 
острогов. Были грамотны, знали 
русский и греческий языки. 
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Рачительные хозяева, поль-
зовались уважением сограждан, 
а один из них, Михаил, в 1767 
году подписывал наказ депутатам 
Уложенной комиссии от жителей 
Томска и Томского уезда.

ГРЕШИЛОВ Анатолий Васи-
льевич родился 
26 августа 1946 
года  в  городе 
Белгороде. 

В 1964 году 
окончил сред-
нюю общеобра-
зовательную по-
литехническую 
школу с произ-
водственным об-
учением № 10. 

В 1969 году, после окончания ар-
хитектурного факультета Харьков-
ского инженерно-строительного 
института, переехал в город Же-
лезногорск. Работает главным 
архитектором и начальником 
архитектурно-строительного отде-
ла гражданского проектирования 
ОАО «Красноярский проектно-
изыскательский институт «ВНИ-
ПИЭТ».

Заслуженный архитектор Рос-
сийской Федерации с 1996 года, 
член Союза архитекторов России 
с 1980 года. Является автором 
крупных объектов и комплексов, 
построенных и строящихся в 
Красноярске, во многих городах 
Красноярского края, Сибири, 
Урала. 

Участник и призёр многих 
творческих конкурсов и выста-
вок. Обладатель первого места 
в конкурсах на проектирование 
спального корпуса санатория на 
озере Шира, монумента Победы в 
ВОВ (первый этап), музея Воин-
ской славы, комплекса офисного 
и жилого здания Сбербанка в 
Железногорске. 

За вклад в проектирование и 
строительство собора Михаила 
Архангела в городе Железногорске 
награждён орденом Святого благо-
верного князя Даниила Московско-
го III степени. 

Увлекается поэзией. Автор 
сборника стихов. Публиковал сти-
хи и рассказы в альманахе «Новый 
Енисейский литератор», ежегодни-
ке «Поэзия на Енисее» (2008 год), 
антологии одного стихотворения 
«Поэты на берегах Енисея. XVIII-

XXI вв.» и антологии короткого 
рассказа «Писатели на берегах 
Енисея XIX-XXI вв.», журнале 
«Литература Сибири», журнале 
«День и Ночь». 

ГРИБ Раиса Тихоновна (1928-
1995 гг.).

Родилась в селе Шарыпово Крас-
ноярского края в семье рабочих.

Окончила Красноярский го-
сударственный педагогический 
институт. Филолог-лингвист, кан-
дидат филологических наук, до-
цент. Профессор Лесосибирского 
педагогического и Красноярского 
государственного университетов, 
отличник народного образования.

Организатор и участник первых 
диалектологических обследований 
Красноярского края. Автор линг-
вистических работ по проблемам 
сибирских говоров.

Награждена орденом «Знак 
Почёта».

ГРИБОЛЕВ Пётр Филиппо-
вич (1920-1998 гг.).

В 1940 году призван для про-
хождения службы в рядах Красной 
Армии Дзержинским РВК. Окончил 
Сызранское танковое училище, в 
1942 году — Балашовское пехот-
ное училище. С марта 1943 года 
принимал участие в боях Великой 
Отечественной войны. Командир 
танкового взвода 67-го гвардейского 
танкового полка 19-й гвардейской 
механизированной бригады.

Герой Советского Союза (1944 
год).

ГРИГОРОВСКИЙ Н. П., мис-
сионер среди остяков, исследова-
тель Нарымского края. 

Братство святого Гурия вызвало 
его в Казань и поручило перевод 
Святого Писания на остяцкий 
язык. 

Занимался изучением Нарым-
ского края и, будучи членом-
сотрудником Западно-Сибирского 
отдела Русского Географического 
общества, напечатал в «Записках» 
свои труды «Крестьяне-старожилы 
Нарымского края» и «Очерки На-
рымского края». В других издани-
ях были напечатаны несколько его 
мелких заметок. 

В 1882 году Западно-Сибирский 
отдел поручил ему исследование 
Васюганской тундры. Возложен-

ное на него поручение успешно 
исполнил летом 1882 года; нашёл 
на территории 726 остяков и 4 рус-
ских крестьянских дома, где живут 
русские, приезжающие зимой для 
торговли. Отчет о поездке («Опи-
сание Васюганской тундры») с 
приложением карты был представ-
лен отделу и напечатан в 1884 году 
в 6-й книге «Записок». Отделом 
направлен на дополнительную по-
ездку летом 1883 года на притоки 
Васюгана-Нюрольку и Чижанку. 
25 апреля 1883 года скончался, не 
успев совершить поездку.

ГРИГОРЦЕВИЧ Станислав 
Селивёрстович (1917-2007 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1941 окончил Томский го-
сударственный педагогический 
институт. 

До июля 1943 года преподавал 
историю в железнодорожной сред-
ней школе взрослых № 3 (Тайга). 
С ноября 1944 года — замести-
тель начальника по учебной части 
Тайгинского техникума НКПС. С 
сентября 1946 года в ТГПИ: препо-
даватель, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой 
всеобщей истории. В 1949-1950 и 
1951-1952 годах по совместитель-
ству — старший преподаватель, 
затем доцент кафедры новой (с 
1951 года — всеобщей) истории 
историко-филологического фа-
культета Томского государствен-
ного университета (ТГУ); с 1993 
года — профессор кафедры новой 
и новейшей истории и междуна-
родных отношений. Специалист 
по истории внешней политики и 
дипломатии стран Запада, истории 
международных отношений на 
Дальнем Востоке, истории внешней 
политики США и американистики 
в целом, теории и историографии 
международных отношений. Со-
автор коллективной монографии 
«История внешней политики Рос-
сии: Конец XIX — начало XX в.» 
Основатель томской научной школы 
последний внешней политики стран 
Запада, почётный председатель 
Сибирской ассоциации историков-
американистов.

Награждён медалью «За заслуги 
перед Томским государственным 
университетом», другими меда-
лями.
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ГРИГОРЬЕВ Валерий Алек-
сандрович (1939-1999 гг.).

Родился в городе Клин Москов-
ской области. В Красноярском крае 
проживал с 1964 года. 

В 1964 году окончил Москов-
ское высшее художественно-
промышленное училище. 

В 1964-1965 году работал в 
отделе главного архитектора 
Красноярска-26 (Железногорск). 
С 1965 года — главный художник 
Красноярска-26. С 1985 года руко-
водил творческой мастерской. Ав-
тор художественного оформления 
зданий городов Железногорска, 
Красноярска, произведений мо-
нументального искусства, герба 
Красноярска-26. 

Член Союза художников с 1989 
года. Участник художественных 
выставок с 1965 года. 

Почётный гражданин Железно-
горска с 1999 года. 

ГРИГОРЬЕВ Меныник, тар-
ский конный казак.

Участвовал в строительстве 
Тары в 1594 году, по некоторым 
данным, принадлежал к первой 
группе государевых служилых 
людей, посланных в Сибирь сразу 
же после похода Ермака. 

Участник битвы 1598 года на 
реке Ирмень, в которой был окон-
чательно разгромлен хан Кучум. 
После этого сопровождал в Москву 
пленённое семейство хана Кучума. 
Отличался воинским мастерством 
и выдающейся смелостью. В 1636  
года послан тарскими воеводами с 
посольством в Джунгарию. Успеш-
но справился с миссией, передав 
царскую грамоту и подарки.

ГРИНБЕРГ Алексей Зиновье-
вич (1881-? гг.).

Художник-архитектор.
С 1901 года учился в Импера-

торской Академии художеств в 
Санкт-Петербурге. В 1920-х годах, 
благодаря активной архитектурной 
практике, выдвинулся в ряд веду-
щих зодчих страны. 

В 1927 году в соавторстве с ар-
хитектором П. Гофманом и А. Кли-
мухиным представил на закрытый 
конкурс эскизный проект окружной 
больницы в Новосибирске (I пре-
мия; осуществлён частично). Для 
Новосибирска совместно с архи-
тектором М. Смуровым разработал 
проект Дома Советов, оставшийся 

нереализованным, и проект Дома 
культуры и науки. Строительство 
Дома культуры и науки (ныне — 
Новосибирский государственный 
академический театр оперы и ба-
лета) началось в 1931 году, к 1934 
году по «конструктивистскому» 
проекту возведены монолитные, 
железобетонные, каркасные, кир-
пичные стены, основные пере-
крытия и купол над зрительным 
залом. Несмотря на то, что в 1936 
году он отошёл от проектирования 
и строительства Дома культуры и 
науки, его вклад в создание объек-
та имел решающее значение.

ГРИЦЕВЕЦ Сергей Иванович 
(1909-1939 гг.).

Военный лётчик, дважды Герой 
Советского Союза. Майор.

В 1932 году окончил Орен-
бургскую школу военных лёт-
чиков и в 1936 году Одесскую 
школу воздушного боя. С 1933 
по 1936 год — командир звена в 
1-й Краснознамённой истреби-
тельской авиационной эскадри-
лье на Дальнем Востоке. 

В 1938 году находился в «пра-
вительственной командировке» 
в Испании; участвовал в 57 воз-
душных боях, сбил 30 вражеских 
самолётов .  В  ходе  военного 
конфликта на реке Халхин-Гол 
командовал эскадрильей 70-го 
авиационного истребительского 
полка. С 22 июня по 30 августа 
1939 года сбил 12 японских са-
молётов. Погиб в авиационной 
катастрофе. Бронзовый  бюст 
Грицевица установлен в посёлке 
Балбасово. Его имя присвоено 
Харьковскому высшему воен-
ному авиационному училищу, 
улицам в Москве, Кургане.

ГРИЦЮК Николай Демьяно-
вич (1922-1976 гг.).

Живописец, график. Член Сою-
за художников СССР. 

С 1946 по 1951 год учился в 
Московском текстильном инсти-
туте (художественный факультет 
по оформлению текстильных 
изделий). 

После окончания института 
работал в Ленинградском Доме 
моделей, с декабря 1952 года — в 
Новосибирске (Дом моделей — до 
1957 года).

В 1953 году участвовал в вы-

ставке произведений художников 
РСФСР. В 1961 году состоялась его 
персональная выставка в Москве, 
после которой его работы стали 
включать в передвижные выстав-
ки, демонстрировавшиеся внутри 
страны и за рубежом.

В 1960-1970-е годы им написа-
ны серии картин: «Крымская сюи-
та», «Моя Москва», «Переяславль-
Залесский», «Кузбасская», «Ле-
нинградская» и другие. Выставка 
«Моя Москва» экспонировалась в 
Доме дружбы в Москве, затем — в 
Югославии, ГДР и Польше.

В конце 1960-х — 1-й половине 
1970-х годов состоялись персо-
нальные выставки в Рязани, Риге, 
Омске, Таллине.

Один из лучших мастеров изо-
бразительного искусства Сибири 
2-й половины XX века, оказавший 
большое влияние на его развитие. С 
1960-х годов в циклах живописных 
акварелей и темпер он разраба-
тывал свой вариант абстрактно-
сюрреалистического авангардизма. 
Ведущее направление его творче-
ства — жизнь человека в городской 
среде, её мозаичность и противоре-
чивость. Многие работы разошлись 
по музеям и частным коллекциям 
России и мира. В Лейпциге и 
Париже изданы его альбомы. Про-
ведены десятки персональных вы-
ставок в разных городах страны и 
за рубежом (Югославия, Германия, 
Польша, Франция, Австрия и др.). 
Произведения Грицюка находятся 
в Государственной Третьяковской 
галерее, Русском музее, Нацио-
нальной Берлинской галерее, музее 
«Людвиг» (Кёльн), музее графики 
«Альбертина» (Вена). 

В 1987 году в Новосибир-
ской картинной галерее открыт 
мемориальный зал Грицюка, в 
собрании — 49 работ из разных 
серий.

Награждён Орденом Красной 
Звезды, медалями.

ГРИШАЕВ Василий Васи-
льевич родился 10 сентября 1935 
года в селе Ушинка Пензенской 
области.

Историк, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
работник высшей школы РФ.

В 1957 году окончил историче-
ский факультет Московского госу-
дарственного университета. 
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С 1957 по 1964 год — на комсо-
мольской работе в Красноярском 
крае. 

Заведующий кафедрой исто-
рии КПСС Красноярского го-
сударственного университета 
(сейчас — Сибирского федераль-
ного университета) (с 1969 года). 
Специалист по аграрной истории 
России советского периода, изучал 
колхозное строительство.

ГРИЦМАН Яков Абрамович  
(1896-? гг.).

Родился в Варшаве.
В 1917 году окончил Чугуев-

ское военное училище. Адъютант 
командующего, глава комиссии по 
обследованию военнопленных в 
Сибири в штабе Московского во-
енного округа. 

Помощник, начальник штаба 
Енисейской стрелковой дивизии в 
Красноярске. В 1920 году — началь-
ник штаба Восточно-Сибирского 
сектора войск ВОХР, командир 65-й 
бригады 22-й дивизии. Руководил 
в Енисейской губернии операцией 
по ликвидации Сережского и Зале-
деевского крестьянских восстаний. 
Почти все восставшие по его при-
казу были расстреляны.

ГРИШИН Александр Ивано-
вич (1925-1979 гг.).

Родился в Новгородской губер-
нии. В Красноярске проживал с 
1958 по 1975 год. Умер во Вла-
димире. 

В 1954 году окончил факуль-
тет промышленного и граждан-
ского строительства Ленинград-
ского инженерно-строительного 
института.

С 1948 по 1958 год — и. о. 
инженера-конструктора в тресте 
«Ленпроект». С 1958 по 1960 год — 
главный инженер проекта, началь-
ник архитектурно-строительного 
отдела Красноярского отделения 
ГПИ Горстройпроект, с 1960 года 
— заместитель управляющего 
и главный инженер института, с 
1963 года — и. о. управляющего 
ГКО ГПИ Горпроект. Организатор 
и первый директор Красноярск-
гражданпроекта. 

Член Союза архитекторов с 1969 
года. Автор проектов крупноблоч-
ных жилых домов для Красноярска, 
каркасно-панельных жилых домов, а 
также зданий школ и детских садов 
для Красноярска и Красноярска-69, 

соавтор проекта стадиона на острове 
Отдыха в Красноярске, схемы пла-
нировки Игарки, Дудинки. 

Заслуженный строитель РСФСР 
с 1974 года. Награждён орденами 
Отечественной войны II степени, 
«Знак Почёта». 

ГРИШИН-АЛМАЗОВ Алек-
сей Николаевич (1881-1919 гг.).

Российский военный деятель, 
руководитель белого движения в 
Сибири в 1918 году.

В 1902 году окончил Михай-
ловское артиллерийское училище. 
Генерал-майор. Один из главных 
организаторов и руководителей 
антибольшевистского движения 
в Сибири в период Гражданской 
войны. 

С февраля 1918 года — член 
Западно -Сибирского  комис -
сариата (ЗСК). С 28 мая по 12 
июня 1918 года — командующий 
войсками Западно-Сибирского 
военного округа, с 13 июня по 
5 сентября  — командующий 
Сибирской армией, по совме-
стительству со 2 по 30 июня — 
управляющий военным отделом 
ЗСК, с 1 июля по 5 сентября 
— управляющий военным ми-
нистерством Временного Си-
бирского правительства. Из-за 
конфликта с представителями 
стран Антанты вынужден был 
уйти с занимаемых постов, и 
уехал на юг России. 

В декабре 1918 – апреле 1919  
года — военный губернатор Одес-
сы, командующий войсками До-
бровольческой армии Одесского 
района. В апреле 1919 года гене-
ралом А.И. Деникиным команди-
рован в Омск.

Застрелился на борту парохода 
«Лейла» при захвате его корабля 
советской Астрахано-Каспийской 
военной флотилией.

ГРОЖЕВСКИЕ, династия куз-
нецких служилых людей. Сибир-
ские землепроходцы.

Основатель династии Степан, 
родом из Великого княжества 
Литовского. Роман Грожевский во 
время томского восстания 1648-
1649 году занимал двойственную 
позицию. Проезжая через Томск, 
тайно повстречался с арестован-
ным воеводой О. Щербатым и 
передал его грамоту в Тобольск, 
но отказался сообщить имена 

бунтовщиков. Степан и Роман 
с 1661 по 1663 год совершили 
летний конный поход в новую 
немирную кундузскую землицу 
(по реке Чулым) и присоединили 
её к Русскому государству, взяли 
первый ясак. Активные участни-
ки социальной жизни в Томске и 
Кузнецке. Торговали пушниной 
и скотом.

ГРОМОВ Валериан Инно-
кентьевич (1896-1976 гг.).

Геолог и палеонтолог, доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор.

Исследовал четвертичный пери-
од, дал первое палеонтологическое 
и археологическое обоснование 
стратиграфии четвертичных от-
ложений на материале долины 
Енисея.

Лауреат Государственной пре-
мии 1950 года.

ГРОМОВ (Мамонов) Игнатий 
Владимирович (1884-1971 гг.).

Организатор и руководитель 
партизанского движения в Сибири 
в период Гражданской войны.

В  1918 году  председатель 
Каменского уездного исполкома 
(Алтайская губерния). Делегат 
3-го Всероссийского съезда со-
ветов. После падения в Сибири 
советской  власти  возглавил 
партизанский отряд. С октября 
1919 года — командир корпуса 
Западно-Сибирской крестьян-
ской Красной армии, член Глав-
ного штаба армии. В 1920-1921 
года — начальник Алтайской 
губернской милиции, начальник 
отдела управления Новонико-
лаевского губисполкома, член 
коллегии Новониколаевской губ-
чека. С 1921 года — заместитель 
председателя президиума Ново-
николаевского губисполкома; с 
1925 года — председатель Бара-
бинского окружного исполкома; 
с  1926 года  — председатель 
Бийского окружного исполкома. 
После окончания в 1932 году 
курсов марксизма-ленинизма в 
Москве работал заместителем 
председателя Сибирской краевой 
контрольной комиссии. В 1937-
1938 году — заместитель дирек-
тора Новосибирской областной 
конторы «Маслопрома». 30 июля 
1938  года арестован по обвине-
нию в «правотроцкистской дея-
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тельности». 14 ноября 1938 года 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР осуждён к расстрелу. 
9 декабря 1939 года освобождён 
за недоказанностью вины. Во 
время Великой Отечественной 
войны участвовал в партизан-
ском движении на территории 
Белоруссии. С 1946 года — пер-
сональный пенсионер. Почётный 
гражданин Новосибирска.

Награждён орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями. 

ГРОМОВ Иван Гаврилович 
(?-1889 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии.
Торговал мануфактурой, чаем, 

хлебом, мукой в Иркутске, Якут-
ске, Киренске, на Ленской ярмарке. 
На севере Сибири покупал пуш-
нину и кость мамонта, которые 
завозил на Нижегородскую и Ир-
битскую ярмарки. С 1870-х годов  
годов владел золотыми приисками 
в Олёкминском и Акшинском 
округе. Занимался кредитованием. 
Член попечительских советов ряда 
учебных заведений.

Жена Анна Ивановна после его 
смерти создала торговый дом «А. 
И. Громова с сыновьями». Среди 
служащих торгового дома были 
политические ссыльные. Фирма 
имела представительство в Лейп-
циге, пароходство на Лене (с 1897 
года), вела крупную торговлю в 
Якутии, владела рядом золотых 
приисков, торговыми заведениями 
в Киренске (с 1910 года). 

В начале XX века главная конто-
ра фирмы перенесена в Москву, где 
стала центром колонии сибиряков 
в столице. 

Анна Ивановна сотрудничала 
с Обществом Красного Креста. 
Была дружна с редакторами газеты 
«Восточное обозрение», лично 
знакома с Л. Н. Толстым. Финан-
сировала научные экспедиции 
Э. В. Толля и Н. Норденшельда в 
Северный Ледовитый океан. 

Наследники торгового дома 
открыли Усть-Янское отделение 
фирмы с основным капиталом 
в 300 тысяч рублей, вели поиск 
угольных месторождений по Ал-
дану, Булункану, Вилюю. 

Младший сын Иннокентий 
(1868-?), окончил Московский уни-
верситет, стал потомственным по-
чётным гражданином, служил глас-
ным Иркутской городской думы.

ГРОМОВ Прокопий Василье-
вич (1801-1880 гг.).

Церковный историк.
Церковное служение начал при 

Богоявленском соборе Иркутска с 
причетнических должностей, од-
новременно обучаясь в семинарии. 
Окончил Московскую духовную 
академию. Кандидат богословия. 

По возвращении в Иркутск пре-
подавал в семинарии, в 1823 году 
стал священником Благовещен-
ской церкви. С 1830 года — благо-
чинный церквей Иркутска. С 1831 
года — настоятель Камчатского 
Петропавловского собора в сане 
протоиерея. В 1847 году назначен 
членом Иркутской консистории 
— руководителем следственного 
стола и цензором проповедей. 
Участвовал в создании и работе 
многих благотворительных орга-
низаций, являлся действительным 
членом Русского географического 
общества, попечителем духовно-
го училища, гласным городской 
думы, проводил большую обще-
ственную работу. 

Более 8 лет был редактором 
«Иркутских епархиальных ведо-
мостей», оставаясь протоиереем 
Иркутской Спасской церкви. Ав-
тор первого обобщающего труда 
по истории Иркутской епархии, 
многочисленных статей, посвя-
щённых истории церквей и мо-
настырей, деятельности первых 
епископов.

Награждён орденами Святой 
Анны III и II степеней, Святого 
Владимира III степени.

ГРОМЫКО Марина Михай-
ловна родилась 3 сентября 1927 
года в Минске.

Историк, этнограф, доктор исто-
рических наук, профессор.

В 1950 году окончила истори-
ческий факультет Московского 
государственного университета. 
С 1954 по 1959 год — младший 
научный сотрудник исторического 
факультета МГУ.

С конца 1950-х годов — в груп-
пе учёных, организаторов гумани-
тарных исследований в Сибирском 
отделении АН СССР. Была первым 
заведующим сектором истории 
дооктябрьского периода Института 
истории, филологии и философии 
(ИИФФ) СО АН СССР, где рабо-
тала до 1977 года. Научную работу 
сочетала с преподавательской 

деятельностью на гуманитарном 
факультете Новосибирского госу-
дарственного университета.

С 1977 года — в Москве в 
Институте этнографии АН СССР 
(ныне — Институт этнологии и 
антропологии РАН), сначала в 
должности старшего, затем глав-
ного научного сотрудника.

На начальном этапе научной 
деятельности её интересуют во-
просы социально-экономической 
истории Западной Европы. В конце 
1950-х-1970-е годы в центре её 
внимания находилась история зем-
ледельческого освоения, общины, 
хозяйственные и духовные тради-
ций Сибири XVIII-XIX веков. 

Во время работы в ИИФФ СО 
АН СССР написала ряд моно-
графий, входила в круг авторов 
и являлась членом редколлегии 
2 тома «Истории Сибири» (Л., 
1968). С конца 1970-х годов изучает 
традиционные формы поведения, 
общения и религиозной жизни кре-
стьянства России XIX-XX веков.

В настоящее время проводит 
исследования в рамках программы 
«Православие в народной жизни». 
Является основателем и главным 
редактором научно-православного 
журнала «Традиции и современ-
ность».

Лауреат Государственной пре-
мии РФ, премии памяти митропо-
лита Макария (Булгакова).

ГРОСС Северын (1858-1890 гг.).
Юрист, участник социалисти-

ческого движения, политический 
ссыльный.

В 1877 году окончил Санкт-
Петербургский университет, кан-
дидат права. 

Деятель социалистической гми-
ны в Вильно. Арестован в 1881 
году за участие в съезде предста-
вителей гмин в Варшаве, пригово-
рён к 5 годам сибирской ссылки. 
Находился в Ишиме, в 1883 году 
переведён в Семипалатинск. Слу-
жил письмоводителем мирового 
судьи и исполняющим обязанно-
сти секретаря областного комитета 
П. Е. Маковецкого, привлёкшего 
его в числе других политических 
ссыльных к собиранию и изуче-
нию материалов по казахскому 
обычному праву. 

Выезжал в степь, общался с 
казахским просветителем Абаем 
Кунанбаевым, оказал заметное 



163

идейное влияние на его творче-
ство. Использовал помощь Абая 
в толковании сложных аспектов 
казахских правовых норм. 

Подготовил изданные в Омске 
(без упоминания имени) «Мате-
риалы для изучения юридических 
обычаев киргизов», до сих пор 
имеющие непроходящее значе-
ние в соответствующей научной 
области. Занимался созданием в 
Семипалатинске общественной 
библиотеки и краеведческого 
музея, сыгравших важную роль в 
культурно-политическом развитии 
местного населения. В начале 1887  
года вернулся в Ковно.

ГРОХОЛЬСКИЙ Владимир 
Сергеевич ро-
дился 20 октября 
1944 года в горо-
де Кемерово, в 
таборе. После 
выхода в 1956 
году указа пра-
вительства об 
оседлой жизни 
кочевых цыган 
его семья осе-
ла в районном 

центре Кузедеево Кемеровской 
области.

В 1964 году окончил 8 классов 
средней школы и поступил в гор-
ный техникум в городе Осинники 
Кемеровской области. По семей-
ным обстоятельствам окончить 
обучение не смог. В 1968 году 
окончил школу профессиональных 
шоферов.

В 1980 году переехал в Крас-
ноярск. Работал на стекле от 
Кировского райпищеторга — был 
подотчётным лицом по договорам. 
С 1980 по 1995 год работал водите-
лем в управлении здравоохранения 
исполкома Красноярского края.

Увлечён поэзией. С 2004 года 
публиковал свои произведения в 
ежегодном поэтическом сборнике 
«Поэзия на Енисее», альманахе 
«Литература Сибири», газете «Ли-
тературный Красноярск». Готовит 
к изданию авторскую книгу «И 
свет звезды укажет тебе путь». 

ГРУШЕВСКИЙ Евгений Фи-
липпович (1909-1981 гг.).

С 1964 по 1978 год — заве-
дующий кафедрой фармакологии 
Красноярского государственного 
медицинского института. Фар-

маколог, патофизиолог, доктор 
медицинских наук с 1963 года, 
профессор с 1966 года. 

Ра зработ а л  и  из готовил 
контрольно-обучающую маши-
ну по фармакологии. Автор на-
учных трактатов и медицинских 
изобретений — приборов. 

ГРЯДИНСКИЙ Фёдор Павло-
вич (1893-1938 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель.

С 1912 года член РСДРП. В 
1917  году — комиссар красног-
вардейского отряда. С 1918 по 
1920 год — комиссар в Красной 
армии. Участник подавления Крон-
штадтского восстания. В 1921-1922 
году — председатель райисполкома 
в Петрограде. С 1923 по 1925 год на 
кооперативной работе, заведующий 
Ленинградским облторгом. С 1925 
года — секретарь Василеостров-
ского райкома в Ленинграде. С 
1927 года — кандидат в чле-
ны ЦК ВКП(б). С 1928 по 1930 
год — председатель исполкома 
Центрально-Черноземной области 
(Воронеж). В 1930 году — заме-
ститель наркома внешней и вну-
тренней торговли СССР. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
в 1927-1930 гг.; член ЦК ВКП(б) в 
1930-1934 гг. Член ВЦИК и ЦИК 
4-х созывов. С 25 августа 1930 
по 15 августа 1937 год — пред-
седатель Запсибкрайисполкома. 
Арестован 10 августа 1937 года. 
Осуждён Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР к высшей мере 
наказания. Расстрелян. Реабилити-
рован в 1956 году.

Награждён орденом Ленина.

ГРЯЗНОВ Михаил Петрович 
(1902-1984 гг.).

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор.

С 1925 года — научный сотруд-
ник Государственного Русского 
музея. С 1925 по 1933 год — на-
учный сотрудник Государственной 
академии истории материальной 
культуры. С 1937 года — в Госу-
дарственном Эрмитаже; с 1939 
по июнь 1941 года — старший 
научный сотрудник Института 
истории материальной культуры 
(ИИМК) АН СССР; с 1941 по 1945 
год — хранитель Эрмитажа во 
время эвакуации в Свердловск, с 
1948 года — старший научный со-

трудник ИИМК АН СССР. С 1949 
года — заведующий лабораторией, 
заведующий сектором в Институте 
археологии АН СССР (Ленинград-
ское отделение). 

С 1955 по 1970 год — руко-
водитель крупнейшей в стране 
Красноярской экспедиции. Автор 
периодизации древних культур 
Южной Сибири и Казахстана, 
методики комплексного исследо-
вания погребальных памятников. 
Осуществлял раскопки в Горном 
Алтае и Туве, в том числе кургана 
Аржан. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР.

Награждён орденом «Знак По-
чёта», медалями.

ГРЯЗНОВ Рафаил Дмитрие-
вич (1910-1996 гг.).

В 1932 году окончил архи-
тектурное отделение Омского 
коммунально-строительного тех-
никума.

С 1932 по 1934 год — курсант 
и командир взвода 11-го железно-
дорожного полка Министерства 
обороны в Сызрани. С 1935 по 
1941 год — техник-архитектор 
проектного бюро Красноярского 
крайкомхоза. С 1941 по 1947 год 
— старший офицер Управления 
начальника передвижения войск 
на Красноярской железной дороге. 
С 1947 по 1953 год — старший 
оперуполномоченный Главгорстроя 
СССР в Красноярске. С 1961 по 
1970 год — в п/я № 135. 

Член Союза архитекторов с 
1938 года. Член правления КО СА. 
Член совета Дома архитекторов с 
1962 года. 

Автор проектов зданий обще-
жития студентов СибЛТИ в Крас-
ноярске, совпартшколы в Игарке, 
порта в Игарке, 5-этажного жилого 
дома для работников крайиспол-
кома в Красноярске, Дома врача и 
учителя в Красноярске. 

ГРЯЗНОВЫ, енисейская дина-
стия купцов с 1850-х-70-х годов. 
Родом из мещан-старожилов XVIII 
века.

Алексей Кириллович вместе с 
сыновьями Ефимом и Алексеем 
входил во II купеческую гильдию. 
Были словесными судьями, опе-
кунами, церковными старостами, 
директорами окружного комите-
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ГУБКИН Алексей Семёнович  
(1816-1883 гг.).

Кяхтинский купец 1-й гильдии, 
коммерции советник, действитель-
ный статский советник.

В 1840 году основал в Кунгуре 
чайную фирму, преобразованную 
наследниками в торговый дом, а в 
1891 году в паевое товарищество 
«Губкина Алексея преемник А. 
Кузнецов и Ко». Торговал на Ниже-
городских, Ирбитских ярмарках, а 
также мелким оптом и в розницу, 
имея около 40 отделений, в том 
числе в Ханькоу (завод прессо-
ванных чаев «Синтай»), Шанхае, 
Коломбо, Батавии, Калькутте. 

С 1879 года ввозил чай морем 
через Одессу, с 1880-х годов фирма 
приобретала чай с плантаций и на 
Лондон, чайном рынке, ежегодно 
продавала около 30 млн фунтов 
развесного чая. Выступил инициа-
тором постройки православного 
храма в Ханькоу. Учредил в память 
дочери Елизаветинский дом при-
зрения бедных детей в Кунгуре. 
На строительство и оснащение 
городского технического училища 
ассигновал около 1 млн рублей. 

В 1877 году на его средства 600 
семей Кунгура бесплатно получали 
хлеб. 

С 1873 года почётный гражда-
нин Кунгура. Последние годы жил 
в Москве. Перезахоронен в склепе 
при церкви Иоанна Предтечи в 
Кунгуре. В Кунгуре существовал 
памятник Губкину, одна из улиц 
носила его имя.

Награждён орденом Святого 
Владимира III степени.

та попечительского общества о 
тюрьмах. Занимались торговлей, 
ловом и продажей рыбы. Прини-
мали участие на паях в создании 
Енисейской пароходной компании 
и учреждении первого частного 
банка.

ГУБКИН Иван Михайлович 
(1871-1939 гг.).

Российский геолог, основатель 
отечественной нефтяной геоло-
гии.

В 1910 году окончил Петербург-
ский горный институт. Академик 
РАН. Работал в Геологическом 
комитете, с 1918 года — в Главном 
нефтяном комитете, с 1919 года ру-
ководитель Главсланца. С 1920 по 
1925 год возглавлял исследования 

Курской магнит, аномалии. С 1930 
по 1936 год — председатель СОПС 
АН СССР. С 1936 по 1939 год — 
вице-президент АН СССР. 

Основные труды посвящены 
геологии нефти. При его непо-
средственном участии решались 
наиболее важные вопросы фор-
мирования минерально-сырьевой 
базы восточных регионов страны, 
проблемы индустриального раз-
вития Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

Лауреат Ленинской премии. 
Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР. Именем Губкина 
назван Российский государствен-
ный университет нефти и газа, 
учреждена премия им. И. М. Губ-
кина РАН.

Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени.

ГУДКОВ  Павел  Козьмич  
(1850-1908 гг.).

Золотопромышленник и обще-
ственный деятель, городской го-
лова.

С 1871 года работал на золотых 
приисках Нижнего Приангарья. 
Организовал промышленную до-
бычу золота драгами. В 1897 году 
возглавил в Красноярске обще-
ственное собрание, страховое, 
пожарное и благотворительное 
общества.

Почётный гражданин Красно-
ярска.

ГУДКОВ Павел Павлович 
(1881-1955 гг.).

Учёный, политический дея-
тель.

Из семьи крупного золото-
промышленника. В 1898 году 
окончил Красноярскую гимназию, 
в 1898-1899 году учился в Санкт-
Петербургском университете, в 
1907 окончил Горный институт 
им. Императрицы Екатерины II 
(Санкт-Петербург). В политиче-
ских партиях не состоял, но в 1917-
1918 году примыкал к социал-
демократам меньшевикам.

С 1907 по 1914 год — старший 
ассистент кафедры геологии Том-
ского технологического института, 
с 1914 года — профессор того 
же института. Известен своими 
экспертизами золотых рудников 
Сибири и Казахстана, оценками 
запасов других руд в Кузбассе, на 
Салаирском кряже, в Оренбург-

ской губернии, Акмолинской и 
Семипалатинской области. 

Учредитель и председатель 
правления Общества сибирских 
инженеров, Томского отделения 
Общества изучения Сибири. 

После Февральской революции 
избирался членом Томского город-
ского народного собрания, был 
активным деятелем сибирского об-
ластничества: участвовал в работе 
Сибирской конференции обще-
ственных организаций, первого 
Сибирского областного съезда, 
избирался членом Центрального 
сибирского оргкомитета, кандидат 
в члены, затем — 1-й товарищ 
председателя Сибирского област-
ного исполкома, член временной 
Сибирской областной думы. 

Приказом Западно-Сибирского 
комиссариата от 25 июня 1918 
года назначен помощником за-
ведующего отделом торговли и 
промышленности с возложением 
на него временного заведования 
отделом; с 1 июля до 3 ноября 
1918 года — управляющий Ми-
нистерством торговли и промыш-
ленности Временного Сибирского 
правительства (с оставлением в 
должности профессора). В состав 
Временного Всероссийского пра-
вительства войти отказался. 

Один из основателей и с 4 фев-
раля 1919 года — первый  пред-
седатель (временный директор) 
Сибирского геологического ко-
митета, затем преподавал во Вла-
дивостокском государственном 
политехническом институте. 

В 1920 году эмигрировал в 
США. В 1923 обнаружил в долине 
Сан-Хоакин крупные месторож-
дения нефти. В 1926 году открыл 
в Лос-Анджелесе собственный 
консультационный офис по хими-
ческому исследованию нефти и чи-
тал курс лекций по петрогеологии 
в Стэнфордском университете. В 
1951 году объединил свои усилия 
с известным промышленником 
Аленом Хьюсом и создал фирму 
«Гудков и Хьюс», стал нефтяным 
магнатом США.

ГУЛИДОВ Владимир Нико-
лаевич (1941-1999 гг.).

В 1966 году окончил Красно-
ярский институт цветных метал-
лов. Академик Международной 
академии информатизации с 1993 
года. Член-корреспондент Рос-
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сийской инженерной академии с 
1996 года. 

С 1966 года работал на Красно-
ярском заводе цветных металлов, 
с 1970 по 1988 год — производ-
ственный мастер, старший произ-
водственный мастер, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха 
Красноярского завода цветных 
металлов. 

С 1988 по 1999 год — генераль-
ный директор Красноярского завода 
цветных металлов (преобразован 
в одноименное ОАО). Меценат, 
оказывал помощь театрам, твор-
ческим союзам, спорту, детским 
учреждениям. 

Автор 89 научных трудов, в том 
числе 76 изобретений в области 
производства платиновых металлов, 
золота и серебра. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР в области науки и 
техники 1984 года. Почётный 
президент Красноярской краевой 
федерации дзюдо. Мастер спорта 
по самбо. Награждён орденом 
«Знак Почёта» в 1981 году.

ГУЛЯЕВ Иван Матвеевич 
(1911-1978 гг.).

Советский дирижёр. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР.

Творческий путь начал в 1920-е 
годы в Первом Омском Велико-
русском оркестре, где освоил 
балалайку и домру. В 1933-1934 
году, одновременно с учёбой 
на  курсах  при  Московском 
инженерно-строительном инсти-
туте им. Куйбышева, работал в 
Государственном оркестре народ-
ных инструментов П. Любимова, 
затем в оркестре Всесоюзного 
радиокомитета. 

С 1935 года играл в оркестре 
народных инструментов Ново-
сибирского радиокомитета, ру-
ководил оркестрами. С 1939 по 
1944 год — в Ансамбле песни и 
пляски Западно-Сибирского во-
енного округа. С 1945 по 1976 
год — художественный руководи-
тель и главный дирижёр оркестра 
русских народных инструментов 
Новосибирского радио (с 1990 
года — Русский академический 
оркестр). В 1951 году экстерном 
закончил Новосибирское музы-
кальное училище (дирижёр хоро-
вого отделения).

Принадлежит к числу осново-
положников профессионального 

оркестрового исполнительства и 
педагогики в области народно-
инструментального искусства 
в Новосибирске и Сибирском 
регионе.

С 1957 года преподавал в Ново-
сибирском музыкальном училище, 
с 1958 года — на кафедре народ-
ных инструментов Новосибир-
ской государственной консерва-
тории по классу инструментовки 
и инструментоведения. Курировал 
студенческие и самодеятельные 
оркестры Сибири и Дальнего 
Востока. 

ГУЛЯЕВ Степан Иванович 
(1805-1888 гг.).

Исследователь Алтая, историк, 
этнограф, фольклорист, изобре-
татель.

После окончания Барнаульского 
горного училища служил в Санкт-
Петербурге писарем, делопроиз-
водителем, чиновником горного 
отделения Кабинета Ея Импера-
торского Величества. Много за-
нимался самообразованием. 

Член-корреспондент Вольного 
экономического общества и член-
сотрудник Русского географиче-
ского общества. 

В 1859 году в чине надворного 
советника назначен в Барнаульское 
отделение Алтайского горного 
правления. В 1878 году произведён 
в статские советники. Наряду с 
основной деятельностью зани-
мался этнографией, археологией, 
минералогией, фольклором, селек-
цией. Первым обратил внимание 
на Белокурихинские радоновые 
источники и построил на их основе 
первую лечебницу. Первым на Ал-
тае осуществил посевы сахарной 
свеклы и табака, изобрёл специ-
альный краситель для овчин, ис-
пользуемых для изготовления шуб 
«барнаулок». 

Собирал материалы по истории, 
этнографии и фольклору Алтая. 
С 1839 года публиковал их в пе-
риодических и научных изданиях. 
Народные песни, былины и сказки 
оставались предметом присталь-
ного внимания всю его жизнь.

Был активным поборником 
развития просвещения, его дом 
являлся своеобразным клубом 
местной интеллигенции и заезжих 
учёных.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени.

ГУМБОЛЬДТ Александр Фри-
дрих Вильгельм (1769-1859 гг.).

Учёный, энциклопедист, путе-
шественник.

Получил образование в уни-
верситетах Франкфурта-на-Одере, 
Берлина, Геттингена, в Гамбург-
ской торговой академии, во Фрай-
бургской горной академии, где в 
1792 году получил диплом горного 
инженера. Член Императорской 
Академии естествоиспытателей. 
Президент Общегерманского съез-
да естествоиспытателей и врачей, 
почётный член Императорской АН 
и Московского университета.

С 1799 по 1804 год вместе с 
французским ботаником Э. Бон-
планом путешествовал по Цен-
тральной и Южной Америке, вёл 
сравнительные естественнонауч-
ные исследования широкого спек-
тра. Возвратившись в Европу, бо-
лее 20 лет обрабатывал собранные 
в путешествиях богатые коллек-
ции. В 1829 году по приглашению 
русского правительства приехал в 
Россию. Совершил путешествие 
по Уралу, Алтаю, прикаспийским 
территориям и Каспийскому морю. 
Итогом экспедиции стал 3-томный 
труд «Центральная Азия» (1843 
год). 

Во время путешествия прово-
дил минеральные, геофизические 
исследования, высказал предполо-
жение о наличии в районе Качкана-
ра алмазных месторождений.

Заложил основы таких наук, как 
общее землеведение, климатология, 
география растений; обосновал 
идею вертикальной зональности. 
Оказал большое влияние на разви-
тие эволюционных идей и сравни-
тельного метода в естествознании. 
Ввёл в мировую науку понятие 
«сфера жизни» — точный эквива-
лент биосферы, выделил жизнь как 
всепланетный феномен.

Главное сочинение: «Путеше-
ствие в равноденственные об-
ласти Нового Света»; «Космос. 
Опыт  физического  описания 
мира». Его именем Гумбольдта 
названы течение в Тихом океа-
не, хребты в Центральной Азии 
и Северной Америке, гора на 
острове Новая Каледония, ледник 
в Гренландии, река и населённые 
пункты в США, ряд растений, 
минеральный кратер на Луне, 
другие географические объекты, 
университет в Берлине.
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ГУРЕВИЧ Александр Самой-
лович (1868-1914 гг.).

Народоволец, политический 
ссыльный.

Из купеческой семьи. Учился 
в Московской гимназии. В начале 
1880-х годов примкнул к народо-
вольцам, участвовал в устройстве 
подпольной типографии. На 5 лет 
выслан на поселение в Якутскую 
область. 

В марте 1889 года в составе 30 
политических ссыльных принял 
активное участие в вооружённом 
сопротивлении властям в Якутске 
в доме купца Монастырёва. При-
говорён к бессрочной каторге, 
заменённой 20 годами каторжных 
работ. Срок отбывал в Акатуйской 
каторжной тюрьме. В 1895 году  
отправлен в Читу на поселение, 
в 1898 году выехал в Могилёв. 
Принимал участие в деятельности 
эсеровской организации, за что в 
1906 году выслан на поселение в 
Нарымский край.

ГУРЕНКО Евгений Георгие-
вич родился 3 августа 1938 года 
в Барнауле. 

Пианист, педагог, доктор фило-
софских наук, профессор. Заслу-
женный деятель искусств РФ.

В 1964 окончил фортепианный 
факультет Новосибирской государ-
ственной консерватории (НГК), в 
1968 году — аспирантуру фило-
софского факультета Московского 
государственного университета по 
кафедре эстетики. 

С 1964 года преподавал в НГК, 
ректор (1972-2006 гг.).

Ведущее направление педаго-
гической деятельности с начала 
1970-х годов — курс эстетики. 
Сфера научных интересов связана 
с исследованием философско-
эстетических проблем исполни-
тельского искусства. Внёс большой 
вклад в развитие НГК, ставшей 
одним из ведущих музыкальных 
вузов России.

Член Союза композиторов РФ, 
действительный член Междуна-

В 2001 году по инициативе 
Свердловского филиала Геогра-
фического общества РФ одна из 
вершин Северного Урала (близ 
Денежкина камня) названа име-
нем Александра Гумбольдта.

Награждён орденом Святой 
Анны I степени.

родной академии наук высшей 
школы. Почётный профессор. Выс-
шей школы музыки Гейдельберга-
Мангейма (Германия). Председа-
тель Новосибирского отделения 
Российского фонда культуры. Член 
Президиума учебно-методического 
объединения по музыкальному 
образованию Министерства куль-
туры РФ.

Награждён орденом Почёта.

ГУРКИН Григорий Иванович 
(1870-1937 гг.).

Художник, очеркист, обще-
ственный деятель.

Окончил миссионерское началь-
ное училище. В 1897-1898  году 
обучался в Санкт-Петербурге в 
мастерской художника И. И. Шиш-
кина, с 1899 по 1905 год являлся 
вольнослушателем Императорской 
Академии художеств.

С 1883 года работал в иконо-
писной мастерской Алтайской 
духовной миссии, учителем в 
сёлах Улала и Паспаул, в Бийской 
иконописной мастерской.

С 1903 года жил в селе Анос 
Чемальской волости, где создал 
самые известные картины: «Ка-
тунь весной» (1903 год), «Хан 
Алтай» (1907 год), «Горная до-
лина», «Корона Катуни» и «Озеро 
горных духов» (1910 год), «Водо-
пад Балык-Суу», «Телецкое озеро» 
и «Юрта в саду художника» (1912 
год), «Кочевье в горах» (1920 год). 
Его работы экспонировались на 
персональных выставках в Томске, 
Красноярске, Иркутске, Барнауле. 
В 1931 году основал художествен-
ную школу в селе Улала (сейчас 
— Горно-Алтайск). Своими про-
изведениями заложил основы 
сибирской пейзажной живописи 
и оказал влияние на формирова-
ние национального самосознания 
алтайцев.

После Февральской революции 
активно участвовал в общественно-
политической жизни: делегат пер-
вой сессии Томского губернского 
народного собрания и чрезвы-
чайного Сибирского областного 
съезда, гласный Бийского уездного 
земства и член уездной земской 
управы, гласный Алтайского гу-
бернского земства. В июле 1917 
года избран председателем Алтай-
ской горной думы, в марте 1918 
года — председатель Каракорум-
Алтайской окружной управы. 

Являлся идеологом и лидером 
национального движения народов 
Горного Алтая за автономию.

В конце 1918 и в 1919 годов 
арестовывался колчаковцами по 
обвинению в сепаратизме и про-
тиводействии властям. 

В конце 1919 года эмигрировал 
в Монголию, откуда в 1921 года 
переехал в Туву. В 1925 году воз-
вратился на родину. В середине 
1930-х годов написал ряд картин, 
посвящённых Гражданской войне 
и социалистическим преобра-
зованиям на Алтае: «Алтайские 
партизаны», «Чемальская ГЭС», 
«Колхозное собрание». 

12 июня 1937 года арестован 
органами НКВД по обвинению в 
создании контрреволюционной 
националистической организации 
для свержения советской власти. 
«Тройкой» УНКВД по Западно-
Сибирскому краю приговорён к 
высшей мере наказания, расстре-
лян. Реабилитирован в 1956 году.

Произведения Гуркина хранятся 
в музеях Горно-Алтайска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Барнаула, дру-
гих городов Сибири.

ГУРОВИЧ Борис Маркович  
(1898-? гг.).

Родился в городе Николаеве 
Херсонской губернии.

Принимал участие в событиях 
Февральской и Октябрьской ре-
волюций.

С 1920 года — председатель 
Ачинского уездного ревкома, пред-
седатель Минусинского уездного 
исполкома. В 1922 году организо-
вал губернскую прокуратуру.

Заместитель заведующего по-
литотделом штаба 5-й армии, 
первый прокурор Енисейской гу-
бернии, председатель губернского 
трибунала. Член Верховного суда 
РСФСР.

ГУРЬЕВ Вакх Васильевич  
(1830-? гг.). 

Настоятель Калишского Петро-
павловского собора, писатель.

В 1852 году с аттестатом перво-
го разряда окончил местную ду-
ховную семинарию. Занял место 
учителя в Бирючинском духовном 
училище, спустя год переведен на 
ту же должность в Воронежское 
духовное училище. 

20 декабря 1853 года рукополо-
жен во священника Благовещен-
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ской церкви Богучарского уезда. 
В 1854 году он перемещён к Бо-
гословской церкви того же уезда. 
В 1856 году переселился в Томск и 
состоял здесь священником Градо-
Томской Знаменской церкви и 
преподавателем Закона Божьего в 
мужской и женской гимназиях.

В Томске имел доступ во все 
местные архивы, что облегчило его 
работу как члена комиссии по со-
ставлению церковно-исторического 
и статистического описания Том-
ской епархии. В 1871 году  перешёл 
на службу в военное ведомство и 
был назначен полковым священни-
ком в Варшавский округ, в 10-й гре-
надёрский Малороссийский полк и 
спустя некоторое время занял место 
благочинного 3-й гренадёрской ди-
визии и полкового священника 9-го 
гренадёрского Сибирского полка. 

В 1880 году в «Русском вестни-
ке» печатались «Письма священ-
ника с похода», писавшиеся им по 
впечатлениям похода 1877-1878 
года, в котором он был в качестве 
полкового священника. Замечания 
и исследования его по вопросам об 
организации врачебной помощи, 
смешанной военно-медицинской 
администрации, о лазаретной 
прислуге, обозе, лошадях — дали 
толчок изменениям, которые затем 
последовали в законодательстве по 
этим предметам.

С окончанием войны Сибирский 
полк направился в Тамбов, откуда в 
сане протоиерея вновь перешёл на 
службу в пределы Варшавского во-
енного округа в качестве полкового 
священника лейб-гвардии Грод-
ненского гусарского полка. В 1884 
году — на службе в епархиальном 
ведомстве, переехал в город Калиш, 
заняв должность настоятеля собора 
Петра и Павла. Здесь же исполнял и 
обязанности преподавателя Закона 
Божьего в мужской гимназии.

ГУСАРОВА  (Паршина -
Замошненко) Эмма Николаев-
на родилась в феврале 1938 года 
в городе Красноярске. 

Окончила среднюю школу в 
Красноярске, Среднеазиатский 
политехнический институт в го-
роде Ташкенте по специальности 
«Инженер-технолог неорганиче-
ских веществ».

Работала на химических пред-
приятиях закрытого типа, заведую-
щей лабораторией ОТК в городах 

Навои, Алмалы-
ке, Олайне, Вол-
гограде, Красно-
ярске. Была ин-
структором от-
дела пропаганды 
горкома КПСС 
в городе Мину-
синске, замести-
телем директора 
по  зрителю  в 
Красноярском 

государственном театре оперы и 
балета. 

Увлекается поэзией. Печаталась 
в заводских многотиражках. Автор 
сборников стихотворений «Я вас 
любила» (часть 1 — 2001 год, часть 
2 — 2003 год, часть 3 — 2004 год),  
сборника песен на музыку А. Шпа-
ковой «Завидно будет соловьям». В 
2002 году в соавторстве выпустила 
сборники стихотворений «Стихов 
твоих волшебное вино», «Пора 
цветения», «На крыльях любви», 
«Потому, что люблю».

В октябре 2004 года организова-
ла и возглавила литературное объ-
единение «Енисейские острова» 
при Красноярской краевой универ-
сальной библиотеке. В соавторстве 
с членами объединения выпустила 
стихотворные сборники «От-
тенки серебра», «Шипы и розы», 
«Лекарство от хандры», «Свет 
родных берёз», «Давай говорить о 
любви» (сборник песен), «Шипы и 
розы любви», «Енисейские остро-
ва». Публиковалась в стихотвор-
ных сборниках «Вино со льдом», 
«Поэтессы Енисея», «Завод мой 
в сердце и в судьбе», ежегоднике 
«Поэзия на Енисее», «День поэзии 
Красноярского края», «Светом ды-
шит праздник», «Тёплый октябрь», 
в альманахах «Енисейский литера-
тор», «Московский Парнас», «Но-
вые Енисейские песни». Работает 
над романом «Было то, чего не 
может быть». 

Член литературного клуба «Мо-
сковский Парнас» с 2009 года.

Имеет двоих взрослых детей, 
шестеро внуков.

ГУСЕВ Дмитрий Сергеевич 
(1915-? гг.).

В 1942 году Кировским РВК го-
рода Красноярска призван для про-
хождения службы в рядах Красной 
Армии. С 1943 года участвовал 
в боях Великой Отечественной 
войны.

Младший лейтенант, командир 
пулемётного взвода 629-го стрел-
кового полка 134-й стрелковой ди-
визии. Герой Советского Союза.

ГУСЕВ Владимир Поликар-
пович родился 27 мая 1940 года 
в селе Чаны Новосибирской об-
ласти.

Дирижёр, педагог, народный 
артист РФ.

В 1965 окончил Новосибир-
скую государственную консер-

ваторию (НГК) по классу баяна, 
в 1970 году — аспирантуру по 
дирижированию (класс профес-
сора И. А. Зайдентрегера). На 
протяжении всех лет учёбы зани-
мался инструментовкой в классе 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР И. М. Гуляева. 

С 1965 по 1968 год работал в 
Дальневосточном институте ис-
кусств, заведующий кафедрой на-
родных инструментов. С 1969 по 
1976 год — второй дирижёр, с 1976 
года — художественный руководи-
тель и главный дирижёр Оркестра 
русских народных инструментов 
Новосибирского радио и телевиде-
ния (с 2005 года — Русский акаде-
мический оркестр Новосибирской 
государственной филармонии). С 
1972 года преподавал на кафедре 
народных инструментов НГК, с 
1972 по 1978 год — заведующий 
кафедрой, с 1987 года — профес-
сор. Квалификацию дирижёра в 
классе Гусева получили свыше 50 
человек. Его ученики работают в 
вузах Сибири и Дальнего Востока, 
руководят оркестрами.

Постоянный член жюри ре-
гиональных и международных 
музыкальных конкурсов. Автор 
многочисленных переложений и 
транскрипций для оркестра рус-
ских народных инструментов.

Награждён орденом Почёта.

ГУСЕВ Иван Гаврилович 
(1833-1892 гг.)

Минусинский купец 1-й гиль-
дии, потомственный почётный 
гражданин (с 1875).

В начале 1860-х годов владел 
золотыми приисками в Алтайском 
округе. В 1890 году организовал 
первое в Енисейской губернии 
акционерное общество минусин-
ских золотых приисков с основным 
капиталом в 1 млн рублей. В 1895  
году общество владело 7 приис-
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ГУТНЕР Моисей Давидович  

(1890-1959 гг.).
В 1914 году окончил медицин-

ский факультет Харьковского уни-
верситета. Доктор медицинских 
наук с 1935 года, профессор — с 
1946 года. 

С 1914 по 1917 год — ординатор 
Владивостокского военного госпи-
таля. С 1921 по 1923 год — ордина-
тор в акушерско-гинекологической 
больнице Могилева. С 1923 года 
по 1941 год работал в клинике 
II Ленинградского института. С 
1945 по 1962 год — заведующий 
кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Красноярского медицинского 
института. 

Автор 70 научных работ, в том 
числе трёх монографий. 

Награждён медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За участие в Вели-
кой Отечественной войне», знаком 
«Отличник здравоохранения». 

ГУЩИН Николай Яковлевич 
(1929-1996 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1951 году окончил историче-

ками в Минусинском уезде, но 
из-за трудности разработки они 
вскоре закрылись. Основал в Ми-
нусинском уезде один из первых 
свёклосахарных заводов, который 
с 1889 по 1898 год произвёл 123 
тысячи пудов сахара. Имел муко-
мольное и стекольное производ-
ства, производил крупчатку, соду, 
соль, торговал. В 1890-е годы его 
предприятия с 200-300 рабочими 
давали продукцию на 200-350 
тысяч рублей.

Служил городским головой Ми-
нусинска. Содержал трёхклассное 
приходское училище. При его под-
держке в 1877 году в Минусинске 
открылся краеведческий Мартья-
новский музей, первоначально раз-
местившийся в его доме. Являлся 
председателем комитета музея, 
жертвовал на постройку для него 
нового здания, приобретение мебели 
и стёкол, подарил музею коллекции 
минералов со своих приисков. 

Жена Мария Александровна 
пожертвовала музею и библиотеке 
различные предметы, посуду, кни-
ги. После смерти Гусева его дети 
Антонида (1868-? гг.), Анна (1873-? 
гг.), Андрей (1868-? гг.) состояли в 
1-й гильдии Минусинска.

ский факультет Ленинградского 
государственного университета. 
С 1954 по 1960 год – доцент кафе-
дры марксизма-ленинизма Ново-
сибирского электротехнического 
института связи. 

С 1960 по 1985 год работал в 
Новосибирском государственном 
университете: доцент, заведующий 
кафедрой истории КПСС, декан 
гуманитарного факультета, про-
фессор, заведующий кафедрой 
истории СССР. С 1963 по 1995 год 
— старший научный сотрудник, 
заведующий сектором истории 
крестьянства и сельского хозяй-
ства, главный научный сотрудник 
Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР/РАН.

Специалист в области аграрной 
и социально-демографического 
истории Сибири советского пе-
риода. Наибольшую известность 
получили его работы, посвящён-
ные коллективизации сибирской 
деревни. Член редколлегии и автор 
разделов по истории крестьянства 
и сельского хозяйства 4-го тома 
«Истории Сибири». Как ответ-
ственный редактор возглавлял 
работу по написанию 3-5 томов 
5-томной «Истории крестьянства 
Сибири». 

ДАВЫДОВ Гавриил Ивано-
вич, путешественник.

Поступил кадетом в Морском 
корпусе. В 1796 году был первым 
по списку произведён в гардемари-
ны, в 1798 году — в мичманы. Со-
вершил плавание от  Кронштадта 
до берегов Англии, и в Немецкое 
море. 

В 1802 году принял предло-
жение Российско-Американской 
компании ехать сухим путем в  
Охотск и оттуда идти в Америку 
на судне. Из Охотска на шхуне «Св. 
Елизавета»  перешёл к острову 
Кадьяк, в гавань Святого Павла; в 

1804 году возвратился из Охотска 
в Петербург. 

В 1804 году он снова поступил 
на службу компании, но добрать-
ся до Америки ему не удалось: 
течь на его судне «Св. Мария» 
заставила остаться на зимовку в 
Петропавловской гавани. В 1805 
году, соединившись с нашим 
послом в Японии, бывшим пре-
зидентом компании, Резановым, 
миссия которого успеха не имела, 
плавали у берегов Америки и 
прибыли в Ново-Архангельский  
порт. Резанов составил проект при-
соединения Сахалина к русским 
владениям. Для этого были приоб-
ретены судна «Юнона и «Авось», 
командиром последнего был на-
значен Давыдов. Его задачей было 
плыть к Сахалину и Матсмаю, и 
здесь ждать судна «Юнона», от-
возившим Резанова в Охотск,  и 
затем выйти к Сахалину вместе. 
Однако, сойдя на берег в Охотске, 
Резанов отправил на «Юнону» 
послание, которое её командиром 
было расценено, как приказ к от-
мене экспедиции. 

В Охотске, куда Давыдов и 
Хвостов (командир «Юноны») 
прибыли по окончании экспеди-
ции, они были арестованы. Из-под 
ареста они бежали. Задержанные 
сначала в Иркутске, они были 
освобождены, и, прибыв в Петер-
бург, не подверглись суду. Давыдов 
был командирован в Финляндию, 
где командовал канонёрскими 
лодками. 

Из Финляндии вернулся в Пе-
тербург, жил в доме, адмирала 
Шишкова, занимаясь обработкой 
записок о своих путешествиях. 
В 1809 году возвращаясь с Васи-
льевского острова; мост был уже 
разведен, рассчитывая успеть 
проскочить с одного края моста 
на проходящую в это время барку 
и потом с барки вскочить на другой 
край моста, он оборвался, упал в 
воду и утонул. 

Перед смертью он успел об-
работать только записки о своем 
первом путешествии в Америку. 
Эти записки были изданы в 1810 
году как «Двукратное путешествие 
в Америку морских офицеров Хво-
стова и Давыдова, писанное сим 
последним». Вторая часть, издан-
ная в 1812 году, содержит статьи, 
заключающие в себя, описание 
Кадьяка и его. 
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ДАВЫДОВ Дмитрий Павло-
вич (1811-1888 гг.).

Русский этнограф, поэт, учи-
тель. Потомок старинного дворян-
ского рода.

Получив домашнее образование, 
служил канцеляристом в Ачинском 
окружном суде. Преподавал в 
Троицкосавском, затем в Якутском 
уездных училищах, занимая в по-
следнем одновременно должность 
штатского смотрителя.

С 1844 по 1846 год принимал 
активное участие в работе Северо-
Восточной сибирской экспедиции 
Санкт-Петербургской АН. С 1846 
по 1859 год — старший смотри-
тель училищ Верхнеудинского 
округа. Заботился об улучшении 
преподавания, интересовался раз-
витием литературы и науки, вёл 
активную деятельность в обла-
сти естествознания, археологии, 
этнографии. Изучал бурятский, 
монгольский, якутский языки, 
сибирский фольклор. В 1852 году 
в Берлине издал составленный им 
«Русско-Якутский словарь».

В конце 1859 года вышел в 
отставку и переехал в Иркутск. 
Тяжело болел, 8 лет был прикован 
к постели, ослеп. В 1879 году се-
мейство Давыдовых перебралось в 
Тобольск. Последние годы жизни 
занимался литературной и научной 
деятельностью.

В юности написал два романа в 
стихах: «Наташа» и «Заветный бо-
кал». Большая часть прижизненных 
публикаций связана с петербургским 
еженедельником «Золотое руно», 
где в 1856-1858  гг. публиковались 
его стихотворения и очерки из си-
бирской жизни. В их числе поэма 
«Ширэ гуйлгуху, или Волшебная 
скамеечка». В 1871 году в Иркутске 
вышла своеобразная стихотворная 
автобиография Давыдова «Поэтиче-
ские картины». Значительная часть 
рукописей утрачена.

Произведения написаны про-
стым, ясным слогом, отражают 
местный колорит, подробности быта 
и обычаев народностей Сибири, 
включают фольклорные мотивы. 
Из поэтического наследия наибо-
лее известно стихотворение «Дума 
беглеца на Байкале» (1858 год), 
ставшее народной песней «Слав-
ное море — священный Байкал».                              
С. В. Максимов и Н. М. Ядринцев 
считали её своеобразным «сибир-
ским гимном».

ДАВЫДОВ Семён Семёнович 
(1921-1945 гг.).

Родился в деревне Ново-Троиц-
кой, Ирбейского района Краснояр-
ского края.

В 1936 году окончил школу, два 
года проучился в Канском педагоги-
ческом училище, окончил Томское 
артиллерийское военное училище. 
В 1940 году был направлен на во-
инскую службу в Белоруссию. В 
боях Великой Отечественной войны 
участвовал с 1941 года.

Командир первого дивизиона 
156-го артполка 77-й гвардейской 
стрелковой Черниговской Красноз-
наменной ордена Суворова и ордена 
Ленина дивизии гвардии майор.

Награждён орденами Отече-
ственной войны II степени, Алек-
сандра Невского. Герой Советского 
Союза.

ДАДЫКИН Всеволод Петро-
вич (1910-1977 гг.).

Биолог, организатор науки, док-
тор биологических наук.

С 1941 по 1952 года работал 
в Институте мерзлотоведения 
им. В. А. Обручева АН СССР: 
старший научный сотрудник, 
учёный секретарь. С 1953 по 1957 
год — председатель Президиума 
Якутского филиала (ЯФ) АН СССР, 
директор Института биологии ЯФ 
АН СССР. С 1960 по 1962 год — 
председатель Президиума Карель-
ского филиала АН СССР. В Москве 
работал в Институте леса АН СССР 
(1957-1959 гг.), Институте медико-
биологических проблем АН СССР 
(1963-1968 гг.), профессор Лесо-
технического института (1969-1976 
гг.). Специалист в области физиоло-
гии растений, один из крупнейших 
исследователей жизни растений в 
экстремальных условиях.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Лауреат премии им. 
К. А. Тимирязева (1953 год). На-
граждён орденом Красной Звезды, 
медалями.

ДАНИИЛ Ачинский (1784-
1843 гг.).

Родился в селе Нижние Сенжа-
ры Полтавской губернии.

Старец, местночтимый свя-
той Русской церкви, отшельник, 
аскет.

В 1812 году участвовал в боях 
Отечественной войны, Бородин-
ском сражении. Сослан на каторгу 
в Сибирь, за отказ от воинской 
службы. 

ДАНИИЛ, епископ Южно-
Сахалинский и Курильский (До-
ровских Александр Григорьевич).

Родился 27 декабря 1960 года в 
Воронеже. 

В 1978 году окончил среднюю 
школ.  С 1979 по 1981 год служил 
в рядах Советской Армии. С 1981 
по 1984 год обучался в Одес-
ской духовной семинарии; в году 

окончил Московскую духовную 
академию.

В марте 1985 года принят в 
число братии Троице-Сергиевой 
лавры. 20 июня 1985 года по-
стрижен в монашество, 3 июля 
рукоположен в иеродиакона, 28 
августа 1986 года — в иеромона-
ха. 26 мapтa 1988 года возведён 
в сан игумена, 29 декабря 1989 
года — в сан архимандрита. С 19 
июля 1988 года нёс послушание 
благочинного Троице-Сергиевой 
лавры.

11 ноября 2001 года в Москве 
в Храме Христа Спасителя хи-
ротонисан в епископа Южно-
Сахалинского и Курильского.

ДАНИЛОВ Александр Дани-
лович (Фактуров Израиль Лейбо-
вич) (1812-1882 гг.).

Ачинский, енисейский и крас-
ноярский купец.

Еврей  по  национальности , 
под влиянием старца Даниила 
Ачинского в 1837 году принял 
православие, получив при кре-
щении фамилию и отчество по 
имени старца. С 1845 по 1851 год 
состоял в 3-й гильдии Ачинска, в 
1852 году перешёл во 2-ю, в 1858 
году — в 1-ю гильдию Енисейска. 
Числился также в 1-й гильдии 
Красноярска, где позже получил 
звание потомственного почётного 
гражданина. 

Разбогател на подрядах; в 1840-
1850-х годах владел золотыми 
приисками в Енисейском и Ачин-
ском округах. Положил начало 
винокурению на юге Енисейской 
губернии, в 1864 году основал 
Александровский винокуренный 
завод под Минусинском. Ему так-
же принадлежали водочный завод в 
Минусинске и пиво-медоваренный 
в Красноярске. Служил краснояр-
ским городовым судьёй. Крупный 
благотворитель.
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ДАНИЛОВ Александр Ивано-
вич (1916-1980 гг.).

Историк, профессор, доктор 
исторических наук, действитель-
ный член Академии педагогиче-
ских наук СССР.

В 1934 году окончил Уваров-
ское педагогическое училище; в 
1936 году — заочное отделение 
исторического факультета Там-
бовского педагогического инсти-
тута. Работал учителем истории 
в Уваровской средней школе. В 
1940 году поступил в аспирантуру 
кафедры истории Средних веков 
Московского института исто-
рии, философии и литературы. 
Участник Великой Отечественной 
войны. После демобилизации из 
армии в 1946 году восстановился 
в аспирантуре. 

Работал в Томском государ-
ственном университете (ТГУ): до-
цент, заведующий кафедрой древ-
ней и средней истории историко-
филологического факультета, де-
кан этого факультета. С 1954 года 
— докторант Института истории 
АН СССР, в 1961 году вернулся в 
Томск и до 1967 года был ректором 
ТГУ, одновременно — заведую-
щим кафедрой истории Древнего 
мира и Средних веков. 

С 1967 — министр просвещения 
РСФСР, одновременно заведую-
щий кафедрой истории Средних 
веков Московского государствен-
ного университета.

Основные научные направления 
— проблема феодальной собствен-
ности в Средние века, историогра-
фия раннего западноевропейского 
Средневековья. Сформулировал 
принципы историографического 
исследования, утверждавшие не-
обходимость комплексного изуче-
ния общеисторических концепций, 
их идейно-теоретических основ 
и конкретных исследовательских 
методик.

Стоял у истоков формирования 
методологии истории как особой 
исторической дисциплины и, в 
особенности, её университет-
ского преподавания в СССР. В 
1961-1962 учебном году впервые 
в послевоенной высшей школе 
стал читать курс по методоло-
гии истории. Итогом научно-
педагогической деятельности 
стало создание в 1960-х годах 
томской историографической 
школы, изучающей взаимоотно-

шения истории и современности, 
историографию всеобщей и оте-
чественной истории, теоретико-
методологические основы исто-
риографического процесса.

Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1966).

Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

ДАНИЛОВ Кирша (Кирилл 
Данилов, Кирилл Данилович) (ко-
нец XVII века-? гг.).

Предполагаемый составитель 
первого сборника русских былин, 
исторических, лирических песен, 
духовных стихов (71 текст с но-
тами).

Сборник записан после 1742 
года, вероятно на Урале, оригинал 
с 1768 года хранился у русского 
заводчика Прокопия Акинфиевича 
Демидова. В Российской нацио-
нальной библиотеке сохранилась 
копия на бумаге 60-80-х годов 
XVIII века.

Впервые сборник издан по 
рукописи Ф. П. Ключарева под 
названием «Древние русские сти-
хотворения» под редакцией А. Ф. 
Якубовича в 1804 году, второй раз 
— по рукописи Н. П. Румянцева 
под редакцией К. Ф. Калайдовича 
в 1818 году.

О его личности доподлино ни-
чего неизвестно, принято считать, 
что он сам был певец и сказитель, 
а сборник был им составлен по 
поручению Демидова.

ДАНДАРОН Бидия Дандаро-
вич (1914-1974 гг.).

Буддийский религиозный дея-
тель, буддолог и историк бурятско-
го происхождения в СССР.

Работал научным сотрудником. В 
своих книгах синтезировал буддизм 
с достижениями современной ему 
науки и представлениями европей-
ских философов. За свою деятель-
ность неоднократно был судим. В 
результате последнего показатель-
ного процесса был осуждён на 5 
лет тюремного заключения и умер 
в лагере. Оставил ряд учеников, в 
том числе среди буддологов.

Его отцом был лама-философ 
Доржи Бадмаев. В детстве он 
посещал монастырскую школу, 
где изучал тибетский язык, сан-

скрит и буддизм. Мальчик был 
признан перерожденцем хамбо-
ламы Джаягсы-гэгэна, настоятеля 
комплекса Кумбум в Тибете, по-
сетившего Бурятию в 1894-м и 
1910 годах.

В июле 1921 года духовный 
лидер бурятских буддистов Лубсан-
Сандан Цыденов, провозгласивший 
с 1919 по 1920 год на землях хорин-
ских бурят теократическое госу-
дарство, передал Дандарону титул 
Царя Учения — Дхармараджи.

С 1934 по 1937 год учился в Авиа-
приборостроительном институте в 
Ленинграде и был вольнослушате-
лем Восточного факультета ЛГУ.

3 июня 1937 года был арестован 
и осуждён на 10 лет, освобождён 4 
февраля 1943 года, 10 ноября 1948 
года был повторно арестован, но 
реабилитирован в 1956 году.

В лагерях приобрёл первых уче-
ников, среди них были два немца 
и поляк Кокошка. Перед выходом 
из лагеря Кокошка сделал лож-
ный перелом руки и, спрятав под 
гипс листы рукописи Дандарона 
«Необуддизм», вывез её на Запад. 
Основной идеей рукописи был 
синтез буддийского учения гелуг 
с современной европейской фило-
софией и наукой.

Между отсидками Дандарон 
вместе с ламой Падма-Доржи на-
писал ходатайство Сталину о воз-
рождении буддийских монастырей 
в Бурятии. На письмо последовала 
быстрая реакция: в 1946 году воз-
родился Агинский дацан, в 40 км 
от Улан-Удэ началось строитель-
ство Иволгинского дацана.

После 1956 года сотрудники 
Института Востоковедения в Ле-
нинграде пытались устроить его 
на работу разбирать рукописи, 
но руководство не дало согласия. 
Дандарон жил в Ленинграде и Мо-
скве полулегально, не имея шансов 
найти работу.

В 1957 году устроился работать 
научным сотрудником Бурятского 
института общественных наук.

В 1958-1959 году составил 
тибетско-русский словарь на 15 
тысяч слов, а также «Тибетско-
Русский словарь философских 
терминов».

В 1972 году вновь арестован за 
создание религиозной организации 
(секты). Был отправлен в посёлок 
Выдрино на южном берегу Байка-
ла. В лагере написал серию писем 
ученикам, в которых продолжил 



171

синтез буддизма с современными 
представлениями о мироустрой-
стве, — «Чёрную тетрадь». Ру-
копись была конфискована при 
обыске в лагере.

В октябре 1974 года не раз 
уходил в самадхи. Он предупре-
ждал сидевших с ним, чтобы в 
это время его не трогали, и сока-
мерники к этому привыкли. Од-
нажды он объявил о семиднев-
ном «уходе»: «не будет дыхания 
и сердце не будет биться». И он 
действительно ушёл 26 октября 
1974 года.

ДАНЖИНОВ Лубсан-Жигжит 
Доржи (1816-1901 гг.).

Бурятский буддийский учёный, 
переводчик, комментатор, изда-
тель. 7-й настоятель Агинского 
дацана.

За большие заслуги в издатель-
ской, переводческой и администра-
тивной деятельности посмертно 
объявлен бодисатвой, которому 
надлежит перерождаться на благо 
бурятских буддистов. Автор ди-
дактических сочинений. Произ-
ведения Данжинова были широко 
известны, опубликованы в каталоге 
монгольских изданий Агинского 
дацана. Данжиновский сборник 
буддийской публицистики отра-
жает неприятие русификаторской 
политики насильственного пере-
вода скотоводческого хозяйства на 
оседлое земледелие, ликвидации 
административной автономии и под-
чинения бурят ведомству русских 
начальников. Данжинов стремился 
к тому, чтобы оппозиционные идеи 
духовенства отражали позицию не 
только религиозной верхушки и 
сословного нойонства, но и обще-
ственное настроение бурят в защиту 
традиционного «национального об-
раза жизни». Награждён правитель-
ственными серебряными медалями 
за организацию пожертвований 
агинских бурят на устройство чи-
тинских мужских гимназий, «За 
труды всеобщей переписи населе-
ния 1897 года», «За усердие» и «В 
память царствования императора 
Александра III» и других.

ДАРМА-ДОДИ Аюшеевич 
(Жалсараев) (1904-1997 гг.).

Деятель возрождения буддизма 
в России, настоятель Иволгинского 
дацана с 1980 по 1986 год. Лама.

Духовное образование начал в 

Гэгэтуйском дацане. Занимался 
изучением сначала буддийской 
философии ,  затем  тантры .  В 
1937  году репрессирован, в 1948 
году возвратился к официальной 
духовной деятельности, с 1964 
году — в Иволгинском дацане; 
в последние годы жизни — его 
настоятель.

ДАРМАЕВ ЛУБСАН НИМА 
(1890-1960 гг.).

Пандито хамбо-лама.
Образование получил в Сартул-

Булагском дацане (Селенгинский 
уезд), здесь же — богословскую 
степень габжа. В 1928 году на 
3-м Духовном соборе буддистов 
избран членом Центрального 
Духовного совета буддистов. В 
начале 1930-х годов был репрес-
сирован, заключён в Кяхтинскую 
тюрьму, работал на строительстве 
железной дороги Наушки-Кяхта. В 
1944 году реабилитирован и осво-
бождён. В этом же году с другими 
бурятскими ламами совершил по-
ездку в Москву с ходатайством об 
открытии буддийского монастыря 
в Бурят-Монгольской АССР. В 
1946 году избран председателем 
Всесоюзного Центрального ду-
ховного управления буддистов 
(ВЦДУБ) и пандито хамбо-ламой 
(1946-1956 гг.). Под его руковод-
ством началось строительство 
нового Иволгинского дацана. Был 
делегатом II и III Всесоюзных 
конференций сторонников мира в 
Москве в 1950 году.

ДАРЬКИН Сергей Михайло-
вич, российский 
государствен-
ный  деятель , 
губернатор При-
морского края.

Родил с я  в 
1963 году в го-
роде Большой 
Камень. 

Учиться начи-
нал в восьмилет-
ней школе города 

Артёма Приморского края. Окончил 
школу в селе Весёлый Яр, непо-
далёку от посёлка Ракушка. После 
школы поступил в Дальневосточное 
высшее инженерное морское учи-
лище имени адмирала Невельского 
на факультет управления морским 
транспортом. В 1985 году окончил 
училище с отличием и, поступив в 

аспирантуру ДВВИМУ, остался на 
кафедре экономики морского транс-
порта и морского права заведующим 
лабораторией.

После аспирантуры работал во 
Владивостокском морском тор-
говом порту стивидором, началь-
ником смены первого грузового 
района.

В 1999 году окончил Дальнево-
сточную государственную академию 
экономики и управления, по специ-
альности «Финансы и кредит».

С 1989 года — заместитель ди-
ректора по организации в акцио-
нерной компании «Дальлизинг». 
В 1991 году создал и возглавил 
предприятие «Ролиз» (Российский 
лизинг), руководил им вплоть до из-
брания губернатором Приморского 
края. Первые годы предприятие 
занималось строительством судов, 
затем основным направлением его 
деятельности стала добыча рыбы.

В 1998 году возглавил Совет ди-
ректоров обанкротившегося пред-
приятия— Уссурийский масложир-
комбинат, не оставляя руководство 
рыбодобывающим предприятием 
«Ролиз». В декабре 1998 года стал 
президентом банка «Приморье».

17 июня 2001 года в ходе по-
вторных выборов губернатора 
Приморского края набрал наиболь-
шее число голосов избирателей. 
25 июня 2001 года принёс присягу 
на внеочередном заседании Думы 
Приморского края и официально 
вступил в должность губернатора 
Приморского края.

31 января 2005 года Путин внёс 
его кандидатуру на пост губерна-
тора края. Решением Законодатель-
ного Собрания переутверждён на 
должность губернатора Примор-
ского края.

5 января 2010 года президент 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев предложил его канди-
датуру на утверждение парламен-
том Приморского края в качестве 
губернатора. 11 января 2010 года 
парламентарии утвердили его на 
посту главы региона. За продле-
ние полномочий действующего 
губернатора на третий срок про-
голосовал 31 депутат. 

ДАРЬЯЛЬСКИЙ Владимир 
Алексеевич (1913-? гг.).

С 1961 по 1974 год работал 
заместителем главного инженера 
Норильского горно-металлур-
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ДАУРКИН Николай Иванович  
(1734-1795 гг.).

Участник исследовательских 
экспедиций на Чукотке.

Отец-коряк, мать — чукчанка. В 
детстве пленен чукчами, получил 
прозвище Тангитан (чукот.: чужой, 
враг). В 1744 году попал в плен к 
русским и оказался в Анадырске, 
затем в Якутске, а с 1759 года в То-
больске. Крещён в православии и 
наречён Н. И. Дауркиным, обучен 
языку, грамоте, сапожному ремес-
лу, игре на скрипке; самостоятель-
но овладел якутским языком. 

В 1760 году подал прошение 
сибирскому губернатору Ф. И. Сой-
монову об освобождении и зачис-
лении на службу. По указанию 
губернатора обучен арифметике, 
основам астрономии и отправлен 
казаком в Якутск, затем в Ана-
дырск. В 1763 году участвовал в 
переговорах Ф. Х. Плениснера с 
чукотскими тойонами, бежал на 
Чукотку, но вернулся в 1764 году, 
подав «сказку» о Чукотке, Аляске 
и островах Берингова пролива и 
карту «Чукотского носа». За побег 
наказан и вновь определён казаком 
в Якутск. В 1765 году отправлен 
в Иркутск обучаться навигации и 
картографии.

В 1766 году в целях поощрения 
исследования Чукотки и приве-
дения чукчей в российское под-
данство Дауркин жалован чином 
сибирского дворянина. С 1768 по 
1770 год участвовал в экспедиции 
геодезистов И. Леонтьева, И. Лы-
сова и А. Пушкарева на Медвежьи 
острова, в 1772 году служил при 
Морской конторе в Охотске, в 
1773 году предложил организовать 
экспедицию на Чукотку и Аляску, 
в 1774 году составил новую кар-
ту Чукотки, в 1775 и 1778 годах  
участвовал в переговорах с чу-
котскими тойонами в Гижигинске 
и сыграл большую роль в заклю-
чении русско-чукотского мира, в 
конце 1770-х – начале 1780-х годов 
служил переводчиком при Гижи-
гинской верхней расправе. 

В 1783 году отправлен в от-
ставку, в 1791 вместе с сотником 

ДАЦЫШЕН Владимир Григо-
рьевич родился 15 мая 1964 года в 
Красноярске.

Историк, доктор исторических 
наук.

В 1989 году окончил истори-
ческий факультет Красноярского 
государственного педагогического 
института. Заведующий кафедрой 
всеобщей истории Сибирского 
федерального университета (с 
2005 года), заведующий кафедрой 
востоковедения Железногорского 
филиала Красноярского государ-
ственного педагогического универ-
ситета (с 2005 года). Специалист в 
области истории взаимоотноше-
ний России, Монголии, Китая и 
Японии в XIX 1-й половине XX 
века, этнической истории народов 
Южной Сибири, китайской и япон-
ской миграции в России.

ДАШИЕВ Дугаржап Цырено-
вич (1939-2003 гг.).

Певец, лирико-драматический 
тенор.

С 1958 года работал в хоре ан-
самбля песни и танца «Байкал». 
После окончания Свердловской 
консерватории — солист Бурят-
ского государственного акаде-
мического театра оперы и бале-
та. Исполнил свыше 30 партий 
классического и национального 
репертуара, в том числе: Канио 
(«Паяцы» Р. Леонкавалло), Андрей 
Хованский («Хованщина» М. Му-
соргского), Лыков («Царская неве-
ста» Н. Римского-Корсакова), Дон 
Карлос и Отелло в одноимённых 
операх Дж. Верди, Хозе («Кар-
мен» Ж. Бизе), Герман («Пиковая 
дама» П. Чайковского), Рудольф, 
Калаф, Каварадосси (в операх Дж. 
Пуччини «Богема», «Турандот», 
«Тоска»), Ленский («Евгений 
Онегин»                              П. 
Чайковского), Радамес («Аида» 
Дж. Верди), Самсон («Самсон и 
Далила» К. Сен-Санса), главные 
партии в национальных операх 
Б. Ямпилова, М. Фролова, В. Усо-
вича. Вёл активную концертную 
деятельность, гастролировал за 
рубежом (Япония, Южная Корея, 
Монголия, Вьетнам и другие). 

ДВОЖАЧЕК (Дворжачек) 
Юзеф (?-1870 гг.).

Врач, участник Ноябрьского и 
Январского польских восстаний, по-
литический ссыльный в Сибирь.

Ординатор уездной больницы в 
Лэнчице, с 1862 года — граждан-
ский начальник местной повстан-
ческой организации. Приговорён 
к смертной казни, заменённой 
12 годами каторги в Сибири; от-
бывал их на Нерчинских заводах. 
Инициатор создания «Огула» 
(«Общества») ссыльных для ор-
ганизации материального быта 
поляков-политкаторжан. Власти 
усмотрели в «Огуле» конспири-
рующую структуру подрывного 
характера, также приписывалась 
роль посредника в нелегальном 
обмене  информацией  между 
ссыльными в Западной и Вос-
точной Сибири. Вместе с Ю. 
Огрызко выслан в Якутию, где 
обоих более 3 лет содержали как 
секретных арестантов под при-
своенными номерами. С марта 
1868 года — в Вилюйском остро-
ге, затем на поселении.

гического комбината, профессор, 
первый ректор Красноярского 
института цветных металлов. 

Лауреат Сталинской премии 
1951 года. Награждён восемью 
орденами и шестью медалями.

И. Кобелевым был на Аляске, в 
1791-1792 году входил в состав 
экспедиции И. И. Биллингса по 
Чукотке. Именем Дауркина назван 
полуостров на Чукотке.

Председатель Бурятского отделе-
ния Всероссийского театрального 
общества.

Народный артист СССР. Лау-
реат Всесоюзного конкурса во-
калистов им. М. И. Глинки в 1969 
году, Государственной премии 
Бурятской АССР в 1977 году, Го-
сударственной премии РСФСР им. 
М. И. Глинки в 1983 году.

ДВОРЕЦКАЯ Надежда Алек-
сандровна родилась 26 сентября 
1927 года в Ленинграде.

Историк, кандидат историче-
ских наук.

В 1950 году окончила истори-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. С 
1957 по 1984 год — сотрудник от-
дела рукописей и редкой книги Го-
сударственной публичной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(ГПБ; сейчас — Российская на-
циональная библиотека). Автор 
более 10 статей и монографии по 
сибирскому летописанию. 

ДВОРКИН Михаил Борисович 
(1938-1994 гг.).

Директор Центрального спор-
тивного комплекса Красноярска.
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Работал  на 
судостроитель-
ном  заводе ,  с 
1959 года — в 
у п р а в л е н и и 
« К р а с н о я р -
скгэстстрой».  
Назначен  ин -
женером  ОТК 
О в с я н с к о г о 
д е р е в о о б р а -
батывающего 

завода, затем — выдвинут на 
должность главного инженера  
предприятия. С 1973 года — 
директор комбината промыш-
ленных предприятий Краснояр-
скгэсстроя. 

В 1976 году назначен гене-
ральным директором производ-
ственного объединения «Энер-
гостройиндустрия», созданного 
по приказу министра энергетики 
и электрификации СССР.  Затем 
был назначен заместителем на-
чальника управления «Красно-
ярскгэсстроя».

Награждён медалью «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения                                       
В. И. Ленина» и орденом Трудового 
Красного Знамени. Почётный вете-
ран Красноярскгэсстроя. 

В настоящее время находится на 
пенсии, живёт в Дивногорске. 

Мастер спорта по боксу с 1959 
года, почётный мастер спорта с 
1964 года, заслуженный работник 
физической культуры с 1986 года, 
двукратный чемпион РСФСР.

ДЕБЕЦ Георгий Францевич 
(1905-1969 гг.).

Доктор биологических наук, 
профессор.

В 1925 году окончил историче-
ское отделение педагогического 
факультета Иркутского государ-
ственного университета, одновре-
менно — сотрудник Иркутского 
краеведческого музея, затем крае-
ведческого музея в Троицкосавске. 
Проявлял интерес к антропологи-
ческим источникам. Уже в начале 
научной деятельности вёл сборы 
антропологических материалов. 

В 1926 году переехал в Ле-
нинград. В 1927 году поступил в 
аспирантуру при Институте антро-
пологии МГУ, после её окончания 
работал в Институте антропологии, 
музее и на кафедре антропологии 
МГУ. С 1945 году — в Институте 
этнографии АН СССР, заведующий 
сектором антропологии. Собрал и 
интерпретировал огромный антро-
пологический материал по расоан-
тропологическому составу почти 
всех народов СССР и Афганистана. 
Руководил антропологическими и 
археолого-этнографическими экс-
педициями. Внёс существенный 
вклад в палеолитоведение, иссле-
довав палеоантропологические 
памятники Тешик-Таш, Сунгирь и 
другие, в методику полевых антро-
пологических исследований. Раз-
работал методику определения по 
костям массы тела людей. Участник 
и руководитель многих междуна-
родных конгрессов, симпозиумов 
и конференций по антропологии. 
Член-корреспондент Парижского 
антропологического общества, 
почётный член Греческого антро-
пологического общества.

ДЕВИЕР Антон Мануилович 
(1673-1745 гг.).

Государственный деятель, граф, 
генерал-аншеф.

Сын португальского торговца, 
переселившегося в Голландию. 
Служил юнгой в голландском фло-
те. В 1697 году по личному пригла-
шению Петра I прибыл в Россию, 
стал царским денщиком, подпол-
ковником. Генерал-адъютант Петра 

I с 1711 года, капитан гвардии с 
1716 года, генерал-полицмейстер 
Санкт-Петербурга с 1718 года, сена-
тор с 1726 года. В 1727 года вместе 
с П. А. Толстым, Г. Г. Скорняковым-
Писаревым и другими выступил 
против Л. Д. Меншикова, за что 
по указу 27 мая 1727 года лишён 
дворянства, титула, чинов, имений 
и сослан в Мангазею. В апреле 1739 
года  назначен начальником Охот-
ского порта, куда прибыл в августе 
1740 года. Содействовал Второй 
Камчатской экспедиции, основал 
школу (впоследствии штурманское 
училище Сибирской речной флоти-
лии). В 1741 году выступил с ини-
циативой организации морской экс-
педиции к Аляске. Указом 1 декабря 
1741 года освобождён из ссылки, 
в июле 1742 года покинул Охотск. 
Указом 23 апреля 1743 года вос-
становлен в графском достоинстве, 
назначен генерал-полицмейстером 
Санкт-Петербурга. В качестве кон-
сультанта привлекался к обсужде-
нию вопроса о целесообразности 
деятельности Второй Камчатской 
экспедиции, выступал за её пре-
кращение.

ДЕВЯТОВ Фёдор Фёдорович 
(1839-1901 гг.).

С 1863 года жил в Минусин-
ске, затем — в селе Курагинском. 
Организовал метеорологическую 
станцию. Инициатор открытия би-
блиотеки и приходского училища 
в Курагино.

Принимал участие в работе 
Минусинского музея, доставлял 
растения, минералы, сведения по 
сельскому хозяйству, этнографии. 
Селекционер, животновод. Участ-
ник сельскохозяйственных и про-
мышленных выставок. 

Автор рукописи о взглядах на 
крестьянство Енисейской губер-
нии, находящейся в Минусинске 
в музее Мартьянова.

Награждён малой золотой и се-
ребряной медалями (Красноярск, 
1892 год), бронзовой медалью 
на Всемирной выставке (Чикаго, 
1893 год).

ДЕГТЯРЁВ Владимир Лео-
нидович родился 8 декабря 1935 
года.

Окончил Сибирский лесотехни-
ческий институт. Инженер. 

ДЕЕВ  Алексей  Петрович  
(1786-1854 гг.).

В 1809 году окончил инженерно-
артиллерийский 2-й кадетский 
корпус. 

Участник Русско-Турецкой вой-
ны. До 1817 года — глава военно-
инженерной команды в Бийске, 
затем — губернский архитектор 
в Томске. С 1922 года до учреж-
дения Енисейской губернии ведал 
архитектурно-строительной дея-
тельностью.

ДЕЕВ Александр Петрович 
(1786-1853 гг.)

Архитектор.
Окончил  2 -й  инженерно -

артиллерийский кадетский корпус. 
В 1801 году определён кондукто-
ром 2-го класса. С 1806 года — под-
поручик; с 1809 года — поручик. 
В 1809-1810 году, состоя в подчи-
нении у генерала от инфантерии 
Булгакова, участвовал в военной 
кампании против Турции. В январе 
1810 года оставил службу. 
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ДЕЖНЁВ Семён Иванович 
(1605-1673 гг.).

Выдающийся русский мореход, 
землепроходец, путешественник, 
исследователь Северной и Вос-
точной Сибири, казачий атаман, 
торговец пушниной, первый из 
известных европейских морепла-
вателей.

В период с 1810 по 1817 год 
руководил строительством фор-
тификационных сооружений на 
Кавказе и в Сибири. 2 апреля 1817 
года официально восстановлен 
на государственной службе и 
определён на должность томского 
губернского архитектора.

Разработал первый (1818 год) 
и второй (1824 год) варианты 
перспективного регулярного пла-
на Томска. В июне 1820 года 
руководил «переустройством» 
(реконструкцией) строившейся 
церкви в Нерчинске, в том же году 
составил для Томска проект здания 
присутственных мест. В 1821 году 
руководил строительством кладби-
щенской церкви в Иркутске. 

В 1826 году выехал в Санкт-
Петербург, где с марта по июнь 
служил в Казённой палате. 4 сен-
тября 1826 года вернулся в Сибирь. 
19 ноября 1826 года определён 
советником Томского губернского 
правления. В 1827 году управлял 2 
отделениями Томского губернско-
го правления. В 1827 году по ре-
комендации генерал-губернатора 
П. М. Капцевича введён в состав 
комиссии. В качестве её члена про-
водил ревизию этапных и тюрем-
ных помещений Западной Сибири, 
руководил строительством новых 
тюремных зданий в крае. В по-
следующие годы по распоряжению 
томского губернатора руководил 
ревизией и строительством этапов 
и этапных лазаретов, с 25 сентября 
1835 года заведовал, а с 13 февраля 
1836 года управлял Экспедицией 
о ссыльных. В сентябре 1837 года 
вышел в отставку. С 1838 по 1842 
год проектировал и строил в Том-
ске особняк золотопромышленни-
ка И. Д. Асташева. С 24 мая 1844 
до июля 1850 года руководил в 
Томске строительством по проекту 
архитектора К. А. Тона православ-
ного кафедрального собора во имя 
Пресвятой Троицы.

Награждён орденом Святой 
Анны III степени.

В 1648 году, на 80 лет раньше, 
чем Витус Беринг, прошёл Берин-
гов пролив, отделяющий Аляску 
от Чукотки.

В Сибири сначала служил в 
Тобольске, а затем в Енисейске. Из 
Енисейска в 1638 году перешёл в 
Якутский острог, только что осно-
ванный по соседству с ещё непо-
корёнными племенами инородцев. 
Вся служба в Якутске представляет 
ряд неустанных трудов, нередко 
соединённых с опасностью для 
жизни: за 20 лет службы был 9 
раз ранен. Уже в 1639-1640 году 
приводит в покорность туземного 
князя Сахея.

В 1641 году, с партией в 15 
человек, собирает ясак на реке 
Яне и благополучно доставляет 
его в Якутск. В 1642 году вместе с 
Стадухиным был послан для сбо-
ра ясака на реке Оймякон, откуда 
спустился в реку Индигирку, а по 
ней вышел в Северный Ледовитый 
океан. Здесь Стадухин и Дежнёв 
соединились с Дмитрием Михай-
ловым Зыряном.

После трёхлетней службы Ста-
духин и Зырян, с ясаком и полови-
ной людей, отправились в Якутск, 
оставив в Колымском острожке 
Дежнёва и ещё 13 человек. Дми-
трий Михайлов (Зырян) с дороги 
вернулся обратно, а между тем 
Дежнёву пришлось отразить на-
падение более 500 юкагиров, хо-
тевших уничтожить малосильный 
гарнизон острожка.

На Колыме прослужил до лета 
1647 года, а затем был включён 
как сборщик ясака в промысловую 
экспедицию Федота Попова.

Потерпев крушение, десять не-
дель шёл с 25 соратниками к устью 
реки Анадырь, где погибло ещё 13 
человек, а с остальными он пере-
зимовал здесь и летом 1649 года, 
на вновь построенных лодках, под-
нялся по реке до первых поселений 
инородцев, которых и объясачил. 
Тут, на среднем течении реки 
Анадырь, было устроено зимовье, 
названное потом Анадырским 
острогом. В 1650 году сюда при-
была, сухим путём, партия русских 
из Нижне-Колымска; этим путём, 
более удобным, нежели морской, 
воспользовался и Дежнёв, для от-
сылки в Якутск собранной им мор-
жовой кости и пушнины. В 1659 
году сдал команду над Анадырским 
острогом и служилыми людьми, но 

оставался в крае ещё до 1662 года, 
когда вернулся в Якутск. Оттуда, с 
государевой казной, был послан в 
Москву, куда и прибыл, вероятно, 
к середине 1664 года. Сохранилась 
челобитная Дежнёва о выдаче ему 
жалованья, заслуженного им, но не 
полученного, за 19 лет, что и было 
исполнено. В 1665 году выехал 
обратно в Якутск и там служил до 
1670 года, когда снова был послан 
с государевой казной в Москву, 
куда явился в 1672 году.

ДЕЙХМАН Оскар Алексан-
дрович (1818-1891 гг.). 

Горный инженер, писатель.
В 1841 году окончил Горный ка-

детский корпус с чином поручика и 
поступил на службу в Нерчинский 
горный округ по ведомству Импе-
раторского Кабинета. 

В 1847 году — назначен управ-
ляющим Петровским чугунно-
железным заводом, а в 1856 году — 
начальником Нерчинских заводов 
и рудников. 

По его ходатайству, 21 мая 1857 
года было получено Высочайшее 
повеление о переустройстве Пе-
тровского завода заново. Вскоре, 
в подведомственном  ему округе 
было расширено и улучшено про-
изводство, старый завод стал круп-
ным промышленным центром. 
Внимание обращал не только на  
улучшение технической оснащён-
ности, но и на тяжёлое положение 
заводских рабочих. 

В золотопромышленном деле 
его управление сопровождалось 
несколькими важными открытия-
ми золотоносных россыпей, благо-
даря которым производительность 
приисков значительно возросла. 

Благодаря гуманному управ-
лению переход от крепостного к 
вольнонаёмному труду, в эпоху 
1861-1864 гг., совершился в Нер-
чинском крае практически не-
заметно. Однако, в 1864 году за 
чересчур гуманное отношение к 
работникам, многие из которых 
были преступниками, и не со-
блюдали порядок, он был предан 
суду, уволен от службы и переехал 
в Петербург.

Обвинение, однако, было при-
знано несостоятельным, и через 
год после приезда в Петербург он 
был принять на службу по мини-
стерствам финансов, морскому 
и внутренних дел. Прослужив 
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чиновником по особым поруче-
ниям при главном управлении 
Уральских горных заводов, был 
назначен членом, комиссии при 
Министерстве Внутренних Дел 
по устройству быта преступников, 
ссылаемых на Сахалин и в Нерчин-
ские рудники. 

С 9 мая 1869 по август 1870 года 
участвовал в работах Высочайше 
учреждённой комиссии для приве-
дения в известность положения и 
потребностей Приамурского края 
и Сахалина и изыскания способов 
к развитию там угольной промыш-
ленности. Командировка на Саха-
лин и исследования, дали богатый 
материал для статей: «Остров 
Сахалин в горнопромышленном 
отношении», «Горная промыш-
ленность на Амуре и побережьях 
Приморской области», «Заметка о 
необходимости изменений способа 
разработки золотоносных россы-
пей»; издана брошюра «Поиски 
золота бурением и разведка при-
исков в связи с разработкой золо-
тоносного пласта». 

Член Сибирского отдела Им-
ператорского Русского Географи-
ческого Общества, «Общества 
горных инженеров», общества 
ночлежных домов и Общества со-
действия учащимся сибирякам. 

В 1881 году вышел в отстав-
ку, служил еще некоторое время 
консультантом по делам золото-
промышленности у Ф. И. Бази-
левского.

ДЕМЕНЕВ Николай Василье-
вич (1902-1982 гг.).

Учёный-химик, организатор 
науки, доктор технических наук, 
академик АН Киргизской ССР.

С 1932 по 1936 год — директор 
Уральского физико-химического 
института Уральского филиала 
(УФ) АН СССР, с 1938 по 1957 
года — заместитель председате-
ля, с 1957 по 1961 год — пред-
седатель Президиума УФ АН, 
с 1945 по 1950 год — директор 
Института химии и металлургии 
УФ АН. С 1961 года работал в 
Киргизии. Основные труды в об-
ласти изучения и комплексного 
использования лопаритов, иль-
менитов и других руд, содержа-
щих тугоплавкие, редкоземель-
ные и радиоактивные элементы. 
Научные работы по проблемам 
физической химии дисперсных 

систем ,  химии  и  технологии 
редких элементов.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми «Знак Почёта».

ДЕМИДОВ Акинфий Ники-
тич (1678-1745 гг.). 

Статский советник.
Под руководством отца изучал 

горнозаводское дело, затем отпра-
вился за границу для ознакомления 
с западными технологиями горно-
заводского дела. Во время путе-
шествия, во Фрейбурге приобрёл 
богатейший минералогический 
кабинет, в Сибири дополнив его 
местными минералами, передал в 
дар Московскому университету. 

В 1702 году отец передал ему 
в управление Невьянские заводы, 
после его смерти унаследовал — 
Выровский и Есенковский желез-
ные заводы в Калужском уезде и 
заводы на Урале.

В 1726 году, разведывая медную 
руду в Томском и Кузнецком уез-
дах, открыл между реками Обью и 
Иртышем, возле озера Колывани, 
Чудскую копь с признаками мед-
ной лазури. Выстроил меднопла-
вильный Колывано-Воскресенский 
завод в Забайкалье. Занимался 
изысканием медных и свинцовых 
месторождений в Сибири, основал 
семнадцать железных и медно-
плавильных заводов: Верхне-
Тагильский и Шуралинский, в 
1716 году — Нижне-Тагильский, 
в 1725 году — три Шайтанских, 
в 1727, 1733 и 1742 годах — Сук-
сунский и Черноисточенский, 
в 1729 году — Барнаульский, в 
1730 году — Ревдинский, в 1734 
году — Бымовский, в 1786 году — 
Шаквинский, в 1740 году — Верх-
нелайский и Висимо-Шайтанский, 
в 1741 году — Ашабский, в 1745 
году —  Висимо-Уткинский и 
Рождественский. В 1736 году им 
отысканы в Змеиных горах само-
родное серебро и роговая серебря-
ная руда. 

ДЕМИДОВ Анатолий Алек-
сандрович (1896-? гг.).

Родился в Костроме в семье 
рабочих.

Участник Первой мировой войны. 
В 1918 году вступил в ряды Красной 
Армии добровольцем. Командовал 
бригадой Восточно-Сибирского 
сектора войск внутренней охраны 

республики, затем — Красноярской 
бригадой. 

Награждён двумя Георгиевски-
ми крестами.

ДЕМИДОВ Виктор Алексан-
дрович (1928-2005 гг.) 

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1951 году окончил Мордов-
ский государственный педагоги-
ческий институт им. А. И. Поле-
жаева. На педагогической работе 
в вузах с 1958 по 2005 год. Де-
кан историко-филологического 
факультета Горно-Алтайского 
государственного педагогиче-
ского института. Заведующий 
кафедрой истории КПСС (с 1989 
года кафедра политической исто-
рии, с 1993 года кафедра исто-
рии России) Новосибирского 
государственного университета. 
Специалист в области совет-
ской национальной политики в 
Сибири.

ДЕМИДОВ Дмитрий Дми-
триевич  (1827-1888 гг.).

Иркутский купец.
В 1860-х годы вошёл во 2-ю, в 

1870-х годы — в 1-ю гильдию. Тор-
говал вином, имел золотые прии-
ски в Олёкминском, Читинском 
и Акшинском округах. Оставил 
капитал в 17 млн рублей. Исполнял 
службы иркутского городского 
головы (1877-1885 гг.), гласного 
городской думы, старосты Ие-
русалимской церкви. Входил в 
состав делегации от Иркутска, 
бывшей на коронации Александра 
III в 1883 году. В разные годы — 
член распорядительного комитета 
Иркутского благотворительного 
общества, почётный попечитель 
Иркутской мужской гимназии, 
член Общества вспомоществова-
ния учащимся в Санкт-Петербурге 
сибирякам, член Комитета по при-
зрению иркутян, пострадавших от 
пожара в 1879 году. Жертвовал на 
приют арестантских детей, Алек-
сандрийский и Мариинский при-
юты, в 1880 году отдал 1 тысячу 
рублей для возрождения библио-
теки Восточно-Сибирского отде-
ления Русского географического 
общества. Имел благодарность от 
правительства США за оказание 
помощи в доставке на родину по-
гибших членов американской по-
лярной экспедиции Де-Лонга. 
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ДЕМИДОВ Павел Николае-
вич (1798-1840 гг.). Владелец 
Сибирских чугунно-плавильных 
заводов, почётный член Импера-
торской Академии Наук.

Воспитание и образование по-
лучил в Парижском лицее Напо-
леона; с 1812 по 1826 год служил 
в русской армии.

В 1831 году назначен граждан-
ским губернатором в Курской гу-
бернии. С 1830 года вносил в фонд 
Академии Наук по 20000 рублей 
«на награды за лучшие по разным 
частям сочинения в России» и по 
5000 рублей «на издание увен-
чанных Академиею рукописных 
творений». Начиная с 1832 года, 
Академия Наук из пожертвованно-
го капитала ежегодно назначала за 
выдающиеся сочинения премии в 
5000 и 2500 рублей. 

Жена Евлампия Николаевна 
состояла членом Иркутского бла-
готворительного общества, пред-
седателем дамского отделения 
Попечительного общества о тюрь-
мах, блюстителем Глазковского 
училища Святого Владимира.

По завещанию предназначил 
100 тысяч рублей для раздачи по-
сле его смерти бедным иркутянам 
и пожертвовал участок земли под 
приходское училище. Решением 
думы капитал, вырученный от 
продажи этого участка, направлен 
на нужды Троицкого отделения 
Кладищенской школы.

ДЕРБЕР Пётр Яковлевич 
(1883-1938 гг.)

Российский политический дея-
тель.

Учился на юридическом фа-
культете Томского университета. 
Профессиональный революцио-
нер; член партии социалистов-
революционеров с 1902 года. Из-за 
низкого роста имел партийные 
клички Петя Маленький, Кнопка, 
Крошка.

В 1905 году арестован и сослан 
в Берёзовский уезд Тобольской гу-
бернии. Был теоретиком и одним 
из руководителей кооперативного 
движения в Сибири. После Фев-
ральской революции — член Ом-
ского коалиционного комитета от 
кооперации, председатель Акмо-
линского областного земельного 
комитета, лидер омских эсеров, 
председатель  Западно-Сибирских 

съездов крестьянских депутатов. 
В мае-июне 1917 года участво-
вал в работе I Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов, 
на котором выступил в качестве 
главного оппонента В. И. Ленина 
по аграрному вопросу. Был деле-
гатом октябрьского и декабрьско-
го областных съездов в Томске, 
член временной Сибирской об-
ластной думы. С 15 декабря 1917 
года являлся членом, а с 1 января 
1918 года — председателем Вре-
менного Сибирского областного 
совета. В ночь на 29 января 1918 
года на нелегально проходившем 
в Томске заседании группы чле-
нов Сибирской областной думы 
избран председателем Времен-
ного Сибирского правительства 
(ВСП) и временно — министром 
земледелия.

С начала марта 1918 года на-
ходился на Дальнем Востоке, где 
формально значился председате-
лем Совета министров ВСП. После 
переименования 1 июля 1918 года 
дальневосточной группы членов 
ВСП во Временное правительство 
автономной Сибири являлся его 
председателем и одновременно 
министром земледелия и управ-
ляющим Министерством ино-
странных дел.

21 июля 1918 года сложил с 
себя обязанности председателя, 
21 сентября подал в Сибирскую 
областную думу прошение об 
отставке в связи со слиянием 
дальневосточных и сибирских 
групп ВСП. В 1919 году служил 
агентом по закупке мяса на Алтае 
и вёл подпольную работу против 
колчаковского режима. В августе 
арестован в Томске и заключён 
в Семипалатинскую тюрьму, от-
куда в начале декабря освобождён 
повстанцами. В конце декабря 
1919 – январе 1920 года являлся 
политическим комиссаром 4-го 
Крестьянского корпуса Западно-
Сибирской крестьянско-рабочей 
партизанской армии. С 28 марта 
1920 года работал консультантом 
отдела здравоохранения Сибрев-
кома, затем в Сибгосплане.

19 февраля 1923 года Сибир-
ским отделением Верховного 
суда РСФСР приговорён к 5 годам 
лишения свободы. После освобож-
дения жил в Москве, работал на-
учным сотрудником Центрального 
бюро краеведения. 

7 января 1938 года арестован, 
19 марта Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР приговорён по 
обвинению в участии в контрре-
волюционной террористической 
организации к высшей мере на-
казания. Реабилитирован в 1991 
году.

ДЕРГАЧЁВА-СКОП Елена 
Ивановна родилась 19 апреля 
1937 года в Свердловске (Екате-
ринбурге).

Филолог, доктор филологиче-
ских наук.

В 1959 году окончила фило-
логический факультет Уральского 
государственного университета. 
С 1964 года в Hoвocибирском 
государственном университете 
читает основные курсы по истории 
русской литературы XI-XVI веков, 
фольклору, специальные кур-
сы по текстологии летописания, 
древнерусской повести в литера-
турном и культурном контексте, 
сравнительно-историческому изу-
чению памятников древнерусской 
литературы и фольклора.

Одна из организаторов архео-
графического изучения Сибири 
и Дальнего Востока, с 1965 года 
бессменный руководитель и участ-
ник археографических экспедиций 
НГУ и ГПНТБ СО РАН. Внесла 
значительный вклад в изучение 
сибирской литературы XVI-XVIII 
вв., русского и сибирского лето-
писания, в исследование взаимо-
действия книги и литературной 
культуры, в электронное пред-
ставление книжных памятников. 
Совместно с Е. К. Ромодановской 
разработала концепцию истории 
русской литературы Сибири XVI-
XVIII веков, использованную при 
написании коллективной моногра-
фии «Очерки русской литературы 
Сибири». Концепция развития 
сибирского летописания, выдви-
нутая и обоснованная в работах 
Дергачёвой-Скоп легла в основу 
издания сибирских летописей в 
серии «Полное собрание русских 
летописей».

ДЕРЕВЯНКО Анатолий Пан-
телеевич родился 9 января 1943 
года в Амурской области.

Историк, археолог, организатор 
науки и образования, академик АН 
СССР, профессор Новосибирского 
государственного университета 
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(НГУ), член Президиума РАН и 
СО РАН.

В 1965-1976 году работал млад-
шим научным сотрудником, за-
ведующим музеем, заместитель 
директора Института истории, 
филологии и философии (ИИФФ) 
СО АН СССР. Председатель Со-
вета молодых ученых при ЦК 
ВЛКСМ (1974-1976 гг.), секретарь 
ЦК ВЛКСМ (1976-1979 гг.), се-
кретарь Новосибирского обкома 
КПСС (1979-1980 гг.). Профессор, 
заведующий кафедрой (с 1982 
года), ректор (1980-1982 гг.) НГУ. 
Директор ИИФФ СО АН СССР 
(1983-1991 гг.), директор Инсти-
тута археологии и этнографии СО 
РАН (с 1991 года). Специалист в 
области археологии и первобытной 
истории Северной, Центральной и 
Восточной Азии.

Деревянко открыты и иссле-
дованы десятки археологических 
объектов, ставшие эталонными 
памятниками различных эпох и 
культур в широком хронологи-
ческом диапазоне от палеолита 
до железного века. Инициатор и 
руководитель программы по ком-
плексному изучению пещерных 
памятников палеолита Южной 
Сибири и Центральной Азии. Раз-
работал новую пространственно-
временную версию путей перво-
начального заселения Азии, создал 
периодизацию, хронологию и ди-
намику палеолита в регионе. Член 
Президиума (с 1981 года), пред-
седатель Объединённого учёного 
совета по гуманитарным наукам 
СО АН СССР/РАН (с 1983 года). 
Академик-секретарь Отделения 
историко-филологических наук 
РАН, член Президиума РАН (с 2002 
года). Главный редактор журнала 
«Известия СО АН СССР. Серия 
истории, филологии и философии» 
(1983-1991 гг.), международного 
журнала «Археология, этнография 
и антропология Евразии» (1999 
год). Академик АН Монголии 
(1998 год), член-корреспондент 
Германского археологического 
института (1984 год), почётный 
профессор ряда иностранных и 
отечественных университетов.

Лауреат премии Ленинского 
комсомола (1972 год), Государ-
ственной премии РФ (2002 год), 
Демидовской премии (2004 год), 
премии им. академика М. А. Лав-
рентьева (2005 год), премии «Три-
умф» (2005 год).

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Почёта, «За за-
слуги перед Отечеством» IV степе-
ни, Полярная Звезда (МНР).

ДЕРЕВЯНКО Евгения Ива-
новна родилась 29 августа 1938 
года в Амурской области.

Археолог, специалист в области 
раннего средневековья Дальнего 
Востока, Китая, Кореи и Японии, 
доктор исторических наук.

Работала корреспондентом, 
ответственный секретарь газеты 
в Благовещенске. С 1964 по 1976 
год — старший лаборант, млад-
ший, старший научный сотрудник 
в Институте истории, филологии 
и философии (ИИФФ) СО АН 
СССР.

С 1976 по 1979 год — старший 
научный сотрудник отдела зарубеж-
ной этнографии Института этно-
графии и антропологии АН СССР, 
с 1979 года — старший, главный 
научный сотрудник ИИФФ (после 
реорганизации — Института архео-
логии и этнографии СО РАН). 

Внесла вклад в разработку про-
блемы этно- и культурогенеза, 
истории ранних государственных 
образований в Азиатском регионе. 
Заслуженный деятель науки РФ.

ДЕРИБАС Терентий Дмитрие-
вич (1883-1938 гг.).

Деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, ре-
волюционер, большевик, комиссар 
государственной безопасности 
1-го ранга.

Сын казака и еврейки. Образо-
вание получил в Кременчугском 
реальном училище. 

В 1904 вступил в РСДРП. Участ-
ник революции 1905-1907 годов. 
Вёл пропаганду среди рабочих, 
казаков. Неоднократно арестовы-
вался и ссылался.

С 1911 по 1917 год работал 
бухгалтером. Один из организато-
ров Октябрьской Революции 1917 
года в Оренбургской губернии. 
Вёл борьбу за Советскую власть на 
Южном Урале. В 1918 году пред-
седатель Оренбургской следствен-
ной комиссии, секретарь парткома 
и секретарь Уральской коллегии 
госконтроля.

С 1918 года в ВЧК и Красной ар-
мии. В декабре 1920 года назначен 
заместителем уполномоченного 
4-го отделения Секретного отдела 
ВЧК. В 1921-1922 году начальник 

отделения Секретного отдела ВЧК. 
Участвовал в подавлении контрре-
волюционных восстаний в Крон-
штадте, Тамбове. Отдавал приказы 
о массовом расстреле тамбовских 
крестьян и их семей.

С 1931 по 1937 год член колле-
гии ОГПУ-НКВД. Полпред НКВД 
по Дальнему Востоку и начальник 
особого отдела Краснознаменной 
и Дальневосточной армии. С 1934 
года — кандидат в члены ЦК 
ВКП(б).

Когда в 1937 году начался массо-
вый террор Дерибас 31 июля 1937 
года был отстранён от работы и 12 
августа арестован по обвинению 
«в шпионаже, сочувствие троцкиз-
му и организации ряда заговоров 
в НКВД и Красной Армии». 28 
июля 1938 года расстрелян на 
Коммунарке по приговору ВКВС. 
В 1958 году реабилитирован и вос-
становлен в КПСС.

ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧ (Деспот-
Братошинский-Зенович) Алек-
сандр Иванович (1829-1895 гг.).

Юрист. Кяхтинский градона-
чальник, тобольский губернатор.

Из старинного литовского рода. В 
1850 году окончил юридический фа-
культет Московского университета. 
За вольнодумство сослан в Тюмень. 
Позднее генерал-губернатором Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьёвым-
Амурским назначен чиновником 
особых поручений в Иркутске. В 
23 года утверждён в должности 
пограничного комиссара, а затем 
градоначальника в Троицкосавске. 
Способствовал изданию первой в 
Забайкалье печатной газеты «Кях-
тинский листок». Многое сделал по 
укреплению Забайкальского участка 
границы Российской империи, орга-
низации торговли между соседними 
странами, урегулированию чайной 
торговли. Преподавал в Кяхтинском 
училище китайский язык. Подарил 
библиотеке училища собрание книг 
на китайском, монгольском и мань-
чжурском языках. 

Четыре года был губернатором 
Тобольской губернии, где продол-
жил прогрессивную деятельность. 
В 1867 покинул Тобольск. В по-
следующие годы занимал высокие 
государственные посты.

Награждён орденами Святого 
Станислава I степени, Святого 
Владимира III степени, Святой 
Анны II степени.
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ДЁМИН Михаил Александро-
вич родился 2 ноября 1952 года в 
Алма-Ате. 

Историк, археолог, организатор 
науки и образования, доктор исто-
рических наук, профессор.

В 1975 году окончил Барна-
ульский педагогический инсти-
тут (БПИ), аспирантуру Ново-
сибирского государственного 
университета. С 1980 по 1982 
год — ассистент, в 1982-1983 
году — старший преподаватель, с 
1983 по 1994 год  — доцент, с 1990 
года — заведующий лабораторией 
краеведения, с 1991 года — декан 
исторического факультета, с 1994 
года — профессор БПИ (с 1993 
года — университета).

Более 30 лет занимается ис-
следованием археологических 
памятников Алтайского края и 
Республики Алтай; среди них — 
комплекс поселений и погребений 
эпохи бронзы на берегу Гилев-
ского водохранилища, курганная 
группа раннескифского времени в 
урочище Карбан и др. Подготовил 
обобщающую работу по истории 
археологического изучения Алтая. 
Специалист в области источнико-
ведения и историографии Сибири. 
Выявил и проанализировал данные 
о коренных народах Западной 
Сибири в нарративных, доку-
ментальных и картографических 
источниках конца XVI – начала 
XVIII в. По его инициативе на базе 
исторического факультета БГПУ 
создан научно-образовательный 
центр по историческому краеведе-
нию, историко-краеведческий му-
зей, открыты новые специальности 
и специализации, аспирантура и 
докторантура, проводился экспе-
римент по внедрению многоуров-
невой системы образования.

ДЕХТЯРЬ Андрей Викто-
рович родился 
в Красноярске 
21 января 1964 
года .  Детство 
прошло в селе 
Великодворье 
Владимирской 
области.

 В 1981 году 
п о с т у п и л  в 
Красноярский 
государствен-

ный медицинский институт на 
педиатрический факультет. В 
институте увлёкся хирургией. 
Дежурил по ночам в больницах 
города, ещё студентом ассисти-
ровал А. И. Крыжановскому на 
операциях, занимался научной 
работой.

После окончания института 
работал на кафедре детской хирур-
гии Красноярского мединститута, 
затем детским хирургом в ГКБ 
№ 20 города Красноярска. 

При содействии основателя 
красноярской школы нейрохи-
рургии Н. С. Дралюк обучался на 
единственной в России кафедре 
детской нейрохирургии на базе 
научно-исследовательского ин-
ститута нейрохирургии имени 
Н. Н. Бурденко в Москве. 

Внёс большой вклад в дело 
организации отделения детской 
нейрохирургии в Красноярске 
в 1995 году. Был внештатным 
главным детским нейрохирургом 
края. 

В 2007 году защитил кандидат-
скую диссертацию. 

Имеет вторую специальность 
— врач ультразвуковой диагно-
стики. Прошёл обучение в Москве, 
получив специальность врача-
узиолога. 

С 2008 года работает нейро-
хирургом в краевой клинической 
больнице и оказывает помощь 
детям с нейрохирургической па-
тологией в крае, вылетая в районы 
санитарной авиацией. 

Увлекается поэзией. Публи-
ковался в поэтических коллек-
тивных сборниках красноярских 
поэтов — поэтического клуба 
«Русло», «Клин клином», «Сквозь 
время», ежегоднике «Поэзия на 
Енисее». В сотрудничестве с из-
вестным красноярским компози-
тором Н. Н. Голосовым написал 
несколько песен. 

ДЗГОЕВ Тамерлан Петрович 
родился 19 июня 
1957 года в се-
лении Эльхото-
во, Кировского 
района Северо-
О с е т и н с к о й 
АССР.

В 1974 году 
окончил Эльхо-
товскую сред-
нюю школу; в 
1979 году  — 

Северо-Кавказский государствен-
ный горно-металлургический ин-

ститут по специальности «горный 
инженер».

С 1979 по 1980 год проходил 
специализированную службу в 
ракетных войсках Краснодарского 
ВО, в чине лейтенанта.

В ноябре 1980 года принят 
учеником подземного проходчика 
в Орджоникидзевское тоннельно-
строительное Управление. В ян-
варе 1981 года присвоен 5 разряд 
подземного проходчика. 

В апреле 1981 года прибыл 
по направлению на Садонский 
рудник, где был принят горным 
мастером на участок «Южный»; в 
сентябре переведён старшим гор-
ным мастером участка «Южный» 
Садонского рудника.

В январе 1983 года назначен 
начальником ПВС Садонского 
рудника; в мае 1984 года — за-
меститель главного инженера Са-
донского рудника по горной части; 
в феврале 1985 года — начальник 
участка «Южный» Садонского 
рудника.

В октябре 1988 года назначен 
начальником Холстинского рудни-
ка Садонского свинцово-цинкового 
комбината; в июне 1991 года 
— начальник Згидского рудника 
Садонского свинцово-цинкового 
комбината.

В сентябре 1995 года принят 
исполнительным директором ОАО 
«Горевский горно-обогатительный 
комбинат».

В ноябре 2005 года назначен 
исполнительным директором ООО 
«Новоангарский обогатительный 
комбинат».

Имеет благодарности за хо-
рошую работу. В 1982 году при-
своено звание «Лучший мастер 
цветной металлургии». В 1986 
году награждён медалью «За 
трудовую доблесть». Награждён 
почётными грамотами за хорошую 
партучёбу, за высокие трудовые 
успехи, за успешное выполнение 
плана и соц. обязательств, за хоро-
шую организацию политической и 
экономической учёбы.

В 2006 году награждён ценным 
подарком в честь Дня металлурга 
за добросовестный труд. В 2007 
году награждён Почётной грамо-
той от главы Мотыгинского района 
за огромный личный вклад в раз-
витие района. В 2006 и 2007 годах 
получил благодарственные письма 
от губернатора Красноярского 
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ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эд-
мундович (1877-1926 гг.).

Революционер, по происхожде-
нию польский дворянин, советский 
государственный деятель, глава ряда 
наркоматов, основатель ВЧК.

В 1887-1896 году учился в 1-й 
Виленской мужской гимназии. 
С 1895 года участвовал в работе 
литовской социал-демократии, 
с 1896 года  профессиональный 
революционер. Активный участ-
ник революций 1905-1907 и 1917 
годов. С 1917 года — член ЦК 
РСДРП, в 1922-1926 году — член 
Оргбюро, с 1924 — кандидат 
в  члены  Политбюро .  С  1917 
года— председатель ВЧК-ГПУ-
ОГПУ и нарком внутренних дел 
(1919-1923 гг.), одновременно 
с 1921 года — нарком путей 
сообщения, с 1924 года — пред-
седатель ВСНХ.

Первый раз сослан в Сибирь 
в 1902 году по делу социал-
демократической организации 
Королевства Польского на 5 лет в 
Вилюйск. В конце февраля 1902 
года доставлен в Александровский 
централ, где 6-8 мая 1902 года 
руководил ссыльными, захватив-
шими тюрьму в знак протеста 
против задержки отправления на 
этап. На этапе 12 июня 1902 года 
бежал из ссылки, через Варшаву 
уехал в Берлин.

3 апреля 1908 года вновь аресто-
ван, 31 августа 1909 года отправ-
лен по этапу в село Вельское Ени-
сейского уезда, где восстановил 
могилу видного революционного 
деятеля М. В. Петрашевского. За 
это 8 октября выслан в село Сухово 
Канского уезда, через месяц — в 
село Тасеево. 13 ноября 1909 года 
бежал из ссылки.

Во время голода 1921 года 
Сибирь превратилась в главного 
поставщика продовольствия в 
стране. Для нормализации работы 
Сибирской железной дороги ЦК 

края А. Г. Хлопонина за личный 
вклад в экономическое развитие 
Красноярского края; в 2009 году 
— Благодарственное письмо от 
председателя Законодательного со-
брания Красноярского края А. Усса 
за добросовестный творческий 
труд, высокое профессиональное 
мастерство и большой личный 
вклад в экономическое развитие 
Красноярского края.

РКП(б) создал комплекс, комиссию 
(экспедицию) во главе с Дзержин-
ским. 10 января комиссия прибыла 
в Омск. 22 января Дзержинский 
сделал доклад на экстренном за-
седании Сиббюро ЦК РКП(б) «О 
положении сибирского транспорта 
и мерах к поднятию его». Путём 
сочетания различных мер вплоть 
до введения военного положения 
на крупнейших станциях ему 
удалось восстановить порядок на 
железной дороге.

Причастен к массовым расстре-
лам российской интеллигенции. 
Подписал указы о расстреле тысяч 
дворян, профессоров, учителей, 
офицеров.

ДИДЕНКО Зинаида Захаровна 
родилась 22 апреля 1938 года в 
Славянске Донецкой области.

Певица, педагог, народная ар-
тистка РСФСР.

В 1965 году окончила Горьков-
скую консерваторию (класс профес-
сора Е. Г. Крестинского). С 1965 по 
1993 года солистка Новосибирского 
государственного академического 
театра оперы и балета. Исполнила 
35 партий драматического сопрано, 
в том числе в операх Дж. Верди 
— Аида (заглавная партия), Дезде-
мона («Отелло»), Елизавета («Дон 
Карлос»), Леонора («Трубадур»), 
Елена («Сицилийская вечерня»), 
П. Чайковского — Лиза («Пиковая 
дама»), Кума («Чародейка)», Мария 
(«Мазепа»), Дж. Пуччини — Манон 
Леско, Тоска. В камерном репертуа-
ре около 300 произведений отече-
ственных и европейских классиков, 
старинные русские романсы, песни 
и романсы М. Таривердиева, цикл 
В. Гаврилина «Вечерок», народные 
песни и другие.

С 1974 года преподаёт в Новоси-
бирской государственной консер-
ватории: профессор, заведующий 
кафедрой сольного пения. Прово-
дит мастер-классы, в том числе в 
Германии и Республике Корея.

Член Совета по вокальному 
искусству Министерства культу-
ры РФ. Работала в жюри многих 
международных и отечественных 
конкурсов. Председатель Ново-
сибирского отделения Всероссий-
ского музыкального общества. 
Председатель  жюри многочислен-
ных фестивалей художественной 
самодеятельности.

Награждена орденом Почёта.

ДИДИЧИН Геннадий Яков-
левич родился в 
Талдыкорганской 
области, Респу-
блики Казахстан.

Окончил Се-
мипалатинский 
геологоразве-
дочный техни-
кум; факультет 
«Геофизические 
методы поисков 
и разведки по-

лезных ископаемых» Томского по-
литехнического института. 

Срочную службу проходил в Гер-
мании в ракетных войсках.

С 1978 по 2004 год работал в 
Северо-Енисейской экспедиции, за 
это время стал признанным специа-
листом по исследованию нефтяных 
месторождений.

В ООО «ГП Сибирьгеофизика» 
прошёл карьерный путь от техника 
до директора современного геоло-
гического предприятия. С 2004 по 
2010 год является учредителем и 
главным геофизиком ООО «ГП 
Сибирьгеофизика». Неоднократно 
поощрялся грамотами и ценными 
подарками администрацией ОАО 
«Гравиметрическая экспедиция», в 
2005 году — Министерством при-
родных ресурсов награждён грамо-
той, в 2008 году удостоен диплома 
«Персона России».

На его счету немало рационали-
заторских предложений и побед на 
профессиональных конкурсах. Под-
готовленные под его руководством 
геологические отчёты являются 
основой планирования поисково-
разведочных работ на нефть, газ и 
другие полезные ископаемые.

В настоящее время проводит 
комплексные аэрогеофизические 
исследования с целью поисков за-
лежей нефти и газа, золота, медно-
никелевых руд, полиметаллов в 
Сибирском федеральном округе.

Другим направлением работ 
является проведение комплексных 
наземных геофизических исследо-
ваний на нефть и твёрдые полезные 
ископаемые, в частности на золото 
для ЗАО «Полюс».

Основным достижением на се-
годняшний день является форми-
рование высокопрофессионального 
коллектива предприятия, который на 
высоком уровне проводит весь ком-
плекс работ от получения полевых 
материалов, их обработки и до со-
ставления геологических отчётов.
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ДИКОВ Николай Николаевич 
(1925-1996 гг.).

Историк, археолог, специалист 
в области археологии северо-
востока Азиатского континента, 
член-корреспондент АН СССР.

С 1955 по 1961 год — директор 
Чукотского окружного краеведче-
ского музея, с 1961 по 1995 год — 
руководитель лаборатории археоло-
гии, истории и этнографии Северо-
Восточного комплексного НИИ 
СО РАН, затем Северо-Восточного 
центра Дальневосточного отделе-
ния РАН. Разработал концепцию 
историко-культурных  процессов 
на Чукотке и Камчатке.

Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почёта».

ДИМИТРИЙ (Беликов Ди-
митрий Никанорович) (1852-
1932 гг.).

Сибирский церковный историк, 
профессор, общественный дея-
тель, архиепископ Томский.

Образование получил в Казан-
ской духовной академии в 1878 
году; там же был приват-доцентом 
(1878 год), магистром богословия 
(1887 год). С 1882 года — свя-
щенник. В 1889 году назначен 
профессором богословия Томского 
университета, заведовал там кафе-
дрой богословия до 1904 года, с 
1900 года преподавал богословие 
и в Томском технологическом ин-
ституте. Среди научных интересов 
как историка — музейное дело и 
нумизматика, история заселения 
Западной Сибири, ее хозяйствен-
ное освоения, быт первых сибир-
ских крестьян, история первых 
томских храмов и монастырей, 
старообрядчество в Томском крае 
в XVII-XIX веков. Эти работы, 
богатые архивными документами 
и свидетельствами современников, 
сохраняют до наших дней своё зна-
чение и интенсивно используются 
исследователями.

В декабре 1905 года избран в 
бюро Томского отдела «Союза 17 
октября», в 1906 году стал членом 
Государственного совета и уехал 
в Санкт-Петербург. Вернулся в 
Сибирь в 1920 году, пострижен в 
монашество, с 1920 по 1923 год — 
епископ Омский, с 1923 по 1928 
год — архиепископ Томский. В 
разгар церковного раскола сначала 
боролся на стороне «тихонов-

ДИМИТРИЙ (в миру Даниил 
Саввич Туптало) (1651-1709 гг.).

Епископ Русской Церкви; ду-
ховный писатель, оратор. В 1757 
году прославлен в лике святых 
Православной Российской Цер-
ковью.

Окончил Киево-Могилянскую 
коллегию. 9 июля 1668 в Кирил-
ловском монастыре (Киев) принял 
монашеский постриг с именем 
Димитрий. С 1669 года — иеро-
диакон, с 1675 года — иеромонах, 
служил проповедником в Чер-
ниговской епархии до 1677 года. 
Переезжает в Литву. 6 декабря 
1677 года поселяется в Слуцком 
Преображенском монастыре, где 
служит проповедником. В ян-
варе 1679 года возвращается на 
Украину. С 1681 года — игумен 
Максаковского Преображенского 
монастыря, с 1682 года, по пред-
ложению гетмана, — Крупицкого 
Николаевского монастыря в Ба-
турине. В 1684 году переезжает в 
Киево-Печёрскую лавру, начинает 
работу по составлению житий 
святых, которая продолжается 20 
лет. С 20 июня 1697 года — архи-
мандрит Елецкого Успенского мо-
настыря. В 1699 переведён архи-
мандритом в Новгород-Северский 
Преображенский монастырь. 23 
марта 1701 года в Москве возведён 
в сан митрополита Сибирского 
и Тобольского. По состоянию 
здоровья и в связи с занятостью 
составлением нового свода житий 
святых не выехал в Сибирь, управ-
лял епархией из Москвы. 4 января 
1702 года назначен митрополитом 
Ростовским и Ярославским. В 1702 
году основал бесплатную школу 
для детей всех сословий, суще-
ствовавшую три года. Выдающийся 
церковный писатель, проповедник, 
полемист, борец с униатством и 
старообрядчеством. 

ДИОНИСИЙ (Хитров Дми-
трий Васильевич) (1818-1896 гг.).

Первый епископ Якутской епар-
хии, член Русского географическо-
го общества, лингвист, выдающий-
ся миссионер.

Образование получил в Рязан-
ской духовной семинарии. В 1840 
году направлен на миссионерское 
служение в Иркутскую епархию, 
с 1841 года — диакон, затем свя-
щенник Градо-Якутской Преобра-
женской церкви. С походной Бла-

цев» с «обновленцами»; в связи с 
усилением требования властей о 
переходе к последним в 1924 году  
объявил Томский Троицкий собор 
автокефальным (независимым), а 
в 1927 году епархиальный съезд 
под его руководством объявил всю 
Томскую епархию автокефальной 
староканонического толка. Позд-
нее поддержал епископа Григо-
рия (Яцковского) как главу РПЦ, 
будучи Сибирским митрополитом 
григорианцев с 1928 по 1932 год.

ДИМИТРИЙ (Капалин Алек-
сей Михайло-
вич). 

Архиепископ 
Тобольский  и 
Тюменский 

Родился  11 
марта 1952 года 
в посёлке Удель-
ное, Раменского 
района, Москов-
ской области.

В 1974 году 
окончил Московский институт 
инженеров транспорта; в 1984 
году  — МДС; в 1987 году — 
МДА со степенью кандидата 
богословия. 

31 января 1986 года  в Троице-
Сергиевой лавре принял монаше-
ский постриг, 23 февраля рукопо-
ложен в иеродиакона, 7 апреля — в 
иеромонаха. В ноябре 1986 году 
после пожара в Троице-Сергиевой 
лавре, на период восстановитель-
ных работ назначен экономом 
лавры и МДАиС.

25 марта 1987 году  возведён в 
сан игумена. 13 июня 1987 года 
— в сан архимандрита, назначен 
заместителем ректора МДАиС по 
административно-хозяйственной 
работе. С 1989 году — инспектор 
МДС. 

4 ноября 1990 года в Богоявлен-
ском соборе Москвы хиротонисан 
в епископа Тобольского и Тюмен-
ского. Назначен ректором Тоболь-
ской Духовной семинарии. 

С 1994 по 2009 год — член Сино-
дальной богословской комиссии. 

В 1999 году возведён в сан ар-
хиепископа. 

С 2004 по 2007 год — председа-
тель комиссии по подготовке «Кон-
цепции Духовного образования 
Русской Православной Церкви» 
и анализу проводимых реформ 
духовных школ. 
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говещенской церковью совершал 
длительные путешествия. В 1857 
году по представлению архиепи-
скопа Камчатского Иннокентия 
(Вениаминова) возведён в сан про-
тоиерея с назначением к средне-
колымской Покровской церкви. 
Возглавлял Комитет по переводу 
на якутский язык богослужебной 
литературы. Руководил перево-
дом священных, богослужебных 
и духовно-нравственных книг на 
якутский язык, составил азбуку 
и грамматику якутского языка. 
В конце 1858 года определён ис-
полняющим должность ректора 
Ново-Архангельской духовной 
семинарии (на острове Ситка) 
и преподавателем богословских 
наук, 30 июля 1859 года — настоя-
телем Якутской Преображенской 
церкви, при этом отстранён от мис-
сионерской должности, так как её 
оказалось невозможно совместить 
с деятельностью преподавателя и 
настоятеля. В 1862  году определе-
нием Синода протоирей Дмитрий 
Хитров утверждён ректором Якут-
ской духовной семинарии, тогда 
же стал старшим членом попечи-
тельства о бедных духовного зва-
ния, с 1863 года — непременным 
членом Якутского комитета, с 1865 
года — исполняющим должность 
наместника Якутского Спасского 
монастыря и состоял членом Якут-
ского областного присутствия по 
улучшению быта православного 
духовенства Якутской области. С 
1867 года — благочинный Градо-
Якутских церквей. После постри-
жения в монашество (с именем 
Дионисий) с 1868 года — епископ 
Якутский и Вилюйский. Ему при-
надлежат многочисленные преоб-
разования: за 16 лет управления 
епархией его усилиями открыты 
новые приходы, построены церк-
ви, усовершенствованы духовно-
учебные заведения и учреждены 
церковно-приходские школы, 
организованы съезды епархи-
ального  духовенства .  По  его 
предложению созданы Комитет 
Православного миссионерского 
общества, епархиальная библио-
тека. По ходатайству митрополи-
та Московского Иннокентия (Ве-
ниаминова) в связи с ухудшением 
здоровья епископ Дионисий в 
1883 году перемещён на Уфим-
скую кафедру. В 1891 году на-
граждён бриллиантовым крестом 
для ношения на клобуке.

Скончался в сане епископа 
Уфимского и Мензелинского. По-
гребён на кладбище Покровского 
миссионерского монастыря.

ДИТЕРИХС Михаил Констан-
тинович (1874-1937 гг.).

Русский военачальник. Участ-
ник Русско-Японской, Первой 
мировой и Гражданской войны. 
Один из руководителей Белого 
движения в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Правитель Приамурского 
земского края в 1922 году.

В 1894 году окончил Пажеский 
корпус; в 1900 году Николаевскую 
академию Генерального штаба. 

Генерал-лейтенант. В сентябре-
ноябре 1917 года — генерал-
квартирмейстер при Верховном 
главнокомандующем, затем — на-
чальник штаба Чехословацкого 
корпуса. Организатор антиболь-
шевистского переворота во Вла-
дивостоке (29 июня 1918 года). В 
октябре-декабре 1918 года — на-
чальник штаба Западного фронта. 
По поручению адмирала А. В. 
Колчака в 1-й половине 1919 года 
курировал расследование обстоя-
тельств убийства царской семьи. 
С июля 1919 года — главнокоман-
дующий Восточным фронтом, по 
совместительству в августе-ноябре 
занимал посты начальника штаба 
Верховного главнокомандующего 
и в августе — военного мини-
стра Российского правительства. 
С июня 1922 года командовал 
войсками и флотом Временного 
Приамурского правительства, с 
августе 1922 года — правитель 
Приамурского Земского края и 
воевода Земской рати. Начал вво-
дить разнообразные реформы, с 
целью возродить общественный 
порядок допетровской эпохи (XVII 
век) и вновь воцарить Династию 
Романовых.

Эмигрировал в Китай с 1931 по 
1937 год — председатель Дальне-
восточного отделения РОВС. 

ДМИТРИЕВ Александр Алек-
сеевич (1854-1902 гг.).

Российский историк и краевед, 
исследователь истории Урала, 
автор восьмитомного труда «Перм-
ская старина».

В 1872 году окончил Пермскую 
мужскую гимназию и поступил 
на историко-филологический фа-
культет Казанского университета; 

в 1876 году вернулся в Пермь. 
С 1877 по 1890 год преподавал 
историю и географию в пермских 
гимназиях.

С 1882 по 1902 год опубликовал 
более 140 научных работ по исто-
рии Пермского края. Главный его 
труд — «Пермская старина». Из 
первоначально планировавшихся 
двенадцати томов (по четыре на 
каждую часть Пермской губернии) 
автор успел издать лишь восемь, 
посвящённых истории Перми 
Великой и зауральской части гу-
бернии. В этом исследовании он 
разработал периодизацию истории 
колонизации Урала от первых по-
ходов новгородцев до конца XVII 
века, исследовал роль разных 
социальных классов, развитие 
городов.

Другой  известный  труд  — 
«Очерки по истории г. Перми» 
— посвящён  истории  города 
от его основания до 1845 года. 
Также он продолжил «Пермскую 
летопись», начатую Г. Сапожни-
ковым и Ф. А. Прядильщиковым, 
дополнив её периодом с 1845 по 
1890 год. 

С 1890 по 1902 год Дмитриев 
работал инспектором народных 
училищ Соликамского и Пермско-
го уездов. В 1890 году был избран 
председателем Пермской учёной 
архивной комиссии. За свои дости-
жения был удостоен почётного от-
зыва РАН, избран действительным 
членом Финляндского общества 
археологии, Петербургского архео-
логического института и других 
научных организаций.

ДМИТРИЕВ Михаил Алек-
с а н д р о в и ч 
(1897-1977 гг.). 
В  1923  году 
окончил меди-
цинский факуль-
тет Иркутского 
университета, 
затем в Томске 
— интернатуру 
по глазным бо-
лезням. С 1930 
по  1940 годы 

работал ассистентом кафедры 
глазных болезней Иркутского ме-
дицинского института. В 1940 году 
был избран на должность доцента 
и заведующим кафедрой глазных 
болезней Иркутского стоматологи-
ческого института. 
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ДМИТРИЕВ -МАМОНОВ 
Александр Ипполитович (1847-
1915 гг.).

Историк, библиограф, действи-
тельный статский советник.

С 1876 по 1898 год занимал долж-
ности вице-губернатора Томской 
(до начала 1880-х гг.), Тобольской 
губерний, Акмолинской области. 
Председатель Западно-Сибирского 
отделения Русского географическо-

ДОБЕЛЬ Пётр Васильевич, 
русский генеральный консул на 
Филиппинских островах, путеше-
ственник, писатель о России, глав-
ным образом Сибири и Китае.

Родился в Ирландии, вскоре 
его родители переселились в 
Северо-Американские Соединён-
ные Штаты. 

Образование получил в Фила-
дельфийском университете, затем 
поступил волонтёром в армию; 
участвовал в нескольких походах 
в западной части Пенсильвании и 
в выступлениях против индейцев.

Путешествовал по Америке, 
во многих странах побывал с 
торговыми целями. Снарядил два 
судна с продовольствием на Кам-
чатку, где по прибытии остался до 
февраля 1812 года. Тщательно ис-
следовав Камчатку, он отправился 
в Петербурге. По пути он объехал 
Алеутский берег, Пенжинский и 
Иджинский заливы до Охотска; 
затем прошёл через Якутск и 
Иркутск. 

В Петербурге представил пра-
вительству план развития про-
мышленности и торговли на Тихом 
океане и добился права льготной 
торговли. Предлагал завести на 
сибирских водах китовый про-
мысел, а также наладить торго-
вые отношения между Охотском 
и Камчаткой и Филиппинскими 
островами. 

В 1818 году принят на русскую 
службу с чином надворного совет-
ника, назначен генеральным консу-
лом на Филиппинских островах, 
вступил в русское подданство и 
записался в купцы 2-й гильдии. 

В конце 1818 года вернулся 
на Камчатку, где пытался нала-
дить торговлю, но иностранцам, 
появившимся здесь, торговля была 
запрещена, а иностранным кора-
блям запрещено было приставать в 
портах Восточной Сибири. В 1821 
году он снова пришёл с грузом 
товара как русский купец 2-й гиль-
дии, но и на этот раз его попытка 

ДОБРЕЦОВ Николай Леон-
тьевич родился 15 января 1936 
года в Ленинграде.

Учёный-геолог, организатор 
науки, академик АН СССР.

С 1957 по 1960 год работал 
геологом, начальником партии в 
Алтайской геолого-съёмочной 
экспедиции. С 1960 года — в Ин-
ституте геологии и геофизики СО 
АН СССР (Новосибирск), с 1972 
по 1980 год — заведующий лабо-
раторией этого института. 

Затем — в Институте тектоники 
и геофизики Дальневосточного 
научного центра АН СССР (Ха-
баровск). В 1971-1972 году — за-
ведующий лабораторией, с 1980 по 
1988 год — директор Геологическо-
го института Бурятского научного 
центра СО АН СССР (Улан-Удэ), 
в 1987-1988 году — председатель 
Президиума Бурятского научного 
центра СО АН СССР. 

С 1988 по 1990 год — директор 
Института геологии и геофизики 
(Новосибирск), с 1990 по 2006  год 
— генеральный директор Объеди-
нённого института геологии, геофи-
зики и минералогии СО АН СССР 
(РАН), директор Института геоло-
гии ОИГГМ СО АН СССР (РАН). 
Первый заместитель председателя 
Президиума СО АН СССР(РАН) 
(1990-1997 гг.), вице-президент 
РАН, председатель Президиума СО 
РАН (1997-2007 гг.). 

С 2007 года  — почётный пред-
седатель Президиума СО РАН. 
Член Совета по науке и высоким 
технологиям при Президенте РФ, 
член межведомственного петро-
графического и тектонического 
комитетов РАН, Национально-
го комитета по Международной 
геосферно-биосферной программе, 
других научных советов, редкол-
легий многих научных журналов. 
Первый вице-президент, президент 
Ассоциации академий наук Азии 
(2000-2004 гг.), член ряда зарубеж-
ных академий наук, почётный док-
тор ряда зарубежных и российских 
университетов.

Специалист в области минерало-
гии, геологии, петрологии и текто-
ники. Лауреат Ленинской премии 

В годы Великой Отечественной 
войны работал в Иркутске веду-
щим хирургом эвакогоспиталя для 
раненых с повреждениями и за-
болеваниями глаз. В 1949 году по 
материалам этой большой работы 
он успешно защитил докторскую 
диссертацию.

С 1946 по 1973 год заведовал 
кафедрой глазных болезней Крас-
ноярского медицинского института. 
До 1954 года заведование кафедрой 
он совмещал с должностью главного 
окулиста края, отдавая много сил и 
времени организации борьбы с тра-
хомой. С 1953 по 1968 год, будучи 
проректором института по научной 
работе и заведующим кафедрой, М. 
А. Дмитриев решает очень важный 
вопрос подготовки квалифици-
рованных кадров для кафедры и 
здравоохранения.

Под его руководством были вы-
полнены и защищены 20 кандидат-
ских и 2 докторские диссертации. 
Его сотрудниками и учениками 
опубликовано свыше 400 работ. 
Все сотрудники кафедры глазных 
болезней учились у профессора 
М. А. Дмитриева и его учеников. 
Поэтому с полным основанием 
его можно и должно назвать осно-
воположником кафедры офталь-
мологии и Красноярской школы 
офтальмологов. 

 В течение многих лет являлся 
бессменным председателем правле-
ния краевого общества офтальмоло-
гов, членом редакционного совета 
Всесоюзного журнала «Вестник 
офтальмологии» и членом Учёно-
го Совета Минздрава РСФСР по 
офтальмологии.

За многолетнюю плодотворную 
педагогическую, научную, вра-
чебную и общественную деятель-
ность профессор М. А. Дмитриев 
награждён тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени, пятью 
медалями и знаком «Отличник 
здравоохранения СССР».

го общества. Действительный член 
Общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии при 
Московском университете. Отли-
чался широким кругом научных ин-
тересов — социально-политическая 
история, общественное движе-
ние, сибиреведение; сотрудничал с                                                
Н. М. Ядринцевым.

наладить торговлю с Камчаткой не 
увенчалась успехом.  

В 1828 году вернулся в Петер-
бург, разуверившись в возможно-
сти воплотить свои планы.
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(1976 год), Государственной премии 
РФ (1997 год), премии фонда им. 
академика В. И. Смирнова (1997 
год), Демидовской премии (1999 год), 
премии им. А. Н. Косыгина (2003 год), 
премии Фонда им. М. А. Лаврентьева 
(2007 год).

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалями.

ДОКУЧАЕВ Георгий Антоно-
вич (1920-1986 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор.

В 1939 году поступил на исто-
рический факультет Саратов-
ского университета им. Н. Г. 
Чернышевского; был призван в 
армию. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизовал-
ся из армии в звании капитана. 
В 1946 году был восстановлен 
в Саратовском университете на 
историческом факультете. В 1951 
году окончил университет, в 1956 
году — аспирантуру Ленинград-
ского университета. С 1961 по 
1968 год — старший научный 
сотрудник Института экономики 
и организации промышленного 
производства СО АН СССР; с 
1966 года — Институт истории, 
филологии и философии СО АН. 
Заместитель директора по науке 
ИИФФ (1968-1970 гг.), заведую-
щий сектором (отделом) истории 
современного общества (1968-
1971 гг.), заведующий сектором 
общих проблем истории совет-
ского общества и рабочего класса 
(1971-1974 гг.). Специалист по 
истории рабочего класса Сибири 
и Дальнего Востока. Участвовал 
в подготовке «Истории Сиби-
ри» (член редколлегии), автор и 
главный редактор 5-го тома. Член 
авторского коллектива 2-томной 
«Истории Кузбасса» и 2-томной 
«Истории советского Дальнего 
Востока». Был учёным секрета-
рём Объединённого учёного сове-
та по историко-филологическим 
и философским наукам СО АН 
СССР.

С 1977 по 1981 год — заведующий 
кафедрой истории КПСС в Новоси-
бирском электротехническом инсти-
туте (НЭТИ). С 1981 по 1986 год 
— заведующий кафедрой истории 
КПСС в Планово-экономическом 
институте (Самара).

Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, 7 
медалями.

ДОЛГИХ Борис Осипович 
(1904-1971 гг.).

Этнограф, специалист по исто-
рии и этнографии коренных наро-
дов Сибири, доктор исторических 
наук.

В 1920 году поступил в Самар-
ский университет, затем обучался 
в МГУ. Будучи вольнослушателем 
МГУ, в 1926-1927 году в качестве 
статиста-регистратора участвовал 
в проведении приполярной перепи-
си населения, что предопределило 
его научные интересы. В конце 
1920-х и в 1930-е годах работал в 
различных организациях Сибири 
(кооперативные, статистические 
и другие). В 1944 году поступил 
в аспирантуру Института этно-
графии АН СССР, затем работал в 
нём научным сотрудником, в 1955 
году возглавил сектор по изучению 
социалистического строительства 
у малых народов Севера. Прово-
дил полевые этнографические ис-
следования среди народов Севера 
(кеты, энцы, нганасаны, долганы 
и др.). Выдающимся вкладом Дол-
гих в изучение народов Сибири 
явилась монография «Родовой и 
племенной состав народов Сибири 
в XVII в.» На основании большого 
массива источников (окладные 
ясачные книги, сметные и помет-
ные списки и др.) реконструировал 
этнический состав и расселение 
коренных жителей Сибири, раз-
работал методику определения 
численного состава ясачных во-
лостей и землиц, а также входящих 
в них отдельных родов.

ДОЛГИХ Владимир Ивано-
вич родился 5 
декабря 1924 в 
городе Иланском 
Красноярского 
края. 

У ч и л с я  в 
средней школе 
№ 61, был руко-
водителем совета 
пионерской орга-
низации школы, 
секретарём ком-

сомольской организации.
Академик трёх академий: Рос-

сийской горной академии, Рос-

сийской инженерной академии и 
Международной академии наук 
экологии, безопасности человека 
и природы. 

Доктор технических наук. По-
чётный энергетик СССР, почётный 
строитель России. Награждён 
знаком «Шахтёрская слава» I 
степени. 

C 1941 года принимал участие 
в боях Великой Отечественной 
войны добровольцем. В 1943 году 
после ранения и демобилизации 
поступил в Иркутский горно-
металлургический институт. 

С 1948 года работал на Красно-
ярском аффинажном заводе (ныне 
завод цветных металлов) началь-
ником смены, главным инженером. 
С 1958 года по 1969 год — главный 
инженер, затем — директор Но-
рильского горно-металлургического 
комбината имени А. П. Завеня-
гина. 

Имеет звание дважды Героя Со-
циалистического Труда.

С 1966 года по 1990 год – депу-
тат Верховного Совета СССР. В 
1969 году избран первым секре-
тарём Красноярского крайкома 
КПСС. В 1972 году — секретарём 
Центрального комитета КПСС. 

В 1982 году являлся кандидатом 
в члены Политбюро ЦК КПСС. С 
1997 года — председатель обще-
ственной организации «Краснояр-
ское землячество».

В 2004 году избран членом 
Московского городского коорди-
национного совета региональных 
землячеств. 

В 2003 году награждён золотой 
медалью и нагрудным знаком с 
изображением А. М. Лаврентьева, 
бывшего председателя Сибирского 
отделения АН СССР. Почётный 
гражданин Красноярского края с 
2004 года. В 2006 году — лауреат 
премии правительства Москвы 
«Легенда века».

ДОЛГИХ Иван Иванович 
(1896-1956 гг.).

Начальник Отдела трудпоселе-
ний (ОТП) ПП ОГПУ по западно-
сибирскому краю, полковник МВД 
(1949). Член партии социалистов-
революционеров (левые) в 1917-
1918 году, РКП(6) с 1920 года.

В 1921-1922 году командовал 
дивизионом частей особого на-
значения Алтайской губернии, 
активно участвовал в разгроме по-
встанческого движения в Горном 



184 

Алтае. С 1926 года — начальник 
Барнаульского исправительно-
трудового дома, с 1928 года — на-
чальник административного от-
дела Барнаульского окрисполкома, 
с марта 1931 года — начальник 
Комендантского отдела Запсиб-
крайисполкома, помощник началь-
ника СибЛАГ ОГПУ, с 1933 года 
одновременно начальник ОТП 
ПП ОГПУ по Запсибкраю. Уча-
ствовал в подавлении восстаний 
спецпереселенцев. С 1935 года — 
заместитель начальника Управ-
ления исправительно-трудовых 
лагерей и колоний, трудпоселе-
ний и мест заключения УНКВД 
Запсибкрая — Новосибирской 
области. С 1938 года — замести-
тель начальника КрасЛАГ НКВД, 
с 1939 года — начальник Вятского 
исправительно-трудового лагеря 
(ИТЛ) НКВД, с 1942 года — на-
чальник Ивдельского ИТЛ УНКВД 
СССР, с 1945 года — начальник 
спецлагеря № 0324 в Шатуре 
Московской области, с 1947 года 
— начальник управления Южкуз-
бассЛАГ МВД СССР. В 1950 года 
уволен в запас по болезни.

Награждён орденом Красного 
Знамени.

ДОЛГОРУКОВ Михаил Вла-
димирович (1667-1750 гг.).

Князь, сибирский губернатор. 
В 1685 году пожалован в столь-

ники. В 1689 году участвовал в 
Крымском походе. В 1692 году же-
нился на княжне Евдокии Юрьевне 
Одоевской (1675-1729 гг.). 22 фев-
раля 1711 года назначен сенатором. 
16 марта 1718 года арестован по 
подозрению в пособничестве по-
бегу царевича Алексея, сослан в 
свою деревню. 9 января 1721 года 
по именному указу ему дозволено 
вернуться в Москву. 15 января 1724 
года назначен сибирским губерна-
тором. Действительный статский 
советник, тайный советник. 

4 сентября 1728 года вернулся в 
Москву для лечения и по домовым 
нуждам. 6 апреля 1729 назначен 
членом Верховного тайного совета 
в чине действительного тайного 
советника. 

8 мая 1729 года уволен с этой 
должности с повелением жить без-
выездно в своей деревне. 28 ноября 
1730 года назначен казанским 
генерал-губернатором, но 31 дека-
бря 1731 года сменён с должности. 

По делу о фальшивом завещании 
приговорён к смертной казни, за-
менённой ссылкой в Нарву.

12 ноября 1739 года отправлен 
в пожизненное заточение в Со-
ловецкий монастырь. 1 декабря 
1741 года именным указом объ-
явлено о возвращении Долго-
рукову чина действительного 
тайного советника, звания сена-
тора и увольнении со службы за 
старостью.

ДОЛГУШИН Александр Ва-
сильевич (1848-1885 гг.).

Революционер. Один из лидеров 
народничества.

Из семьи высокопоставлен-
ного чиновника. С 1866 по 1869  
год — вольнослушатель Санкт-
Петербургского технологического 
института. В 1870 году арестован 
как руководитель революционно-
го кружка студентов сибиряков. 
Осенью 1872 года организовал в 
Санкт-Петербурге нелегальный ре-
волюционный кружок, члены кото-
рого вскоре перебрались в Москву. 
В сентябре 1873 года организация 
разгромлена, Долгушин на откры-
том судебном процессе приговорён 
к 10 годам каторжных работ.

С июля 1881 года отбывал нака-
зание в Красноярской тюрьме, где 
принял участие в массовом проте-
сте политических заключенных по 
поводу ужесточения режима. К его 
прежнему сроку добавили ещё 10 
лет каторги в Карийской каторж-
ной тюрьме, где он неоднократно 
участвовал в протестах заключён-
ных. В августе 1884 переведён в 
Шлиссельбургскую тюрьму.

ДОМАРЁВ Иван Герасимович 
(1893-1938 гг.).

Работник погранохраны и ми-
лиции. Сотрудник УНКВД по 
Дальневосточному краю.

ДОМАРЁВ Владимир Сергее-
вич (1837-1947 гг.).

Геолог. Открыл четыре место-
рождения Уленьской группы.

С 1934 года — главный инже-
нер отдела изысканий Лентран-
спроекта. Преподавал в горном 
институте, в геологоразведочном 
техникуме, в Промакадемии. 

Заключённый Норильлага, за-
нимался геологическими изыска-
ниями. 

Получил начальное образова-
ние. С 1914 года служил в рос-
сийской армии, вахмистр. Член 
РКП(б) с августа 1918 года. Участ-
ник Гражданской войны на Кавказе 
и Южном фронте, военком полка.

До 1924 года служил в РККА и 
погранвойсках ОГПУ в Пятигор-
ске, Саратове, Краснодаре, с 1925 
года — в погранотряде ОГПУ в 
Благовещенске, с 1927 года — в 
Баку. В 1929 году — начальник по-
гранотряда в Плещанице (БССР), с 
1931 года — в Минске, член ЦИК 
БССР. С сентября 1931 по ноябрь 
1934 года — начальник Управле-
ния рабоче-крестьянской милиции 
ОГПУ-УНКВД Запсибкрая и заме-
ститель начальника полпреда ОГПУ 
Запсибкрая по милиции. Позже 
— сотрудник УНКВД по Дальнево-
сточному краю, арестован на Саха-
лине, осуждён  3 февраля 1938 года, 
расстрелян. Реабилитирован.

ДОМБРОВСКИЙ Яков Саве-
льевич (Домбровер Яков Сауло-
вич) (1794-1884 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии, 
1-й представитель купеческой 
буржуазии в иркутской еврейской 
общине. 

С 1819 по 1821 год жил в Гер-
мании, Англии, бежав от жены. 
Семейный конфликт стал при-
чиной доноса родственников и 
последующей ссылки в Сибирь 
якобы за причастность к польско-
му восстанию. В 1833-1834 году 
оказался в Иркутской губернии. В 
1859 году переехал с семьёй в Ир-
кутск. В 1862 году — торгующий 
крестьянин Верхоленского округа, 
в 1867 году — иркутский купец 2-й 
гильдии. Занимался винной, хлеб-
ной, мануфактурной торговлей, 
золотопромышленник. Пайщик 
Вознесенского винокуренного заво-
да, владелец Яковлевского завода, 
крупной городской недвижимости, 
глава торгового дома «Я. С. Дом-
бровский с Сыновьями» (1879 год). 
В начале 1880-х годов разорился.

Основатель местной еврейской 
общины. Впервые в Иркутске на-
нял дом под молельню, завёл книги 
о рождении, смерти, браках евреев, 
выдавал на их основании свиде-
тельства, арендовал помещение 
для еврейской школы. Пожерт-
вовал дом и капитал в 50 тысяч 
рублей на открытие Верхоленского 
женского начального училища.
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ДОМЕНЧАК Николай Михай-
лович (1910-1988 гг.).

Играл в футбольных и хоккей-
ных командах города и края. Член 
ДСО «Динамо». С 1949 года — на 
тренерской работе в Красноярске-
26, с 1968 по 1980 год — в Туль-
ской области, с 1980 года — в 
Красноярском спортклубе КПИ 
«Политехник». 

Многократный чемпион и ре-
кордсмен Красноярского края по 
лёгкой атлетике и конькобежному 
спорту. В 1936 году установил ре-
корд края в беге на 100 м, в 1937 
году установил рекорд в беге на 
коньках на дистанциях 100 и 500 
метров. Чемпион Спартакиады 
народов Сибири в беге на 100 м 
(1945 год), победитель первен-
ства Сибири в той же дисциплине 
(1946 год). 

ДОМНА ТОМСКАЯ (Домна 
Карповна) (начало XIX века-16 
октября 1872 гг.).

Томская юродивая. Канони-
зирована Русской православной 
церковью в 1984 году в составе 
Собора Сибирских святых.

Рано осиротев, воспитывалась в 
дворянской семье, знала несколько 
иностранных языков. Избегая за-
мужества, ушла из дома и начала 
странствовать. Как беспаспортная 
была арестована за бродяжниче-
ство и сослана в Томск, где начала 
юродствовать.

Домна не имела постоянного 
жилья, часто ночевала на улице, 
носила с собой мешки с ветошью, 
которые были для неё веригами. 
В карманах носила битые стёкла, 
камни, щепки, опилки, кусочки 
сахара — всё это она раздавала 
людям, вкладывая в подарок ино-
сказательный смысл. В церкви на 
службах она переходила с места на 
место, переставляла и гасила све-
чи, а некоторые снимала и склады-
вала в свои мешки. Очень любила 
собак, которых прикармливала и 
они ходили за ней стаей.

Стремясь помогать арестантам, 
Домна, гуляя по улицам, громко 
распевала духовные песни, за что 
задерживалась и попадала в поли-
цейский участок, куда её почитате-
ли приносили еду, достававшуюся 
заключённым.

При этом отмечают, что, остав-
ляя юродство, Домна Карповна 
имела разумную речь, вела на-

зидательные разговоры. Однажды 
через Томск проезжала знатная 
женщина, оказавшаяся её знако-
мой, и с ней Домна всю ночь про-
говорила на иностранном языке.

Была погребена на кладбище 
Иоанно-Предтеченского женского 
монастыря Томска. В 1927 году 
монастырь был закрыт и через три 
года ликвидировали его кладбище 
на месте которого позднее был 
построен студенческий городок 
Томского технологического инсти-
тута. В 1996 году в год столетия за-
кладки института на месте предпо-
лагаемого захоронения блаженной 
Домны была построена часовня.

ДОМОЖАКОВ Михаил Его-
рович (1915-? гг.).

С 1938 по 1940 год проходил 
службу в рядах Красной Армии. 
Участвовал в боях Великой Оте-
чественной войны. Рядовой, раз-
ведчик 157-го стрелкового полка 
309-й стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ДОМОЖАКОВ Николай Геор-
гиевич (1916-1976 гг.).

Один из создателей Хакасского 
научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории, 
возглавлял его с 1944 по 1955 год.

Писатель, ученый, обществен-
ный деятель, кандидат фило-
логических наук и доцент. Член 
Союза писателей СССР с 1948 
года, с 1949 по 1963 год — глава 
писательской организации Хака-
сии, делегат ряда писательских 
съездов. Автор романа «Ыраххы 
аалда» («В далеком аале»), фунда-
ментальных трудов по хакасскому 
языку, учебников и учебных посо-
бий для учащихся хакасских школ.
Один из создателей орфографиче-
ских и пунктуационных правил в 
русско-хакасском словаре.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

ДОНЧЕНКО Александр Се-
мёнович родился 25 июня 1939 
года в Чите.

Учёный-аграрник, организатор 
науки, академик РАСХН.

С 1996 года — директор Инсти-
тута экспериментальной ветерина-
рии Сибири и Дальнего Востока 
СО РАСХН, заведующий кафедрой 

Новосибирского государственного 
аграрного университета, с 1997 
года — заместитель председателя, 
с 2004 года — председатель СО 
РАСХН. Специалист в области 
создания систем ветеринарных 
диагностикумов, препаратов и 
аппаратуры для профилактики 
и ликвидации хронических ин-
фекций сельскохозяйственных 
животных. Предложил около 40 
научных разработок для внедрения 
в ветеринарную практику.

Заслуженный деятель науки РФ, 
академик АН республик Монголии 
и Казахстана.

ДОРЖИЕВ Агван (1853 (54)-
1938 гг.).

Буддийский учёный, дипломат, 
религиозный, государственный 
и общественный деятель России, 
Тибета и Монголии.

Был сторонником сближения 
Тибета и Российской империи. 
Инициировал постройку перво-
го в Европе буддийского храма 
— Храма Калачакры в Санкт-
Петербурге.

В 35 лет получил учёную сте-
пень лхарамбы и был назначен 
одним из духовных наставников 
Далай-ламы XIII. Занимал пост 
министра финансов в правитель-
стве Тибета. Был инициатором 
сближения Тибета и России. Вы-
полнял дипломатические поруче-
ния Далай-ламы, посетил Россию, 
Монголию, Индию, Цейлон, Япо-
нию, Германию, Италию, Велико-
британию, Францию.

Оказывал всемерное содей-
ствие известным исследователям 
Центральной Азии: П. К. Козлову, 
М. В. Певцову, Д. А. Клеменцу,                 
Э. Э. Ухтомскому, Ф. И. Щербат-
скому. Состоял членом Русского 
географического общества на 
правах члена-соревнователя.

В октябре 1907 года написал до-
кладную записку «О более тесном 
сближении России с Монголией 
и Тибетом», в которой обосновал 
целесообразность объединения на 
культурно-экономической основе 
Тибета, Монголии и России в 
«великую буддийскую конферен-
цию» стран с главенствующей 
ролью России. Дипломатическая, 
политическая и общественная дея-
тельность Доржиева способство-
вала усилению влияния России в 
Центральной Азии.
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ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Ми-
хайлович (1821-1881 гг.).

22 декабря 1849 года как участ-
ник кружка М. В. Петрашевского 
приговорён к смертной казни, 
которая была заменена 4-летней 
каторгой и последующей сдачей 
в солдаты. В январе 1850 года 
прибыл в Тобольский пересы-
лочный пункт, где его посетили 
жёны декабристов Н. Д. Фонвизи-
на,                          Ж. А. Муравьёва 
и П. Е. Анненкова, подарившие 

ДРАЛЮК Кива Ильич (1924-
1991 гг.).

В 1961 году окончил Всесо-
юзный заочный юридический 
институт.

Финалист Кубка СССР и РСФСР 
по хоккею с мячом 1950 года, брон-
зовый призёр первенства СССР в 
составе Красноярской команды 
«Трактор» (1953 год). 

Мастер спорта по хоккею с мя-
чом с 1950 года. Ветеран спорта 
РСФСР.

ДРАНИЦЫН Дмитрий Алек-
сеевич (1886-1916 гг.).

Исследователь почвы Прианга-
рья и Енисея. В 1911 году работал 
в почвенных экспедициях Пересе-
ленческого управления в Енисей-
ской губернии.

В декабре 1912 года по по-
ручению Далай-ламы XIII вёл 
переговоры в Урге с исполняющим 
обязанности министра иностран-
ных дел Монголии, великим ламой 
Рабданом о заключении тибето-
монгольского договора, который 
был подписан 11 января 1913 года. 
В преамбуле договора провозгла-
шалась независимость Монголии 
и Тибета от власти маньчжурской 
династии, взаимно признаваемая 
обеими сторонами.

Основал несколько дацанов и 
школ в Калмыкии и Бурятии, от-
крыл типографию в Ацагатском 
дацане и издательство «Наран» в 
Санкт-Петербурге, выпускавшее 
научную, учебную, духовную и 
другую литературу на бурятском 
языке. Специально разработал 
алфавит, получивший название 
«агвановского». 

По его инициативе в 1909-
1915 годах в Санкт-Петербурге 
(Петрограде) возведён дацан 
«Гунзечойнэй». По его проекту 
буддийский храм должен был 
стать частью дипломатической 
тибетской миссии.

После Февральской революции 
принимал активное участие в 
деятельности Бурят-калмыцкого 
комитета, руководил работой ко-
миссии по религиозным вопросам 
на II Общебурятском съезде (июль 
1917 года). Принял участие в рабо-
те съезда народов Востока в Баку 
(сентябрь 1920 года). Организовал 
Всероссийский съезд буддистов 
(1922 год), на котором возглавил 
обновленческое движение. 

В 1920-1930-е годы пытается 
противостоять антибуддийским ре-
прессиям, обращаясь с просьбами 
и протестами к властям. В ноябре 
1937 года был арестован в Бурятии 
(с. Ацагат). Скончался в 1938 году 
в тюремной больнице.

Евангелие, которое он хранил до 
конца жизни.

С 1850 по 1854 год отбывал ка-
торгу в Омской крепости, в марте 
1854 после зачисления рядовым в 
Сибирский 7-й линейный батальон 
прибыл в Семипалатинск. 20 ноя-
бря 1854 года произведён в унтер-
офицеры, 30 октября 1856 года 
— в прапорщики. За годы военной 
службы трижды посетил Барнаул, 
бывал в Кузнецке, Змеиногорске, 
на Локтевском руднике. В Семипа-
латинске общался с областным про-
курором, бароном А. И. Врангелем, 
П. П. Семёновым (Тян-Шанским), 
Ч. Валихановым, родственниками 
декабристов.

27 января 1857 года женится на 
овдовевшей М. Д. Исаевой. Весной 
1857 возвращено потомственное 
дворянство и право печататься.

Годы каторги и ссылки ухудши-
ли состояние здоровья, и в марте 
1859 года по прошению уволен 
«по болезни» в отставку. Получив 
разрешение жить в Твери, 2 июля 
1859 с женой и её сыном уехал из 
Семипалатинска.

Сибирскому периоду принад-
лежит важное место в духовной 
эволюции и творческой биогра-
фии писателя. Происходит кру-
шение социалистических ил-
люзий, осознание разобщённо-
сти народа и интеллигенции. В 
Сибири начала формироваться 
идейно-политическая концепция 
Достоевского, определившаяся в 
1860-1870-е годы и получившая 
название почвенничества.

Пребывание на каторге лиши-
ло Достоевского возможности 
продолжать творчество, однако 
в Омской тюрьме с ведома глав-
ного врача И. И. Троицкого ему 
удалось вести фольклорные, эт-
нографические, дневниковые за-
писи, составившие «Сибирскую 
тетрадь» (около 500 записей). 
Материалы из неё использова-
лись позднее, в частности, при 
написании «Записок из Мёртвого 
дома», большинство персона-
жей которых имеет реальных 
прототипов в среде каторжан. 
В  Сибири  происходит  пере-
смотр эстетических канонов  и 
реорганизация художественной 
системы; созданы повести «Дя-
дюшкин сон» (1854-1859 гг.), 
«Село Степанчиково и его обита-
тели» (1857-1859 гг.). Отдельные 

детали этих повестей восходят к 
каторжным впечатлениям Досто-
евского, личному опыту жизни в 
Семипалатинске, наблюдениям за 
нравами сибирской провинции, 
хотя конкретные картины сибир-
ского быта, этнографические, то-
пографические и другие подроб-
ности не нашли отражения в этих 
произведениях. Годы каторги и 
ссылки повлияли на всё позднее 
творчество Достоевского.

ДРЁМОВ Владимир Анатолье-
вич (1940-1996 гг.).

Кандидат исторических наук, 
антрополог.

В 1963 году окончил историко-
филологический факультет Ново-
сибирского государственного педа-
гогического института. С 1966 года 
аспирант, заведующий сектором 
антропологии проблемной научно-
исследовательской лаборатории 
истории, археологии, этнографии 
Сибири Томского государственно-
го университета (ТГУ). 

Специалист в области антро-
пологии коренного населения Си-
бири. Впервые определил таксо-
номическое положение в расовых 
классификациях ряда аборигенов 
сибирских народов. Создал ан-
тропологический кабинет в ТГУ, 
существенно пополнил и система-
тизировал уникальную источнико-
вую базу по краниологии коренных 
народов Западной Сибири. Описал 
краниологические типы и выявил 
этногенетические связи хантов, 
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селькупов, чулымских и томских 
татар, отдельных групп хакасов и 
алтайцев. Разработал концепцию 
по палеоантропологии населения 
Верхнего Приобья в эпоху брон-
зы, провёл десятки экспедиций 
по сбору антропологических ма-
териалов.

ДРОЗДОВ Николай Ивано-
вич родился 21 августа 1947 года 
в селе Черниговка, Кабардино 
Балкарии.

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1973 году окончил историче-
ский факультет Иркутского госу-
дарственного университета. 

С 1973 по 1976 год — научный 
сотрудник Красноярского краевого 
краеведческого музея. С 1976 года 
в Красноярском государственном 
педагогическом институте — от 
ассистента до ректора.

С 1987 года возглавляет со-
вместную с Институтом архео-
логии и этнографии СО РАН 
лабораторию археологии и па-
леогеографии Средней Сибири. 
Специалист в области древнейшей 
истории Северной Азии, экологии 
древнего человека. 

Открыл и исследовал древние 
стоянки в Сибири (Усть-Кова, Ли-
ственка), Северной Америке (Кали-
ко, Сан-Диего) и Китае (Тонгуто). 

Руководитель международной 
научной программы ИНТАС в об-
ласти археологии, палеоэкологии, 
стратиграфии и палеоклиматов 
плейстоцена Средней Сибири. 

Член совета Министерства нау-
ки и образования. Главный редак-
тор «Енисейской энциклопедии».

Лауреат премии Правитель-
ства РФ в области образования 
(2001 год). Заслуженный деятель 
науки РФ.

ДУБЕНСКИЙ Андрей Ануф-
риевич (конец XVI-1640 гг.).

Основатель Красноярского 
острога (Красноярск). Первый 
красноярский воевода. 

Служил с 1631 года в Курмыш-
ском уезде (Среднее Поволжье), 
имел там поместье. На правах 
вотчины владел во Владимирском 
уезде третью села Заболотья. 

Руководитель одного из отрядов 
самообороны в Москве во время 
предполагаемого набега крымских 
татар в 1634 году.

ДУБИНИН Николай Петро-
вич (1906-1998 гг.).

Генетик, организатор науки, 
академик АН СССР.

С 1927 по 1932 год работал 
в Московском зоотехническом 
институте. С 1932 по 1948 год — 
заведующий отделением генетики 
Института экспериментальной 
биологии (впоследствии — Ин-
ститут цитологии, гистологии и 
эмбриологии АН СССР); с 1956  
года — заведующий лабораторией 
радиационной генетики Института 
биофизики АН СССР. С 1957 по 
1959 год — организатор, затем 
директор Института цитологии 
и генетики СО АН СССР (Ново-
сибирск). С 1966 по 1998 год 
— организатор, директор, затем 
сотрудник Института общей гене-
тики АН СССР (РАН). 

В 1950-1960-х годах — лидер 
движения против «лысенков-
щины». Почётный член многих 
зарубежных научных обществ и 
академий наук. Основные труды 
по проблемам общей и эволю-
ционной генетики. Совместно 
с А. С. Серебровским открыл 
дробимость гена и явление ком-
плементации, а также наличие в 
популяциях летальных и субле-
тальных мутаций.

Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Ленинской премии.

Награждён ордена Ленина, 
Октябрьской Революции, меда-
лями.

ДУБИНСКИЙ Николай Вя-
ч е с л а в о в и ч 
(1912-2002 гг.). 

С  1 9 5 2  по 
1964 год — актёр 
Красноярского 
драматическо-
го театра имени                                             
А. С. Пушкина. 
Играл в спекта-
клях «Варвары» 
(М .  Горький , 
1952 год — Мо-

нахов), «Машенька» (А. Афиноге-
нов, 1954 год — Леонид), «Престу-
пление и наказание» (Ф. М. Досто-
евский, 1956 год — Раскольников), 
«Три сестры» (А. П. Чехов, 1959 год 
— Тузенбах), «Третья патетическая» 
(Н. Погодин, 1959 год — Ленин), 
«Денис Давыдов» (В. Соловьев, 
1964 год — Кутузов).

Народный артист РСФСР. 

ДУДОВ Николай Николаевич, 
губернатор Ма-
гаданской об-
ласти.

Окончил ве-
чернее отделение 
Новомосковского 
филиала Москов-
ского химико-
технологического 
института им.             
Д. И. Менделее-
ва; получил спе-

циальность «Инженер по автомати-
зации».

В 1991 году возглавил Даль-
невосточный информационный 
центр «Информ ВЭС», переехал 
в Магадан. 

В ноябре 2000 году стал заме-
стителем губернатора Магадан-
ской области, Валентина Цветкова. 
После убийства Цветкова, 16 фев-
раля 2003 года был избран губерна-
тором Магаданской области.

ДУДЧЕНКО (Колбасенко) 
Иван Степанович (1857-1917 гг.).

Врач Переселенческой управы 
Енисейской губернии. 

Руководитель бактериологиче-
ской лаборатории. Исследователь 
вируса чумы в Забайкалье.

ДУЛОВ Всеволод Иванович 
(1913-1964 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1934 году окончил Иркутский 
государственный педагогический 
институт. Работал в этом институ-
те, заведующим кафедрой истории 
СССР.

Основные направления научной 
деятельности — изучение истории ре-
волюционного движения в Восточной 
Сибири, истории Тувы XIX – начала 
XX веков, истории присоединения 
Сибири к России, политической ссыл-
ки 2-й половины XIX века. 

Дал разностороннюю и глубокую 
характеристику процессу развития 
экономики и социальных отноше-
ний тувинского народа в конце XVIII 
– начале XX века. С 1953 по 1963 
год возглавлял Иркутское областное 
отделение общества «Знание». При-
нял участие в подготовке 5-томной 
«Истории Сибири», был одним из 
инициаторов её создания, руководил 
подготовкой 3-го тома.

Награждён орденами: Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта».
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ДУЛЬЗОН Андрей Петрович 
(1900-1973 гг.).

Лингвист, археолог, этнограф. 
Доктор филологических наук, 
профессор.

Обучался в Саратовском уни-
верситете (СГУ), одновременно 
преподавал химию, математику 
и немецкий язык, заведовал не-
мецким отделением рабфака при 
СГУ. 

С 1933 года — доцент Москов-
ского НИИ языкознания. В 1940 
году депортирован в составе со-
ветских немцев в Новосибирскую 
область. С 1941 по 1973 год — 
профессор, заведующий кафедрой 
немецкого языка и общего язы-
кознания в Томском государствен-
ном педагогическом институте, с 
сентября 1945 по сентябрь 1948 
года — профессор кафедры лите-
ратуры и русского языка Томского 
государственного университета (по 
совместительству). Организатор 
комплексных (лингвистических, 
археологических, этнографи-
ческих) экспедиций в Среднее 
Приобье.

Основное научное направле-
ние — немецкая диалектология, 
исследование языков, диалектов 
и этногенеза коренных народов 
Сибири. Исследователь кетского, 
селькупского, енисейских и других 
языков. Автор гипотезы существо-
вания в Центральной Азии единой 
древней языковой общности. Ор-
ганизатор крупнейшего в стране 
топонимического центра (Томск). 
Основатель и лидер томской линг-
вистической школы.

Лауреат Государственной пре-
мии. Почётный член Междуна-
родного комитета по ономастиче-
ским наукам, член-корреспондент 
Общества финноугроведения 
(Финляндия).

Награждён орденами Октябрь-
ской Революции, «Знак Почёта», 
медалью.

ДУЛЬКЕЙТ Георгий Джейм-
сович (1896-1988 гг.).

Зоолог, исследователь приро-
ды Сибири и Дальнего Востока, 
фауны и промысловых ресурсов 
позвоночных Западной Сибири. 
Доктор биологических наук и ини-
циатор реаклиматизации соболя в 
центральных районах края.

Несколько лет проработал в за-
поведнике «Столбы».

ДУНАЕВ Александр Леонидо-
вич (1920-1986 гг.).

В Красноярске проживал с 1954 
по 1958 год. 

В 1945 году окончил Ленинград-
ский государственный институт 
театра, музыки и кино.

С 1945 по 1954 год — режиссёр 
театров Саратова, Воронежа, Льво-
ва. С 1954 по 1958 год — главный 
режиссёр Красноярского драматиче-
ского театра имени А. С. Пушкина. 
В 1959-1961 годах — главный 
режиссёр Центрального театра 
Советской Армии (Москва), с 
1961 по 1965 год — театра имени 
Н. В. Гоголя (Москва), с 1966 по 
1984 год — Московского драмати-
ческого театра на Малой Бронной, 
с 1984 по 1986 год — главный 
режиссёр московского театра 
«Эрмитаж». 

Режиссёр и художественный 
руководитель постановки в Красно-
ярском драматическом театре спек-
таклей «Порт-Артур» (И. Попов,                                                                     
А. Степанов, 1955 год), «В тихом 
переулке» (А. Мовзон, 1955 год), 
«Медвежий лог» (М. Кильчичаков, 
1956 год), «Деревья умирают стоя» 
(А. Касона, 1956 год), «Преступле-
ние и наказание» (Ф. М. Достоев-
ский, 1956 год), «Хребты Саян-
ские» (С. Сартаков, 1956 год).

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР с 1957 года. Народный 
артист СССР с 1978 года. 

ДУПЛЯКИН Валерий Кузь-
мич родился 26 сентября 1939 
года в совхозе «Красное поле» 
Орловской области.

Учёный-химик, организатор 
науки, доктор химических наук, 
профессор.

С 1962 по 1964 год работал стар-
шим инженером Куйбышевского 
НИИ нефтяной промышленности, 
с 1969 по 1978 год — доцент Куй-
бышевского политехнического 
института. Председатель Прези-
диума Омского научного центра 
(ОНЦ) СО АН СССР, заместитель 
председателя Президиума ОНЦ 
СО РАН (с 2000). 

С 1978 по 2004 год — заведую-
щий лабораторией, организатор            

Автор множества монографий и 
научных публикаций. Разработчик 
методов учёта животных и реко-
мендаций по ведению охотничьего 
хозяйства в Сибири.

и директор Омского филиала (ОФ) 
Института катализа (ИК) им. Г. К. 
Борескова, одновременно заме-
ститель директора ОФ ИК СО АН 
СССР (РАН), с 2004 — заместитель 
директора Института проблем 
переработки углеводородов СО 
РАН. Профессор Омского госу-
дарственного университета. Спе-
циалист в области каталитических 
превращений углеводородов.

Лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники.

Награждён орденом «Знак По-
чёта», медалями.

ДУРНОВЦЕВ Андрей Егоро-
вич (1923-1976 гг.).

В 1942 году Каратузским РВК 
призван для прохождения службы 
в рядах Красной Армии.

Окончил Иркутскую военную 
школу механиков, в 1948 году — 
Энгельсское военно-авиационное 
училище. 

Полковник, командир эскадри-
льи. Герой Советского Союза.

ДУРОВ Сергей Фёдорович 
(1815-1869 гг.).

Петрашевец, литератор.
В 1835 году окончил первую 

Санкт-Петербургскую гимназию, 
служил помощником бухгалтера 
в Государственном коммерческом 
банке, с 1840 году — переводчик 
в канцелярии Морского министер-
ства, с июля 1847 года в отставке 
(коллежский асессор). Публи-
ковал стихи, повести, рецензии, 
очерки, переводы. В 1846 году 
начал посещать «пятницы» М. В. 
Петрашевского. По убеждениям 
умеренный либерал, сторонник 
свободы слова, религиозный че-
ловек. В марте 1849 года основал 
литературно-политический кружок 
(Н. А. Спешнев, А. Н. Плещеев,                                            
Ф. М. и М. М. Достоевские и др.). 
Арестован 23 апреля 1849 года, при-
говорён к расстрелу, заменённому 
4 годами каторги с последующей 
отдачей в солдаты на 2 года и ссыл-
кой на поселение в Сибирь.

Вместе с Ф. М. Достоевским 
прибыл в каторжный острог Ом-
ска, выполнял тяжёлые физиче-
ские работы, подорвал здоровье. 
В 1854 году определён рядовым 
в 3-й линейный батальон в Пе-
тропавловске. Из-за непригод-
ности к военной службе в марте 
1855 года направлен в Областное 
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управление сибирских киргизов 
канцелярским служителем 4-го 
разряда с учреждением секрет-
ного надзора. Вскоре повышен 
в должности до 3-го разряда. В 
Омске посещал дом советника 
Главного управления Западной 
Сибири Я. С. Капустина, где со-
биралось интеллектуальное обще-
ство. Друг Ч. Валиханова, оказал 
большое воздействие на эволюцию 
общественно-политических взгля-
дов Г. Н. Потанина. В мае 1857 года 
выехал в Центральную Россию. 
Жил в подмосковном имении дека-
бриста М. А. Фонвизина Марьино, 
затем в Одессе и Полтаве.

ДУТОВ Александр Ильич 
(1879-1921 гг.).

Военный деятель. Атаман Орен-
бургского казачества, полковник, 
генерал-лейтенант.

В 1899 году окончил Никола-
евское кавалерийское училище 
и Николаевскую академию Ге-
нерального штаба в 1908 году. 
Генерал-лейтенант. 

Один из руководителей анти-
большевистского движения в 
России в период Гражданской 
войны. В июне 1917 года на вто-
ром общеказачьем съезде избран 
председателем Всероссийского 
союза казачьих войск; с октября 
1917 года — выборный атаман 
Оренбургского казачьего войска. 
После свержения советской власти 
в октябре 1918 года возглавил вой-
ска Юго-Западной (Оренбургской) 
армии. В мае 1919 года адмиралом 
А. В. Колчаком назначен походным 
атаманом всех казачьих войск и 
генерал-инспектором кавалерии 
Российской (Русской) армии. С 
сентября 1919 года — коман-
дующий войсками Оренбургской 
армии. В декабре 1919 года по-
сле включения её частей в состав 
вновь образованной Семиреченской 
армии генерала Б. В. Анненкова 
занял пост генерал-губернатора 
Семиречья. В марте 1920 года 
эмигрировал в Китай. Активный 
сторонник продолжения борьбы 
с советской властью. Убит в ре-
зультате террористического акта, 
организованного ВЧК.

ДУШИН Иван Андреевич  
(?-? гг.).

Один из первых красноярских 
купцов II гильдии. Хлеботорговец, 

поставщик крупных партий хлеба 
на казенные винокуренные заводы 
в Ачинском и Енисейском уездах. 

ДЫБОВСКИЙ Бенедикт Ива-
нович (при рождении Бенедикт Та-
деуш Дыбовский) (1833-1930 гг.).

Польский и российский гео-
граф, зоолог, медик, лингвист, 
общественный деятель. Иностран-
ный член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР, много сделавший 
для познания Сибири и Дальнего 
Востока России.

В 1853 году окончил Минскую 
гимназию, учился в Дерптском 
университете. Продолжил обу-
чение в университетах Бреслау и 
Берлина, защитил диссертацию 
на звание доктора медицины и хи-
рургии. Твёрдая приверженность 
дарвинизму определила научные 
интересы в сфере зоогеографии и 
подготовила почву плодотворно-
го изучения сибирской природы. 
С осени 1862 года — адьюнкт-
профессор зоологии в Варшавской 
главной школе.

Его убеждения выразились в не-
посредственном сотрудничестве с 
руководившим Январским восста-
нием подпольным Национальным 
комитетом. В начале 1864 года 
арестован, подвергнут тюремному 
заключению и следствию в Вар-
шаве. В окончательном приговоре 
смертная казнь заменена на 12 лет 
сибирской каторги.

В партии ссыльных совершил 
по этапам путь до Забайкалья. С 
весны 1865 года отбывал каторж-
ные работы в деревне Сиваковой 
под Читой. Благодаря признанию, 
которое Дыбовский снискал у 
местных властей как врач, при 
поддержке влиятельных знакомых 
на службе в Восточной Сиби-
ри, вскоре ему было разрешено 
проживание в селе Дарасун. В 
несколько этапов Дыбовскому 
сократили срок каторги и в конце 
1868 года перевели на поселение 
в село Култук на юго-восточном 
берегу Байкала для научного ис-
следования озера. С этого времени 
установились прочные контакты 
Дыбовского с Иркутском как 
центром Восточно-Сибирского 
генерал-губернаторства и рези-
денцией Восточно-Сибирского от-
деления Русского географического 
общества (ВСО РГО). С последним 
он был тесно связан в течение 

всей дальнейшей деятельности 
в восточных регионах России. 
Зимой 1868-1869 года вместе с В. 
Годлевским и помогавшими ему 
польскими политическими ссыль-
ными начал исследования Байкала. 
Осуществлял их на собственные 
средства, подчас в трудных усло-
виях. До 1877 года наблюдался 
наиболее продуктивный период 
исследований Дыбовского. Им 
развенчан миф о бедности живот-
ного мира Байкала, обнаружены 
и даны описания более 100 видов 
бокоплавов, выявлено два вида 
глубоководной рыбы голомянки, у 
которой впервые установлены жи-
вородные свойства. Параллельно 
(совместно с В. Годлевским) опи-
сал природные условия Байкала — 
глубины, температуры, колебания 
уровня воды и так далее, положив 
тем самым начало системному 
изучению озера. Научные работы 
Дыбовского завоевали признание и 
получили финансовую поддержку 
ВСО РГО. Многие из них носили 
пионерный характер. Класси-
ческие исследования, особенно 
микрофауны Байкала, снискали 
Дыбовскому мировую славу. В 
периодических изданиях РГО 
регулярно публиковались резуль-
таты исследований Дыбовского. 
Помимо изучения Байкала и при-
легающей к нему зоны, Дыбовский 
плодотворно изучал фауну Дальне-
го Востока в бассейне Амура и у 
берегов Японского моря. Получив 
в 1876 году разрешение вернуться 
на родину, он лишь ненадолго по-
кинул восточный регион России. 
Уже добровольно в 1878 году от-
правился в должности уездного 
врача на Камчатку, где работал 
до 1883 года, сочетая врачебную 
практику с натуралистическими 
исследованиями (хотя и меньше-
го, чем на Байкале, масштаба) и 
общественной деятельностью по 
улучшению быта коренного на-
селения полуострова. 

В 1884 году покинул Сибирь 
и возглавил кафедру зоологии 
Львовского университета. На-
ряду с преподавательской и на-
учной работой активно пропа-
гандировал  гуманистические 
идеи собственной оригинальной 
футурологической программы 
морально-этического преобразо-
вания человека и общества.

Поддерживал постоянные кон-
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такты с российскими коллегами, 
вёл обмен научной информаци-
ей, в особенности по Байкалу. 
Вклад Дыбовского в мировую 
науку затрагивает зоосистемати-
ку, морфологию, зоогеографию, 
лимнологию, экологию, сравни-
тельную анатомию, антрополо-
гию, философию науки. Отдель-
ного упоминания заслуживает 
деятельность Дыбовского как 
мемуариста-очеркиста, биографа, 
источниковеда собирателя по 
истории польской политической 
ссылки в Сибирь.

Награждён золотой медалью 
РГО.

ДЫБОСКИЙ Роман (1883-
1945 гг.).

Филолог-литературовед, созда-
тель польской школы английской 
филологии, профессор, военно-
пленный в России и Сибири перио-
да Первой мировой и Гражданской 
войн. Мемуарист.

По окончании немецкой гимна-
зии изучал английский, немецкий 
языки и литературу в универси-
тетах Кракова, Вены (получил 
степень доктора), Оксфорда и 
Кембриджа. 

В 1908 году начал преподавать 
на первой в Польше кафедре ан-
глийской филологии в Ягелдон-
ском университете (Краков). Как 
австро-венгерский подданный, 
мобилизован в австрийскую ар-
мию и попал в российский плен. 
Провёл 7 лет в России и Сибири, на 
Дальневосточном пограничье. 

С 1916 по 1918 год находился 
в Хабаровске и в лагере пленных 
Красная Речка, где стал ректором 
возникшего там университета. 
Затем входил в состав V дивизии 
Войска Польского вплоть до её 
капитуляции. Позднее несколько 
месяцев работал в комиссариате 
в Тайшете. Повсеместно вёл про-
светительскую и национально-
патриотическую деятельность 
среди соотечественников — сол-
дат и ссыльных, читал лекции по 
филологии. 

В начале 1922 года вернулся 
на родину профессором в Ягел-
лонский университет. Опублико-
вал воспоминания «Семь лет в 
России и в Сибири (1915-1921). 
Приключения и впечатления». В 
межвоенный период несколько 
раз выезжал в Англию, США и 

Канаду, за рубежом читал лекции 
в университетах и для польской 
общественности, издал цикл работ 
об этих путешествиях, по истории 
связей Польши и поляков с США. 
Неофициально прозван «послом 
польским». 

ДЫЛГЫРОВ Галсан-Жимба 
(1816-1872 гг.).

Бурятский, буддийский учёный, 
переводчик и издатель. Второй на-
стоятель Цугольского дацана.

Происходил из знатного се-
мейного рода. Монгольский язык 
изучил по традиции семейного 
воспитания, тибетский постиг в 
дацане.

Опубликовал большое число 
сочинений буддийской литерату-
ры. По большей части это были 
переводы и комментарии к ним. Из 
огромного количества литературы 
на монгольском и тибетском язы-
ках Дылгыров выбирал наиболее 
популярные сочинения, прежде 
всего представляющие интерес для 
мирян. Его переводы и коммента-
рии пользовались огромным успе-
хом среди бурятского населения.

Как религиозный деятель, за-
нимался пропагандой буддийского 
учения, распространением рели-
гиозной литературы. Не жалел 
средств для приобретения особо 
ценных и редких книг. Имеются 
данные о том, что в 1857 году ор-
ганизовал продажу 20 верблюдов 
для покупки «Ганджура» в Пекине 
и доставки его ста восьми томов в 
Цугольский дацан. Монгольский 
учёный Д. Цэрэнсодном пишет, 
что Дылгыров в 1853 году написал 
«Правила жёлтой религии, состоя-
щие из 61 параграфа», перевёл в 
1865 на монгольский язык намтар 
(биографию) основателя школы 
Гэлуг-па Цзонхавы (1357-1419 гг.). 
В разножанровой литературе наро-
дов Центральной Азии огромной 
популярностью пользовался жанр 
биографии. Этот жанр предполагал 
наличие как исторических фактов 
жизни вполне реальных людей, 
так и допускал возможность вклю-
чения легендарных, сказочных 
сюжетов в жизнеописание тех или 
иных религиозных деятелей. Дыл-
гыров занимался популяризацией 
намтаров среди мирян, тем самым 
способствовал формированию у 
бурят представлений о художе-
ственной литературе.

ДЫРЕНКОВА Надежда Пе-
тровна (1899-1941 гг.).

Известный советский тюрколог 
и этнограф народов Сибири.

В 1925 году окончила этногра-
фический факультет Географиче-
ского института (Ленинград). 

С 1928 по 1930 год препо-
давала в этом институте, Ле-
нинградском государственном 
университете, Ленинградском 
историко-литературном институте, 
Институте народов Севера. С 1931 
по 1941 год — старший научный 
сотрудник Музея антропологии и 
этнографии АН СССР. Занималась 
изучением языка, материальной и 
духовной культуры тюркских на-
родов Сибири. 

С 1924 по 1932 год совершила 
ряд экспедиций в Горную Шорию, 
Хакасию, Киргизию и на Алтай. 
Активно участвовала в работе 
Всесоюзного центрального коми-
тета нового алфавита при Совете 
национальностей ЦИК СССР, в 
качестве представителя Нарко-
мата просвещения занималась 
вопросами алфавита хакасского, 
алтайского и шорского языков, 
совершенствования педагогиче-
ских процессов в национальных 
школах.

Автор грамматик ойротского, 
шорского и хакасских языков, 
внёсших огромный вклад в раз-
витие литературных языков этих 
народов и тюркологию в целом.

ДЫХНО Юрий Александрович 
заслуженный 
врач России, док-
тор медицинских 
наук, профессор. 
Представитель 
династии вра-
чей, общий стаж 
работы которых 
более 480 лет, 
профессор в тре-
тьем поколении. 
Ведущий онко-

лог Сибири и Дальнего Востока.
Родился в 1940 году. 
В 1964 году с отличием закончил 

лечебный факультет Красноярского 
медицинского института. 

Работал клиническим ординато-
ром, учился в аспирантуре, доктор-
антуре в Институте хирургии имени 
А. В. Вишневского РАМН. В 1969 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1980 году — докторскую. 
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Впервые в СССР применил 
силиконовый каучук для инъекци-
онной объёмной пластики мягких 
тканей  (совместно с проф. Т. Т. 
Дауровой) и впервые в мире (со-
вместно с проф. А. А. Лившицем) 
— электростимуляцию кишеч-
ного трансплантата при пластике 
нейрогенного склерозированного 
мочевого пузыря у больных с по-
вреждением спинного мозга. 

С 1969 года работает в Красно-
ярском государственном мединсти-
туте. Прошёл путь от ассистента до 
профессора. 

В 1981 году создал и возглавил 
кафедру клинической онкологии 
и лучевой терапии с курсом пост-
дипломного образования врачей 
КрасГМИ.

С 1971 года работает в Красно-
ярском онкологическом диспансере. 
Имеет  высшую категорию врача 
хирурга-онколога. Стажировался 
в Российском онкологическом на-
учном центре имени Н. Н. Блохи-
на, клиниках Германии, Японии, 
Южной Кореи. Внедрил в работу 
онкодиспансера 48 новых методов 
диагностики и лечения, из которых 
22 — впервые в городе и крае. 

В течение 16 лет руководил от-
делением торакальной хирургии 
Красноярского  онкодиспансера. 

Выполняет операции повы-
шенной категории сложности, 
реконструктивно-пластические и 
восстановительные операции.

Автор 5 патентов, 15 рациона-
лизаторских предложений и 12 
методических рекомендаций для 
врачей; 11 учебно-методических 
пособий (6 имеют гриф УМО, а 5 
— признаны Красноярским меду-
ниверситетом лучшими учебными 
пособиями в 2004-2009 гг.); 10 моно-
графий (две признаны медуниверси-
тетом лучшими в 2004 и 2010 году), 
монография «Симультанные опе-
рации в хирургии онкологических 
больных» является первой в России, 
посвящённой этому вопросу; более 
450 научных работ. Под его руковод-
ством защищено 9 кандидатских и 1 
докторская диссертации. 

Член правления Всероссийско-
го общества онкологов, учебно-
методической комиссии по препо-
даванию онкологии при Минздра-
ве РФ и проблемной комиссии по 
онкологии при Сибирском НИИ 
онкологии СО РАМН, двух дис-
сертационных и учёных Советов, 

председатель методической комис-
сии по хирургии КрасГМУ, член 
редакционного совета «Сибирско-
го онкологического журнала» и 
журнала «Проблемы клинической 
медицины. В течение 30 лет был 
председателем правления краевого 
общества онкологов.

Награждён золотым знаком «Герб 
города Красноярска», грамотами, 
благодарственными письмами, в 
том числе от губернатора Краснояр-
ского края и мэра Красноярска. 

Ассоциацией врачей Красно-
ярского края признан лучшим 
хирургом 2000 года с вручением 
«Золотого скальпеля» за заслуги 
в развитии хирургии Краснояр-
ского края, подготовку научно-
педагогических кадров и врачей-
хирургов. 

Его имя внесено во многие 
энциклопедические справочники 
(«Кто есть кто», «Звезды Красного 
Яра», «Деятели российской онко-
логии» и другие).  

ДЬЯКОВ Пётр Егорович (1912-
1991 гг.).

Один из героев коллективиза-
ции.

Окончил сельскую школу. Член 
ВЛКСМ. С 1929 года — член 
сельскохозяйственной коммуны 
«Новый путь» Ламенского района 
Ишимского округа.

Летом 1929 года на 17-летнего 
комсомольца Петра Дьякова, ра-
ботавшего в поле на тракторе, 
напали кулаки, жестоко избили, 
облили керосином и подожгли. 
История попала на страницы 
местной газеты «Серп и молот» и 
была растиражирована централь-
ными изданиями, а поэт Иван 
Молчанов написал стихотворение, 
посвящённое зверски убитому 
комсомольцу, а И. Горин положил 
слова на музыку, в результате чего 
появился один из самых популяр-
ных советских шлягеров 1930-х 
годов «По дорожке неровной...». 
Новоявленный коммунистический 
мученик Дьяков стал героем дви-
жения за торжество колхозного 
строя, а имя его оказалось начер-
танным на знамёнах, под которыми 
партия повела наступление на 
крестьянство.

Однако Дьяков остался жив, а 
дело о покушении, рассматривав-
шееся в начале 1930 года Ишим-
ским окружным судом, прекращено 

за недоказанностью обвинения, а 
все арестованные освобождены.

Всесоюзную известность Дья-
кову принесла статья «Огненный 
тракторист», 3 августа 1929 года 
опубликованная в «Комсомольской 
правде», где он стал символом му-
жества советского человека.

В действительности дело обсто-
яло по-другому. 17-летний Дьяков 
по неопытности случайно поджёг 
трактор: при осмотре керосина, 
поднёс спичку к резервуару, и 
произошло возгорание. Испугался, 
что его обвинят в умышленной 
порче колхозного имущества и 
предпочёл свалить свою вину на 
других. 

Но власти правда была не нуж-
на. Ей нужны были мученики, при-
крываясь которыми, как иконами, 
она могла бы продолжить борьбу с 
российским крестьянством.

Далее он строил Магнитку, 
прошёл Великую Отечественную 
войну, работал в Голышманово, 
пережил ещё две волны интереса 
к своей персоне — в пятидесятые, 
в эпоху освоения целины, когда 
стране требовалось вспомнить о 
героях коллективизации, и в се-
мидесятые, когда Л. И. Брежнев 
написал о нём в своей книге «Вос-
поминания. Жизнь по заводскому 
гудку».

ДЬЯЧКОВСКИЙ Николай 
Демьянович (1929-1998 гг.). 

Специалист по якутскому язы-
ку, доктор филологических наук, 
профессор.

В 1952 году окончил фило-
логический факультет Якутского 
государственного педагогиче-
ского института (ЯГПИ). С 1957 
по 1960  году — аспирант при 
Ленинградском государственном 
университете. Работал старшим 
преподавателем (1952-1957, 1960-
1967 гг.), заведующий кафедрой 
якутского языка и литературы 
(1967-1990 гг.). Один из веду-
щих исследователей якутского 
языка, внёсший большой вклад в 
изучение его фонетики и фонети-
ческих закономерностей. Много 
лет отдал педагогической работе 
на отделении якутского языка 
и литературы филологического 
факультета ЯГПИ и Якутского 
государственного университета. 

Заслуженный деятель науки 
ЯАССР.
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ДЭВЛЕТ Марианна Арташи-
ровна родилась 13 июня 1933 года 
в Горьковской области.

Археолог, доктор исторических 
наук.

В 1957 году окончила историче-
ский факультет МГУ. 

С 1966 года работает в Инсти-
туте археологии РАН (Москва). В 
настоящее время ведущий научный 
сотрудник. Специалист в области 
первобытного искусства и архео-
логии Сибири и Центральной Азии. 
В круг научных интересов входят 
проблемы первобытной археологии 
Южной Сибири, вопросы истории 
науки и историографии.

Наиболее существенные науч-
ные результаты получены в области 
изучения памятников наскального 
искусства. Открыла и исследовала 
уникальные скопления петроглифов 
в Туве и Хакасии. Значительная часть 
этих памятников изучена в зонах но-
востроек и затопления гидроэлектро-
станций, благодаря чему для науки 
сохранены уникальные памятники 
древних художников эпохи бронзы, 
раннего железа и средневековья.

ДЮГАМЕЛЬ Александр Оси-
пович (Иосифович) (1801-1880 
гг.).

Западно-Сибирский генерал-
губернатор. 

Участвовал в подавлении польско-
го восстания, в 1832 году состоял при 
генерал-лейтенанте Н. Н. Муравьёве-
Карсском для секретных поручений в 
Турции, с 8 апреля 1833 по 3 августа 
1837 года — генеральный консул 
в Египте, с 30 апреля 1838 по 23 
августа 1841 года — русский посол 
в Тегеране, в 1848 году выполнял 
дипломатические поручения в Мол-
давии и Валахии.

Как знатока Востока, его пре-
жде всего интересовали вопро-
сы политико-административного 
устройства вновь приобретённых 
казахских земель и перспективы 
дальнейшего продвижения в глубь 
Центральной Азии. На период 
генерал-губернаторства его в За-
падной Сибири пришлись «великие 
реформы» 1860-х годов, ссылка в 
Сибирь участников Январского поль-
ского восстания и дело «сибирских 
сепаратистов» . В 1866 году назначен 
членом Государственного совета.

Награждён орденами Святого 
Александра Невского с алмазными 
знаками, Белого орла, Святого Влади-
мира I степени с мечами, II степени.

e
ЕВГЕНИЙ (в миру Семён Алек-

сеевич Зернов) (1877-1937 гг.).
Митрополит Горьковский и 

Арзамасский. Причислен к лику 
святых Русской православной 
церкви в 2000 году.

Сын дьякона Московской епар-
хии. Окончил Московскую духов-
ную академию. 8 марта 1900 года 
принял монашеский постриг с 
именем Евгений, 5 апреля руко-
положен в сан иеродиакона. С 25 
марта 1902 года — иеромонах. 
12 августа 1902 года назначен 
преподавателем сектоведения в 
Черниговскую духовную семи-
нарию. С 1904 года — инспектор 
семинарии. В марте 1906 года 
возведён в сан архимандрита, 
определён ректором Иркутской 
духовной семинарии, был также 
членом миссионерского комитета, 
Русского географического обще-
ства, братства во имя святого Ин-
нокентия и редактором «Иркут-
ских епархиальных ведомостей». 
20 января 1913 года рукоположен 
во епископа Киренского, викария 
Иркутской епархии. 11 июня 
1914 года переведен на само-
стоят. Приамурскую и Благове-
щенскую кафедру. В 1923 году 
возведён в сан архиепископа. В 
этом же году в ночь на 30 авгу-
ста арестован в Благовещенском 
кафедральном соборе, вывезен 
чекистами в Читу, затем в Мо-
скву, где временно освобождён. 
Вскоре за непризнание политики 
обновленцев вновь арестован и 
в начале 1924 года Особым со-
вещанием при Коллегии ОГПУ 
сослан в Соловецкий лагерь осо-
бого назначения, где пробыл 2 
года. В 1926 году отправлен на 3 
года в ссылку в Коми (Зырян) АО. 
С 1929 года жил в Котельничах 
Вятской епархии. В 1931 году на-
чал служить в Вятской епархии в 
качестве викарного архиепископа 
Котельнического. С 8 сентября 

1933 года назначен временным 
управляющим Вятской епархией 
с титулом архиепископа Вятского 
и Слободского. В мае 1934 года 
назначен на Горьковскую (быв-
шую Нижегородскую) кафедру с 
возведением в сан митрополита. 
3 мая 1935 года по обвинению 
в «использовании церковного 
амвона в контрреволюционных 
целях» арестован. На допросах 
виновным в произнесении пропо-
ведей антисоветского содержания, 
а также в организации контрре-
волюционной деятельности себя 
не признал.

Особым совещанием НКВД 
СССР от 4 ноября 1935 года ми-
трополит Евгений приговорён 
к 3 годам лишения свободы с 
отбыванием в исправительно-
трудовом лагере. В 1937 году 
арестован  в  лагере ,  обвинён 
вместе с другими соузниками 
в том, что «находясь в КАРЛА-
Ге, систематически проводили 
контрреволюционную агитацию 
среди заключенных, разлага-
тельно действовали на трудовую 
дисциплину». Приговорён к рас-
стрелу постановлением тройки 
НКВД по Карагандинской обла-
сти от 20 сентября 1937 года и в 
тот же день расстрелян.

На Архиерейском соборе Рус-
ской православной церкви в ав-
густе 2000 года был причислен к 
лику святых как новомученик.

ЕВДОКИМОВ Михаил Сер-
геевич (1957-
2007 гг.).

Родился 6 де-
кабря 1957 года 
в городе Ста-
линске  (ныне 
Новокузнецк) 
Кемеровской 
области. 

По окончании 
школы учился в 
Барнауле в куль-

тпросветучилище на отделении 
балалаечников, затем работал шли-
фовщиком на Алтайском моторном 
заводе, администратором в столо-
вой. Служил в армии в Нижнем 
Тагиле. В 1978-1979 году занимал 
должность художественного руко-
водителя сельского дома культуры 
в селе Усть-Катунь Смоленского 
района Алтайского края. В 1979 
году поступил в Новосибирский 
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институт торговли, был капитаном 
команды КВН. В 1981 году был 
отчислен из института и уехал в 
Москву. 

В 2000-х годах окончил ин-
ститут торговли, к тому времени 
переименованный в Сибирский 
университет потребительской 
кооперации (специальность — 
«Экономика и управление на пред-
приятии»).

В 1981 году неудачно поступал 
в Московское эстрадно-цирковое 
училище. В 1983 году пригла-
шён в Московскую областную 
филармонию в качестве артиста 
разговорного жанра, а затем — в 
Москонцерт. 8 марта 1984 года 
дебютировал на телевидении в 
праздничной программе «Огонек». 
С 1989 года работал в концертно-
театральной фирме «Музыка». 
Известность к артисту пришла в 
1989 году после участия в теле-
визионной программе «Аншлаг». 
В 1992 окончил факультет режис-
сёров эстрады ГИТИСа в Москве. 
С 1992 по апрель 2004 года являлся 
директором ООО «Театр Евдоки-
мова». 

Планы политической карьеры 
у него возникли ещё в 1995 году. 
Тогда он баллотировался в Госу-
дарственную думу от Барнаула, а в 
2003 году хотел идти на выборы в 
Подмосковье от Аграрной партии. 
В январе 2004 года он сообщил о 
намерении претендовать на пост 
алтайского губернатора на пред-
стоящих в марте выборах.

Одержал победу на выборах 
главы Алтайского края 4 апреля 
2004 года, обойдя во втором туре 
баллотировавшегося на третий 
срок действующего губернатора 
Александра Сурикова. 

Погиб в результате автомобиль-
ной аварии на трассе М-52 «Чуй-
ский тракт» Бийск — Барнаул.

Заслуженный артист Россий-
ской Федерации (29 декабря 1994 
год) — За заслуги в области ис-
кусства. Лауреат премии «Золотой 
Остап» в номинации «Артист 
эстрады» (1998 год). Приз «За 
талант, народный юмор и вер-
ность традициям отечественного 
кинематографа» на фестивале «Со-
звездие» (за картину «Не валяй ду-
рака...»). Орден «Во имя России» 
(2005 год). Медаль «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (2005 год).

ЕВСЕЕНКО Николай Васи-
льевич (1919-1985 гг.).

Окончил Шушенский сель-
хозтехникум, краевую и высшую 
партийную школу. С 1959 года – 
первый секретарь Берёзовского, 
Минусинского РК КПСС. Глава 
совета ветеранов Минусинского 
района. 

Герой Социалистического Труда 
с 1971 года. Почётный гражданин 
Минусинского района. Награждён 
орденами Красного Знамени, Тру-
дового Красного Знамени, Ленина, 
Октябрьской революции, «Знак 
Почёта». 

ЕВСТИГНЕЕВ Кирилл Алек-
сеевич (1917-1996 гг.).

Военный лётчик, дважды Герой 
Советского Союза. Генерал-майор 
авиации.

В 1941 году окончил воен-
ную авиационную школу пило-
тов, в 1949 году высшие лётно-
тактические курсы, в 1955 году 
Военно-воздушную академию, 
в 1960 Академию Генштаба. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с марта 1943 года. Всего 
совершил 296 боевых вылетов, в 
120 воздушных боях сбил 56 вра-
жеских самолётов. Закончил войну 
командиром 178-го истребитель-
ского авиационного полка.

С 1972 года в запасе. Бронзовый 
бюст Евстигнееву установлен в 
городе Шумиха Курганской обла-
сти. Почётный гражданин города 
Шумиха.

Награждён орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова III 
степени, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, медаля-
ми, иностранными орденами.

ЕГОРЫЧЕВ Георгий Петро-
вич родился 6 
мая 1938 года в 
Свердловске. 

В  1 9 6 0 
году  окончил 
м е х а н и к о -
математический 
факультет Ураль-
ского госунивер-
ситета города 
Свердловска, по 
специальности 

«Математик, учитель математики 
средней школы». С 1962 по 1965 

год — аспирант, с 1967 года кандидат 
физико-математических наук, с 1983 
года доктор. 

С 1962 года работал в различ-
ных учебных и научных учрежде-
ниях Свердловска и Красноярска. 
Прошёл путь от ассистента до про-
фессора ВАК, старшего инженера 
и ведущего научного сотрудника. 

Организатор и первый заве-
дующий кафедрой прикладной 
математики Красноярского госу-
ниверситета. Организатор и руко-
водитель Высшей математической 
школы для инженеров города 
Красноярска. Организатор кафе-
дры «МОДУС» в КГТУ и профес-
сор этой кафедры. С 1976 года  по 
настоящее время — руководитель 
научно-методического семинара 
города Красноярска по дискретной 
математике при СФУ. 

Участник и организатор ряда 
научных конференций в России 
и за рубежом, член нескольких 
докторских советов по защите 
диссертаций, член Американско-
го математического общества и 
референт журнала «Mathematical 
Reviews» c 1976 года, редактор 
семи выпусков межрегионального 
сборника «Комбинаторный и асим-
птотический анализ». 

Автор около 100 научных ста-
тей, двух спецкурсов и трёх  моно-
графий, в том числе книги «Integral 
representation and the compution of 
combinatorial cumc». 

В 1982 году совместно с Д. И. Фа-
ликманом удостоен международной 
премии имени Делберта Рея Фул-
керсона по дискретной математике, 
присуждаемой раз в три года Обще-
ством математического программи-
рования и Американским математи-
ческом обществом. Обладатель сти-
пендии Президента России, как вы-
дающийся учёный России.

ЕГУДИН Валерий Григорье-
вич (1937-2007 гг.).

Певец. Народный артист СССР 
(1983 год). Один из лучших испол-
нителей роли Отелло в России.

В 1965 году окончил Новосибир-
скую государственную консервато-
рию (НГК) по классу профессора А. 
П. Здановича. С 1961 по 1992 год 
— ведущий солист Новосибирского 
государственного академического 
театра оперы и балета (НГАТОиБ), 
драматический тенор полного диа-
пазона, уникального тембра.
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ЕГУНОВ Виктор Пантелеймо-
нович (1912-2007 гг.).

Актёр. Народный артист РСФСР.
После окончания в 1948 году 

театральной студии при Иркут-
ском драматическом театре им. 
Н. П. Охлопкова (с перерывом 
1948-1952 гг., служба в армии) ра-
ботал в этом театре. Среди ролей: 
Олег Кошевой («Молодая гвар-
дия» по А. Фадееву), Александр 
Адуев («Обыкновенная исто-
рия» по И. Гончарову), Хлудов 
(«Бег» М. Булгакова), Расплюев 
(«Смерть Тарелкина» А. Сухово-
Кобылина), Вислухин («Любовь 
и голуби» В. Гуркина), Калошин 
(«История с метранпажем» по А. 
Вампилову) Лука («На дне» М. 
Горького), Счастливцев («Лес» 
А. Островского), Фома Опискин 
(«Село Степанчиково и его оби-
татели» по Ф. Достоевскому) и 
другие. 

Ставил спектакли как режиссёр 
и художник-сценограф. 

ЕЛЕНЕВ Алексей Сергеевич  
(1856-? гг.).

С 1880 по 1890 год преподавал 
в Красноярской семинарии, затем 
в Читинской женской гимназии. 
С 1892 года — консерватор музея 
Приенисейского края.

Краевед, археолог. Произвёл 
раскопки Бирюсинских и Карау-
линских пещер, древних поселений 
под Красноярском сбор  археоло-
гического материала со стоянок 
Нижней Ангары.

Автор работ «Сообщение о 
Бирюсинских пещерах», «О Би-
рисюнских и Караулинских пе-
щерах».

ЕЛИСЕЕВ Гаврила Игнатье-
вич. (?-1882 гг.).

Томский купец 1-й гильдии, 
потомственный почётный граж-
данин.

Сын томского торговца евро-
пейскими и китайскими товарами 
Игнатия Ивановича. В 1843 году 
вошёл в 3-ю, в 1858 году — во 
2-ю, в 1860-х годах — в 1-ю гиль-
дию Томска. В 1858 году получил 
звание потомственного почётно-
го гражданина. Торговал чаем, 
занимался перевозкой товаров, 
крупный владелец недвижимости. 
В 1861 году получил разрешение 
вести поиск золота по всей Си-
бири. Известен благотворитель-
ностью: жертвовал на Томскую 
Никольскую церковь (1840-1850-е 
годы), сооружение Троицкого ка-
федрального собора, содержание 
томской тюрьмы, восстановле-
ние пострадавшего от пожара 
Петропавловска-Камчатского.

В 1867 году объявлен несостоя-
тельным должником. Погребён под 
алтарем Томского Никольского 
храма.

В репертуаре около 60 партий, 
к числу значительных художе-
ственных достижений принад-
лежат: Герман в «Пиковой даме» 
(в этой партии выходил на сцену 
более 30 лет), Отелло (признан 
одним из лучших исполнителей 
этой роли в России), Радамес 
(«Аида»), Манрико  («Труба-
дур»), Каварадосси («Тоска»), 
Садко и другие.

С 1976 по 1992 год — заведую-
щий кафедрой сольного пения 
НГК, профессор. Выпускники 
его класса работают в оперных 
и музыкальных театрах страны 
и за рубежом. В их числе один 
из ведущих теноров мира В. Га-
лузин, лауреат международных 
конкурсов В. Горшков, В. Мар-
кин, И. Борисов и другие. Егудин 
проводил мастер-классы в Акаде-
мии музыкальных и сценических 
искусств в Брно, в Высшей школе 
музыки Гейдельберга-Мангейма 
(Германия). С 1992 по 2001 год — 
директор НГАТОиБ. В качестве 
режиссёра возобновил спектакли 
НГАТОиБ «Отелло» (1996 год) 
и «Пиковая дама» (1998 год). 
Председатель правления Ново-
сибирского отделения Союза 
театральных деятелей России (с 
1995 года).

Награждён орденом Дружбы 
народов.

Преподавал в Иркутском теа-
тральном училище. 

Почётный гражданин Иркутска.
Награждён орденом «Знак По-

чёта».

ЕЛИСЕЕВ Григорий Захаро-
вич (1821-1891 гг.).

Общественный деятель, пу-
блицист. 

В 1844 году окончил Москов-
скую духовную академию, бака-
лавр, с декабря 1849 года — про-
фессор словесности и историче-

ских наук Казанской духовной 
академии. В 1850 году вышел из 
духовного звания, в 1854 году уво-
лился из академии и поступил на 
государственную службу в Сиби-
ри. Служил в Омске и Таре окруж-
ным начальником, советником гу-
бернского правления в Тобольске 
(коллежский советник).

В 1858 году вышел в отставку и 
уехал в Санкт-Петербург, сотруд-
ничал в журнале «Современник», 
участвовал в редактировании 
журналов «Искра», «Век», газеты 
«Очерки», привлекался по делу Д. 
В. Каракозова (1866 год). С 1868 
года — один из ведущих сотруд-
ников журнала «Отечественные 
записки», после его закрытия 
(1884 год) сотрудничал в журна-
лах «Вестник Европы», «Русское 
богатство». Автор многочислен-
ных исследований по истории 
древнерусского государства. На-
чиная с декабря 1858 года в «Со-
временнике» под псевдонимом 
Грицько Е. опубликовал цикл 
статей на основе сибирских впе-
чатлений и материалов: «О Сиби-
ри», «Уголовные преступники», 
«О препровождении ссыльных 
по Сибири» и другие, в которых 
выступал за развитие деревне 
общинных начал, на большом 
материале раскрыл положение 
ссыльнопоселенцев, выступал за 
прекращение «штрафной» коло-
низации региона.

ЕЛИСЕЕВ Григорий Семёно-
вич (1918-? гг.).

В 1940 году призван для про-
хождения службы в рядах Красной 
Армии. Окончил Сталинградское 
военно-политическое училище. 
Участвовал в боях Великой Отече-
ственной войны. 

Гвардии капитан, заместитель 
командира батальона по полит-
части 178-го гвардейского стрел-
кового полка 60-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ЕЛПАТЬЕВСКИЙ Сергей 
Яковлевич (1854-1933 гг.).

Прозаик, очеркист.
В 1878 году окончил меди-

цинский факультет Московского 
университета, служил земским 
врачом. Разделял взгляды револю-
ционных народников, был одним 
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В 1988 году 
была принята на 
должность стар-
шего лаборанта 
«Проблемного 
объединения по 
изучению  го-
воров Сибири, 
Урала и Даль-
него Востока», 
одновременно 
работала асси-

стентом кафедры русского языка 
Красноярского государственного 
пединститута. 

В 1991 году поступила в целевую 
очную аспирантуру Московского 
областного пединститута имени              
Н. К. Крупской. В 1993 году защи-
тила кандидатскую диссертацию по 
специальности «Русский язык». 

С 1993 года — доцент на кафедре 
Общего языкознания и риторики 
Красноярского государственного 
университета (сейчас — Сибирский 
федеральный университет). 

С 1998 по 2000 год являлась учё-
ным секретарём диссертационного 
совета по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кан-
дидата филологических наук. В 
течение семи лет существования 
научного совета «Теоретические 
и прикладные аспекты речевого 
общения» при Красноярском на-
учном центре Международной 
Академии наук Высшей школы 
была учёным секретарём. 

Была избрана на должность дека-
на факультета филологии и журна-
листики КГУ. Параллельно  с этим, 
в течение долгого времени возглав-
ляла кафедру филологических дис-
циплин в Ачинском педагогическом 
колледже, с которым в настоящее 
время сотрудничает в качестве мето-
диста высшей квалификации.

Активный участник научных и 
научно-методических конферен-
ций, как российских, так и между-
народных. 

Член редакционных коллегий 
нескольких научных изданий. 
Автор более 300 научных работ 
разных жанров.

из руководителей московского 
студенческого движения. В 1880 
году за укрывательство револю-
ционеров арестован, выслан в 
Уфу, где работал врачом, затем в 
1884 году за распространение не-
легальной литературы отправлен 
по этапу в Восточную Сибирь. 
Трёхлетнюю ссылку отбывал в 
Енисейске; для борьбы с эпиде-
миями выезжал в Приангаръе, 
Туруханский край. После ссылки 
работал врачом в Нижнем Нов-
городе (1887-1896 гг.), в Ялте (с 
конца 1890-х годов) организовал 
туберкулёзный санаторий для 
неимущих больных. В 1906 году 
вступил в партию социалистов-
революционеров; в 1910 году 
заключён в Петропавловскую 
крепость, где провёл год. После 
Октябрьской революции жил в 
Москве и служил в амбулатории 
Кремлёвской больницы.

В очерках, рассказах, путе-
вых заметках, публицистических 
статьях отразились его народни-
ческие взгляды. Первую повесть 
«Озимь» (1880 год) написал в 
заключении; известен благодаря 
рассказам, объединённым в сбор-
нике «Очерки Сибири» (1893). В 
этих рассказах, написанных под 
влиянием сибирских произведений 
В. Г. Короленко, изображаются 
судьбы и характеры ссыльных и 
каторжников, рисуются их быт и 
условия жизни.

ЕЛЬЦОВ Гаврила (1756-? гг.).
Выпускник Томской гарни-

зонной школы. С 1785 года опи-
сывал границы между Томским 
и Ачинским уездами в Томской 
чертежной. С 1788 года — томский 
уездный землемер, сержант.

Участвовал в составлении ат-
ласа Тобольского наместничества. 
Описывал водные пути от Томска, 
Нарыма и Ачинска.

ЕЛЯКОВ Георгий Борисович 
(1929-2005 гг.).

Учёный-химик, организатор 
науки, академик АН СССР.

С 1959 года — в Дальневосточ-
ном филиале СО АН СССР, с 1964 
по 2001 год — организатор, затем 
директор Института биологически 
активных веществ (ныне — Ти-
хоокеанский институт неоргани-
ческой химии Дальневосточного 
отделения (ПВО) РАН). С 1991 

по 2001 год — председатель ДВО 
РАН, вице-президент РАН, с 2001 
года — советник РАН. Профессор 
Дальневосточного государствен-
ного университета (ДВГУ), орга-
низатор и заведующий кафедрой 
биоорганической химии и биотех-
нологии в ДВГУ. Основатель ново-
го научного направления — химии 
морских организмов.

Его исследования послужили 
основой для новой отрасли про-
мышленности — производства 
биохимических реактивов и пре-
паратов на базе комплексной пере-
работки морского биологического 
сырья.

Лауреат  премии  РАН  им .                                    
М. М. Шемякина. Награждён двумя 
орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденами «Знак Почёта», 
«За заслуги перед Отечеством» III 
степени.

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Фи-
липпович (1937-2002 гг.).

Историк, организатор науки и 
образования, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки РФ.

В 1965 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета. 

Один из основателей Омского 
государственного университета, 
декан гуманитарного факультета, 
заведующий кафедрой истории 
СССР. 

Доцент,  впоследствии  за-
ведующий кафедрой истории 
СССР (затем — истории России) 
Курганского государственного 
педагогического института, а с 
1995 по 2000 год — Курганского 
государственного университета. 
Председатель Курганского об-
ластного общества краеведов. 
Ответственный редактор «Исто-
рии Курганской области» (7 т.). 

ЕМЕЛЬЯНОВА Ольга Ни-
колаевна родилась 18 декабря 
1963 года в селе Большой Балчуг, 
Сухобузимского района Краснояр-
ского края.

В 1981 году с золотой меда-
лью окончила среднюю школу 
№ 1 города Красноярска; в 1986 
году — филологический факультет 
Красноярского государственного 
университета. 

ЕРБАНОВ Михей Николаевич 
(1889-1937 гг.).

Государственный и политиче-
ский деятель, один из лидеров 
революционно-демократического 
направления в бурятском нацио-
нальном движении.
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Член РСДРП с 1917 года. 
Боролся против белогвардейцев, 

участник расстрела А. В. Колчака и 
В. Н. Пепеляева. Председатель ЦК 
бурят-монголов Восточной Сиби-
ри в 1921 году. Активный участник 
национально-государственного 
строительства. После образования 
Бурят-Монгольской АО — предсе-
датель Бурревкома, Бурисполкома. 
С 1928 по 1937 год — первый 
секретарь Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б), член ЦИК СССР.

Репрессирован по ложному об-
винению в руководстве «панмон-
гольской, контрреволюционной, 
повстанческо-диверсионной, вре-
дительской организации» в 1937 
году. Реабилитирован посмертно.

Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени.

ЕРЕМЕЕВА Галина Михай-
ловна родилась 
12 февраля 1938 
года  в  городе 
Красноярск. 

В 1956 году 
окончила сред-
нюю  ш ко л у 
№46; в 1959 году 
— Канский по-
литехнический 
техникум ,  по 
специальности 

«Промышленность и гражданское 
строительство».

После окончания техникума 
была направлена на Красноярский 
цементный завод на должность ин-
женера ЖКО. Затем в течение 7 лет 
работала в Красноярскрыбпроме и 
была переведена в Саянгэсстрой 
на должность сметчика. В течение 
17 лет работала в Красноярском 
управлении гражданской авиа-
ции. 

Работала в Республике «Куба» 
— занималась общественной 
работой. 

Ветеран труда Красноярского 
края. В 1956 году получила медаль 
за участие во Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке. 

ЕРЕНЕВ Иван Алексеевич 
(1827-1899 гг.).

Томский купец, потомственный 
почётный гражданин.

Во 2-й половине XIX века тор-
говал продукцией собственного 
мыловаренного, кожевенного и 
свечного заводов. Почти 30 лет 

состоял гласным городской думы, 
несколько лет — кандидатом (по-
мощником) городского головы, 
служил директором Сибирского 
общественного банка в Томске, 
член учётного комитета Томского 
отделения Госбанка, директор 
Томского губернского тюремного 
комитета, член совета Алексеев-
ского реального училища. Благо-
творитель, пожертвовал здания 
Томским мужским и женским 
духовным училищам, женской 
гимназии, спонсировал Томскую 
лечебницу и 2 приходских учили-
ща, на свои средства построил 3 
церкви (в Иоанно-Предтеченском 
женском монастыре, при мужском 
духовном училище и в селе Про-
топоповском).

Награждён орденами Святого 
Станислава II степени, Святого 
Владимира IV степени, медаль на 
Владимирской ленте.

ЕРЕНЯК (Еренак, Яреняк).
В XVII веке предводитель ени-

сейских кыргызов (предков совре-
менных хакасов).

Был вторым сыном алтысар-
ского князца Ишея Мергенова и 
внуком князца Номчи. Свыше 20 
лет кыргызы во время его прав-
ления являлись реальной угрозой 
для таких городов, как Красноярск, 
Томск, а также Кузнецкого, Ени-
сейского, Ачинского, Канского 
острогов и других близлежащих 
населённых пунктов.Защищал 
подвластные ему урочища, слу-
жившие экономическими источ-
никами военной мощи кыргызов. 
Пытался объединить разобщённые 
улусы вокруг своего политиче-
ского центра — Алтысарского 
княжества. В 1667 кыргызские 
территории становятся вассалами 
джунгарского хана. Под натиском 
продвижения служилых казаков 
на новые территории Ереняк пы-
тался лавировать между русскими 
и джунгарскими интересами. В 
1670-е годы пишет письма мо-
сковскому царю с предложением 
установления мирных отношений 
на договорных началах. Доби-
вался признания союзнических 
отношений вместо даннических 
(ясачных). Однако русские власти 
вполне обоснованно не доверяли 
присяге Ереняка. Во 2-й половине 
XVII века усиливаются стремления 
монгольских феодалов ограничить 

власть джунгаров. В 1687 году 
джунгарский контайша Галдан 
Бошохту-хан призвал кыргызов 
для участия в битве с монголами, 
и Ереняк во главе своих воинов 
прибыл на Алтай в верховья реки 
Чулышман. Монголы в этом стол-
кновении одержали верх, и кыргы-
зы вместе со своим предводителем 
погибли.

После смерти Ереняка судьбу 
кыргызских улусов стали решать 
Джунгарское ханство, Монголия и 
Россия. Ереняк оставил заметный 
след в памяти хакасского народа. 
Ему посвящены многие сюжеты 
народных преданий.

ЕРМАК (Ермак Тимофеевич) 
(1537-1585 гг.).

Казачий атаман, открыватель 
Сибири для Российского государ-
ства.

Происхождение Ермака неиз-
вестно в точности, существует не-
сколько версий. По одному преда-
нию, он был родом с берегов Камы. 
Благодаря знаниям местных рек, 
ходил по Каме, Чусовой и даже пе-
реваливал в Азию, по реке Тагил, 
пока не забрали служить-казачить 
(Черепановская летопись), по дру-
гому — уроженцем Качалинской 
станицы на Дону (Броневский). В 
последнее время всё чаще звучит 
версия о поморском происхожде-
нии Ермака (родом «з Двины з 
Борку»), вероятно имелась ввиду 
Борецкая волость, центр которой 
существует по сей день — деревня 
Борок Виноградовского района 
Архангельской области.

Существует гипотеза о тюрк-
ском (кераитском или сибирском) 
происхождении Ермака. В пользу 
этой версии приводят доводы о 
том, что имя Ермак тюркское и 
существует до сих пор у татар, 
башкир и казахов, но произносит-
ся как Ермек. Из источников из-
вестно, что среди первых казаков, 
донских и волжских, встречалось 
немало крещёных татар, и вообще 
сами казаки впервые упоминают-
ся в русских летописях в конце 
XIV — начале XV веков именно 
как «казаки-татары». Кроме того, 
мужское  имя  Ермак  (Ырмаг) 
встречается у алан-осетин, ши-
роко населявших донские степи 
вплоть до XIII столетия и также 
принимавших участие в этноге-
незе казаков.
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Из Погодинской летописи из-
вестно другое прозвище Ермака 
— Токмак (увесистый деревянный 
пест для трамбовки земли, или 
деревянная колотушка).

Согласно летописным свиде-
тельствам, Ермак был атаманом 
одной из многочисленных казац-
ких дружин, разбойничавших на 
Волге. 1 сентября 1581 года по 
приказу Ивана Грозного дружина 
казаков под главным начальством 
Ермака, выступила в поход за 
Каменный Пояс (Урал) из Орла-
городка. По другой версии поход 
Ермака, Ивана Кольцо и Никиты 
Пана в Сибирь датируется 1582 
годом, так как мир с Речью Поспо-
литой был заключён в январе 1582 
года, а в конце 1581 Ермак всё ещё 
воевал с литовцами.

Инициатива этого похода при-
надлежала самому Ермаку, участие 
Строгановых ограничилось вы-
нужденным снабжением казаков 
припасами и оружием. По свиде-
тельству Строгановской летописи 
(принимаемому Карамзиным, Со-
ловьёвым и другими), Строгановы 
сами позвали казаков с Волги на 
Чусовую и отправили их в поход, 
присоединив к отряду Ермака (540 
человек) 300 ратных людей из сво-
их владений.

Казаки поднялись на стругах 
вверх по Чусовой и по её притоку, 
реке Серебряной, до сибирского 
волока, разделяющего бассейны 
Камы и Оби, и по волоку перета-
щили лодки в реку Жеравлю (Жа-
ровлю). Здесь казаки должны были 
зазимовать (Ремизовская лето-
пись). Во время зимовки, согласно 
книге «Режевские сокровища», 
Ермак отправил отряд сподвиж-
ников разведать более южный 
путь по реке Нейва. Но татарский 
мурза разгромил разведыватель-
ный отряд Ермака. На месте, где 
жил тот мурза ныне находится 
знаменитое своими самоцветами 
село Мурзинка.

Лишь весной, по рекам Жеравле, 
Баранче и Тагилу, выплыли в Туру. 
Два раза разбили они сибирских 
татар, на Туре и в устье Тавды. 
Кучум выслал против казаков Ма-
меткула, с большим войском, но и 
это войско было разбито Ермаком 
на берегу Тобола, при урочище 
Бабасан. Наконец, на Иртыше, под 
Чувашевым, казаки нанесли окон-
чательное поражение татарам в 

битве при Чувашевом мысу. Кучум 
оставил засеку, защищавшую глав-
ный город его ханства, Сибирь, и 
бежал на юг, в Ишимские степи.

Лето 1583 года Ермак употребил 
на покорение татарских городков 
и улусов по рекам Иртышу и Оби, 
встречая везде упорное сопротив-
ление, и взял остяцкий город На-
зым. После взятия города Сибирь 
(Кашлык) Ермак отправил гонцов 
к Строгановым и посла к царю, 
атамана Ивана Кольцо.

26 октября 1582 года Ермак 
вступил в покинутую татарами 
Сибирь. В декабре военачальник 
Кучума, Маметкул, истребил из 
засады один казацкий отряд на 
Абалацком озере, но следующей 
весной казаки нанесли новый удар 
Кучуму, взявши в плен Маметкула 
на реке Вагае.

Иван Грозный одарил казаков 
и в подкрепление им отправил 
князя Семёна Болховского и Ивана 
Глухова, с 300 ратниками. Царские 
воеводы прибыли к Ермаку осенью 
1583 года, но их отряд не мог до-
ставить существенной помощи 
сильно убавившейся в битвах 
казацкой дружине. Атаманы гибли 
один за другим: сначала в засаду 
попал Богдан Брязга; потом при 
взятии Назыма убит был Никита 
Пан; а весной 1584 года татары 
убили Ивана Кольцо и Якова Ми-
хайлова. Атаман Матвей Мещеряк 
был осаждён в своём стане татара-
ми и только с большими потерями 
заставил отступить их предводите-
ля Карачу, визиря Кучума.

6 августа 1585 года погиб и сам 
Ермак Тимофеевич. Он шёл с не-
большим отрядом в 50 человек по 
Иртышу. Во время ночёвки в устье 
реки Вагай Кучум напал на спав-
ших казаков и истребил почти весь 
отряд. Согласно одной легенде, 
мужественно сопротивлявшийся 
атаман был обременён своими до-
спехами, в частности, подаренным 
царём панцирем, и, пытаясь до-
плыть до стругов, утонул в Иртыше. 
Согласно татарским преданиям, 
Ермак был смертельно ранен ко-
пьем в горло татарским богатырем 
Кутугаем. Казаков оставалось так 
мало, что атаман Мещеряк должен 
был выступить обратно на Русь. 
После двухлетнего владения казаки 
уступили Сибирь Кучуму, чтобы 
через год вернуться туда с новым 
отрядом царских войск.

Существует легенда о том, что, 
тело Ермака вскоре выловил из 
Иртыша рыбак-татарин «Яныш, 
Бегишев внук». Посмотреть на тело 
атамана съехалось много знатных 
мурз, а также сам Кучум. Татары 
несколько дней стреляли в тело из 
луков и пировали, но, по словам 
очевидцев, его тело пролежало на 
воздухе месяц и даже не начало раз-
лагаться. Позже, поделив его имуще-
ство, в частности, взяв две кольчуги, 
подаренные царём московским, его 
захоронили в деревне, которая ныне 
называется Баишево. Захоронили в 
почётном месте, но за кладбищем, 
так как он не был мусульманином. 
В настоящее время рассматривается 
вопрос о подлинности захоронения. 
Подаренный Ермаку царём Иваном 
панцирь с мишенями (бляшками), 
принадлежавший воеводе Петру 
Ивановичу Шуйскому, убитому в 
1564 году гетманом Радзивиллом, 
сначала попал к калмыцкому тайд-
жи Аблаю, а в 1646 году был отбит 
русскими казаками у «воровской са-
мояди» — восставших селькупов. В 
1915 году при раскопках сибирской 
столицы Кашлыка были найдены 
точно такие же бляшки с двугла-
выми орлами, что были на панцире 
Шуйского, которые мог обронить 
там сам Ермак.

Память о Ермаке живёт в рус-
ском народе в легендах, песнях 
(например, «Песня о Ермаке» 
входит в репертуар Омского хора) 
и топонимах. Наиболее часто насе-
лённые пункты и учреждения его 
имени можно встретить в Западной 
Сибири. В честь Ермака названы 
города и сёла, спорткомплексы и 
спортивные команды, улицы и пло-
щади, реки и пристани, пароходы 
и ледоколы, гостиницы и другое. 
Многие сибирские коммерческие 
фирмы имеют в своём собственном 
названии имя «Ермак».

ЕРМАКОВ Александр Семё-
нович (1921-1945 гг.). 

В 1940 году призван для про-
хождения службы в рядах  Крас-
ной Армии. Окончил Чкаловскую 
военную авиационную школу пи-
лотов. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны.

Лейтенант, штурман эскадри-
льи 525-го штурмового авиаци-
онного полка 227-й штурмовой 
авиационной дивизии.

Герой Советского Союза.
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ЕРМАКОВЫ КАЗАКИ со-
ратники Ермака, казачья дружина, 
совершившая в 1581 году поход в 
Сибирь и разгромившая Сибир-
ское ханство.

В дружину (по разным сведе-
ниям, от 500 до 1 500 человек, 
включая так называемых моло-
дых товарищей) входили вольные 
казаки с Волги, Яика, Дона и 
Терека, возможно, ратные люди 
из Строгановских владений. В 
Сибири в боях с татарами сибир-
скими, хантами и манси, от голода 
и холода погибла большая часть 
казаков. Остатки дружины (около 
90 человек) осенью 1585 года вер-
нулись на Русь, затем их большая 
часть в 1586 году уже в качестве 
служилых людей вновь прибыла в 
Сибирь в отряде воевод В. Сукина 
и И. Мясного.

Ермаковы казаки участвовали 
в строительстве первых русских 
городов, покорении и объясачи-
вании сибирских народов, несли 

ЕРМАКОВ Сергей Василье-
вич родился 4 
июля 1955 года 
в селе Ярцево, 
Енис ейско го 
района Красно-
ярского края 

В 1976 году 
окончил Иркут-
ское пожарно-
т е х ни ч е с ко е 
училище МВД 
СССР ; в 1986 

году — Сибирский технологиче-
ский институт. 

С 1976 по 1984 год  — инспек-
тор госпожнадзора Лесосибир-
ского ГОВД (Красноярский край). 
С 1984 по 1992 год — начальник 
инспекции ГПН Енисейского 
ГОВД. С 1992 по 2005 год — на-
чальник отряда государственной 
противопожарной службы МЧС 
РФ (отделение Енисейска).

17 апреля 2005 года — избран 
главой Енисейского района Крас-
ноярского края. В 2010 году избран 
главой района — председателем 
Енисейского районного Совета 
депутатов.

Неоднократно награждался 
грамотами, знаками и медалями 
во время службы в МЧС. Имеет  
поощрения за период работы в 
должности главы Енисейского 
района. 

разнообразные казачьи службы. 
Некоторые заняли высокие долж-
ности в сибирских гарнизонах. В 
1621 году по заказу Тобольского ми-
трополита Киприана сподвижники 
Ермака сообщили имена некоторых 
погибших во время похода казаков. 
На основании «Написания...» Ки-
прианом в том же году составлен 
Синодик для поминовения Ермака 
и казаков, «пострадавших за право-
славие». В 1624 году оставшиеся 
в живых участники «сибирского 
взятья» обратились к властям с 
просьбой построить для них в То-
больске богадельню, в которой за 
казённый счёт стали содержаться 
престарелые и увечные казаки. 
Часть Ермаковых казаков нашла 
приют в монастырях, в том числе 
в Тобольском Знаменском. Многие 
стали основателями сибирских 
служилых династий.

Сведения о Ермаковых казаках 
весьма ограниченны. На сегод-
няшний день установлено лишь 
несколько имён казаков и крайне 
скупые биографические данные о 
них. Поскольку в XVI-XVII веках 
система фамилий не устоялась, 
отчества у простолюдинов не 
признавались (например, Иван 
Александров сын вместо Иван 
Александрович) и часто существо-
вали прозвища. Например: Алек-
сей Галкин (примерно 1540-е гг. 
— после 1610 года) служил около 
30 лет атаманом в Берёзове, погиб 
во время мангазейской службы в 
столкновении с «иноземцами»; 
основатель известной династии 
енисейских служилых людей Гал-
киных, известны сын Алексей и 
внук сын боярский Василий.

Богдан Брязга (Брюзга), есаул, 
погиб в 1582 году в бою то ли в 
октябре под Чувашевым мысом, то 
ли в декабре у озера Абалак.

Гаврила Иванов(ич?) до похода 
в Сибирь казаковал около 20 лет в 
станице Ермака и других атаманов. 
В Сибири прослужил 42 года: уча-
ствовал в разгроме Кучума и плене-
нии царевича Али, в строительстве 
Тюмени, Тобольска, Тары, Пелыма, 
Томска, в походах в Кузнецкую 
землю и на калмыков, в 1623 году 
назначен атаманом тюменских 
конных казаков и «литвы».

Григорий Ясырев (Ясырь), по 
утверждению его внука, тоболь-
ского рейтара Ивана Ясырева, слу-
жил с Ермаком «конную службу»; 
в 1595 году командовал отрядом, 

отправленным на поиски Кучума; 
в 1599 году — тобольский конный 
казак. Вместе с сыном Фёдором 
владел двором, пахотной землей, 
поскотиной и сенокосами в районе 
озера Абалак. Прозвище Ясырь 
указывает, что Григорий до Си-
бири побывал в татарском плену. 
Умер после 1627 года.

Иван Александрович Черкас 
(Черкас Александров) впервые упо-
минается как один из руководителей 
казачьего посольства 1583 году к 
Ивану Грозному. В 1586 году он 
среди основателей Тюмени, Тары, 
позднее служил в Тобольске; в 1593-
1594 году — атаман, в 1598 году 
— голова тобольских служилых 
татар, участник окончательного раз-
грома Кучума. Возможно, является 
автором так называемого казачьего 
«Написания...» о походе Ермака 
(1600-1601 гг.). Прозвище Черкас 
указывает на принадлежность к 
запорожским казакам, а второе про-
звище — Корсак (распространённая 
фамилия среди полоцкой шляхты) 
— на происхождение с Запададной 
Руси — Украины или Белоруссии. 
Умер, вероятно, до 1623 года. Его по-
томки — сыновья Афанасий, Борис, 
Дмитрий и внуки — упоминаются в 
1620-1660-х годах среди тобольских 
детей боярских.

Иван Иванов(ич?) Гроза — ата-
ман, по некоторым данным он, 
а не И. Александров руководил 
посольством к Ивану Грозному. 
Участвовал в разгроме Кучума, 
строительстве Тобольска, Тары, 
Томска, неоднократно бывал с раз-
ными поручениями в Москве. Во 
время Смуты, в 1609 году, участвовал 
в походе М. В. Скопина-Шуйского 
к Москве, затем возглавлял казачью 
станицу в составе правительственных 
войск; сражался под Торжком, 
Переславлем Залесским, Алек-
сандровской слободой, за взятие 
Стромынского острога (на старой 
Владимирской дороге) получил 
«похвальную грамоту» от царя В. 
Шуйского. В 1610 году вернулся 
в Сибирь, назначен головой то-
больских конных казаков. В 1620-х 
годах владел двором в Тобольске, 
пахотными землями, сенокосами и 
рыболовным участком по р. Башна-
ше (недалеко от Тобольска). Умер в 
1634 году. Сын, Гаврила Грозин, в 
1630-1650-х годах тобольский сын 
боярский, голова конных казаков, 
внук Иван с 1650-х годов — то-
больский сын боярский.
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Иван Кольцо — атаман, главный 
помощник Ермака; до похода в 
Сибирь — атаман у волжских ка-
заков, активный участник борьбы с 
ногайцами, в 1581 году руководил 
нападением на ногайских послов, 
направлявшихся в Москву, за что 
приговорён к смерти. Присоеди-
нился к Ермаку вместе с Н. Паном, 
С. Волдырем и волжскими каза-
ками. Погиб в зиму 1584 года во 
время переговоров с Карачой.

Иван Захаров в конце XVI — 
начале XVII века служил казаком 
в Тюмени.

Иов (Иев) Вышата в начале 1586 
года постригся в монахи москов-
ского Чудова монастыря.

Матвей Мещеряк — атаман, 
один из руководителей похода; 
после гибели Ермака возглавил 
остатки дружины. Участвовал в 
строительстве Тюмени и Тоболь-
ска. В 1587 году погиб в бою с тата-
рами Сеид-хана под Тобольском. 

Никита Пан — атаман, один из 
руководителей похода; до Сибири 
казаковал на Волге вместе с И. 
Кольцом, воевал с ногайцами; по-
гиб в 1583 году при осаде одного из 
хантыйских Назымских городков.

Олфер Заворихин (Заворохин) 
служил стрельцом в Пелыме.

Савва Сазонов(ич?) Волдырь 
(Волдыря) вместе с Ч. Алексан-
дровым возглавлял посольство 
к Ивану Грозному; до Сибири 
упоминается как волжский казак 
— участник борьбы с ногайцами; 
в 1586 году сделал вклад в Чудов 
монастырь.

Семён Фёоров(ич?) Шемелин в 
1607 году в чине атамана погиб в 
бою («на приступе») под Тулой при 
В. Шуйском. В 1634 году упомина-
ется тобольский пеший казак Иван 
Шемелин. В 1647 году внук Ше-
мелина Ульян Казьмин (Кузьмин) 
подал челобитную о поверстании 
в конные казаки по «литовскому 
списку».

Яков Михайлов(ич?) в некото-
рых летописях назван атаманом; 
возможно, погиб в 1585 году.

Известны  имена  ещё  не -
скольких казаков, сделавших в 
1586 году  вклад в Чудов мо-
настырь: Юрий Леонтьев(ич?), 
Фёдор Антропов(ич?), Миха-
ил Григорьев(ич?), Григорий 
Мартемьянов(ич?) Пережогин, 
Афанасий Абросимов(ич?) Тем-
никовец, Тарх Козарин, Иван 
Михайлов(ич?) Шуянин.

ЕРМОЛИН Геннадий Ивано-
вич (1929-1993 гг.). 

Кинооператор, сценарист. С 1957 
года работал на телестудии в Крас-
ноярске. Автор документальных 
фильмов «Иду на вы» (1962 год), 
«Здравствуй, Южная Сибирь» (1966 
год), «Большая вода» (1967 год).

Лауреат всесоюзных кинофе-
стивалей.

ЕРМОЛИНСКИЙ Николай 
Николаевич (1866-? гг.).

Участвовал в боях Первой миро-
вой войны. В 1915 году — коман-
дир 96-го батальона в Красноярске, 
в 1917 году — городской комиссар 
для наблюдения за общественным 
порядком в Красноярске. Сфор-
мировал и возглавил городскую 
милицию.

Награждён орденом Святого 
Святослава II и III степени, Свя-
той Анны II степени, Святого 
Владимира IV степени с мечами 
и бантом.

ЕРМОЛОВ Николай Алексее-
вич (1874-1937 гг.).

Протоиерей, настоятель церкви 
в селе Ордынское. Причислен к 
лику святых 23 мая 2002 года.

Окончил Самарскую духовную 
семинарию. Служил псаломщиком 
и учителем в Бугульме. С 1900 года 
— священник. До 1905 года служил 
в церкви села Шорон Белебейского 
уезда. С 1906 по 1919 год — свя-
щенник в церкви села Бойки Бир-
ского уезда Уфимской губернии; с 
1920 по 1924 год — в церкви села 
Доронино (ныне Тогучинский рай-
он Новосибирской области).

В 1920 году впервые аресто-
ван, однако не допрошен и вскоре 
освобождён. В 1924 году получил 
назначение в село Ордынское, где 
был настоятелем предположитель-
но Покровской церкви. В 1933 
году вновь арестован и спустя 2 
месяца освобождён. В 1937 году 
по обвинению в «организации кон-
трреволюционной работы, форми-
ровании повстанческих элементов 
случай войны» протеирей Николай 
снова арестован. В ходе следствия 
виновным в антигосударственной 
деятельности себя не признавал. 
1 октября «тройкой» УНКВД по 
Западно-Сибирскому краю приго-
ворён к расстрелу с конфискацией 
имущества. Расстрелян.

ЕРОФЕЕВ Григорий Петро-
вич (1913-? гг.).

В 1935 году Балахтинским РВК 
призван для прохождения службы 
в ряды Красной Армии. Окончил 
курсы младших лейтенантов, в 
1943 году — курсы «Выстрел».

Командир пулемётного взвода. 
Участвовал в боях Великой Отече-
ственной войны. Капитан, командо-
вал батальоном 664-го стрелкового 
полка 130-й стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза.

ЕРОФЕЕВЫ, купцы 1-й гиль-
дии.

Основатель династии — Пётр, 
крестьянин села Зюзинского, поз-
же — мещанин. Его сын Венедикт 
(умер в 1898 году) разбогател на 
мелочной торговле, в 1879 году во-
шёл во 2-ю, в 1890-х годах — в 1-ю 
гильдию Каинска. Возглавил торго-
вый дом «Братья Ерофеевы». В 1864 
году построил в деревне Ушковой 
винокуренный завод, в 1876 году 
перенёс его в Каинск. При нём име-
лись кузница, столярная мастерская, 
кирпичный завод, электростанция. 
В 1898 году построил пивоварен-
ный завод и паровую мукомольную 
мельницу. В середине 1890-х годов 
создал Александрийскую ферму с 
маслозаводом и конезаводом, опыт-
ным животноводством и сельскохо-
зяйственным производством.

Вместе с купцами Жернаковым 
и Платоновыми монополизировал 
торговлю спиртными напитками в 
Западной Сибири. 

Второй сын Петра, Иван (умер 
в 1887 году), с 1863 года вступил в 
3-ю, в 1873 году — во 2-ю гильдию 
Каинска. Служил городским голо-
вой (1870-е годы). После смерти 
его жена Ксения Дмитриевна и сын 
Василий получили потомственное 
почётное гражданство, вошли в 
состав Ерофеевского акционерного 
общества. Сыновья Петра, Андрей 
и Капитон, стали каинскими купца-
ми 2-й гильдии, членами торгового 
дома «Братья Ерофеевы». 

Дети Венедикта Петровича, 
Сергей (умер в 1904 году), Нико-
лай, Иннокентий, владели торго-
вым домом «Братья Ерофеевы». 
В 1902 году торговый дом пре-
образовали в одно из первых в 
Сибири акционерное общество с 
капиталом в 1,6 млн рублей. К 1904 
году Ерофеевы разорились.

Награды: Иван Петрович — орден 
Святого Станислава III степени.
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ЕРШОВ Пётр Павлович (1815-
1869 гг.).

Поэт, прозаик.
Детство прошло в разъездах 

по Сибири, где Ершов общал-
ся с крестьянами и казаками, 
ямщиками и охотниками, слы-
шал живую народную речь. С 
1824 по 1830 год Ершов жил в 
Тобольске, учился в уездном 
училище, местной гимназии. В 
Тобольске знакомится с истори-
ком П. А. Словцовым, ссыльным 
композитором А. А. Алябьевым, 
которые оказали заметное влия-
ние на формирование личности 
Ершова. В 1831 году поступает 
на философско-юридическое от-

ЕРОХОВЕЦ Александр Сте-
панович (1932-2001 гг.).

В 1956 году окончил факультет 
журналистики Уральского госуни-
верситета имени М. Горького.

С 1956 года по 1958 год — лит-
сотрудник редакции районной 
газеты «Ленинское знамя» города 
Боготола. С 1957 года по 1962 
год — корреспондент и редактор 
Красноярского краевого комитета 
по радиовещанию и телевидению. 
С 1964 года по 1968 год — старший 
инженер-редактор сектора из-
дательства и информации НИПИ 
«Красноярский промстройнии-
проект». В 1968-1969 годах — 
инструктор отдела культурно-
массовой работы Красноярского 
краевого комитате профсоюзов. 

Прозаик, очеркист. Публиковать-
ся начал в 1955 году. Член Союза 
писателей СССР с 1969 года. Член 
Союза российских писателей. Автор 
повестей «Солнце, не падай!» (Крас-
ноярск, 1968 год), «Далеко-далеко от 
фронта» (Красноярск, 1974 год), «В 
январе, на рассвете» (Москва, 1977 
год), «Поздний сенокос» (Москва, 
1978 год), «Забереги» (Москва, 
1980 год), рассказов «Весенняя 
черемуха» (Красноярск, 1959 год), 
«Мне нужен таёжный воздух» 
(Красноярск, 1963 год), «На земле, 
на свете этом» (Красноярск, 1978 
год), очерков «Горячее сердце» 
(Красноярск, 1958 год), «Рождение» 
(Красноярск, 1959 год), «Когда гудят 
трактора» (Красноярск, 1961 год), 
«Метеорит или звёздный корабль?» 
(журнал «Сибирские огни», 1960 
год, № 10-12).

ЕРШОВ Александр Викторо-
вич родился 4 
июня 1959 года в 
селе Бельск, Пи-
ровского района 
Красноярского 
края.

В 1984 году 
окончил эконо-
мическое  от -
деление Алма-
Атинского ин-
ститута народ-

ного хозяйства.
В 1979 году в звании старшего 

сержанта окончил службу в строи-
тельных войсках Среднеазиатского 
округа в городе Алма-Ата.

В 1984 году начал трудовую 
деятельность в СПТУ п/о «Эки-

бастузуголь», в качестве масте-
ра производственного обучения 
ремонту подвижного состава. С 
1985 по 1987 год работал старшим 
экономистом, начальником отдела 
СПТУ п/о «Экибастузуголь».

С 1987 по 1997 год заместитель 
председателя исполкома, замести-
тель главы, заместитель акима по 
экономическим вопросам в городе 
Экибастуз. 

В 1997-1998 году помощник гла-
вы Павлодарской области; в 1998-
1999 году председатель налогового 
комитета города Павлодар.

В 1999-2000 году — заместитель 
директора МУ ЖКХ-С-3, г. Лесо-
сибирска. В 2000-2001 году — за-
ведующий отделом экономического 
развития администрации города 
Лесосибирска. С 2001 года и по 
настоящее время — начальник ГУ 
УПФР в городе Лесосибирске.

Неоднократно поощрялся гра-
мотами и благодарностями. В 
числе наград: Почётная грамота 
Губернатора Красноярского края 
(2002 год), Почётная грамота ОПФР 
(2002 и 2004 году), Благодарность 
ОПФР (2003 год), Почётная грамота 
Законодательного Собрания Крас-
ноярского края (2004 год), Почётная 
грамота Председателя Правления 
ПФР (2004 год), Благодарственное 
письмо Администрации Красно-
ярского края (2004 год), Почётная 
грамота Губернатора Красноярско-
го края (2005 г.), Благодарственное 
письмо главы города Лесосибир-
ска (2007 год), Почётная грамота 
главы города Лесосибирска (2009 
и 2010 год), Благодарственное 
письмо Председателя Правления 
ПФР (2009 год).

деление Санкт-Петербургского 
университета.

В столице начинается литера-
турная деятельность Ершова. Ска-
зочная поэма «Конёк-горбунок» 
(1834), написанная под воздей-
ствием сказок В.А. Жуковского, 
Н.М. Языкова, А.С. Пушкина 
и впитавшая традиции русской 
народной сказки, является ори-
гинальным талантливым произ-
ведением, прославившим автора. 
Сказка выдержала около 200 из-
даний, на её основе написаны 
сценарии и либретто, лёгшие в 
основу многочисленных театраль-
ных постановок. Переведена на 
многие иностранные языки Не-
смотря на то, что Ершов позднее 
создал много других произведений 
— стихов, поэм, пьес, рассказов, — 
сказка «Конёк-горбунок» осталась 
самым выдающимся сочинением 
Ершова.

Многие годы Ершов провёл в 
бедности. В 1836 году переехал в 
Тобольск, стал учителем гимна-
зии и продолжает литературные 
занятия: пишет стихи, поэму 
«Сузге. Сибирское предание» 
(1838 год), основанную на ста-
ринном сказании о любви хана 
Кучума к красавице-наложнице 
Сузге. Поэма стала значимым 
литературным явлением и выдер-
жала много переизданий. В 1857 
году публикует цикл рассказов 
«Осенние вечера»; назначен ди-
ректором Тобольской гимназии. 
За 5 лет пребывания на этом посту 
Ершов успел немало сделать для 
сибирского просвещения. Уйдя в 
отставку, обременённый большой 
семьёй, Ершов бедствовал. Умер 
в глубокой нужде.

На могиле поэта установлен па-
мятник с надписью «Пётр Павло-
вич Ершов, автор народной сказки 
«Конёк-горбунок»».

ЕСЕЛЕВИЧ Яков Семёнович 
(1915-2000 гг.).

В 1939 году обучался в Крас-
ноярской художественной школе 
имени В. И. Сурикова. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён медалями 
«За боевые заслуги» и «За оборону 
Ленинграда». 

Живописец, график. С 1940 года 
активно участвовал в художественных 
выставках. Художник дивизионной 
газеты «В атаку!» (1941-1945 гг.). 
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Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации с 1998 года. 
Председатель правления КО Со-
юза художников РСФСР с 1956 по 
1962 год. 

ЕСИПОВ Савва родился в пер-
вой половине XVII века.

«Старый» дьяк Софийского дома 
в Тобольске, ведавший канцелярией 
сибирский архиепископ Нектария, 
главы православной церкви за Ура-
лом, сибирский летописец.

Автор Есиповской летописи 
(1636 год) и, возможно, «Сказания 
о явлении Абалацкой иконы Бого-
родицы» (1641 год).

В 1636 году закончил составле-
ние летописи «Сибирской стране, 
како взято бысть от рускаго пол-
ка...», которая явилась одной из 
старейших сибирских летописей. 
Она составлена автором по «пи-
санию прежнему», скорее всего по 
летописи Тобольской архиепархии 
Киприана начала ХVII века, не 
дошедшей до нас в оригинале. 
Кроме того, он записал и то, чему 
был свидетелем сам. Его трудом 
пользовался уже первый сибир-
ский историк Г. Ф. Миллера, кото-
рый называл Е. Саввой Ефимовым 
и не особенно доверял его словам.                                
Н. М. Карамзина также пользовался 
данными летописи. По мнению                                          
Д. Я. Резуна, «с этого труда и начина-
ется история русской литературы 
Сибири как процесс, как творче-
ство историков и писателей».

М. Н. Сперанский предполо-
жительно атрибутировал Есипову 
«Повесть о городах Таре и Тюмени» 
(между 1636 и 1642 годами). Все эти 
произведения близки стилистически 
и идеологически, отличаются фило-
софией провиденциализма, стрем-
лением прославить становление 
христианства на сибирской земле 
и просветить читателя основами 
христианского учения.

ЕСИПОВСКИЙ Игорь Эдуар-
дович (1960-2008 гг.).
Российский государственный и 

промышленный деятель. С декабря 
2007 года депутат Государственной 
Думы 5-го созыва, с 22 ноября 2008 
года губернатор Иркутской области. 

С 1977 года работал в МАЛО 
им. П. Дементьева; затем избран на 
предприятии секретарем комитета 
комсомола. С 1979 по 1981 год про-
ходил срочную службу в рядах Со-

ветской Армии. После увольнения 
в запас вернулся на прежнее место 
работы в авиастроительной промыш-
ленности. В 1986 году без отрыва от 
производства окончил вечернее от-
деление Московского авиационного 
института имени С. Орджоникидзе, 
стал вторым секретарём Фрунзен-
ского районного комитета ВЛКСМ 
Москвы, избран депутатом Фрун-
зенского районного Совета народных 
депутатов от местной комсомольской 
организации.

С 1988 по 1991 год — работник 
Центра межотраслевых научно-
технических программ (впослед-
ствии — «МЕНАТЕП») Межотрас-
левого научно-исследовательского 
инженерно-технического центра, 
генеральный директор научно-
производственного объединения 
«Эконовация». В 1991-1992 году — 
руководитель Фонда социального 
развития России «Возрождение», с 
1992 по 2000 год — генеральный 
директор Общероссийского объе-
динения «Российский авиафонд» 
(защита служащих ВВС и работ-
ников авиакомплекса), президент 
АО «Авиаинвест». С 2001 года — 
начальник Департамента товаров и 
технологий двойного применения 
ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 22 декабря 2005 по 2 августа 
2006 года занимал должность пре-
зидента – генерального директора 
ОАО «АВТОВАЗ».

2 декабря 2007 года избран депу-
татом Государственной Думы 5-го 
созыва по федеральному списку 
кандидатов от «Единой России»; 
занимал посты первого заместителя 
председателя комитета Думы по 
промышленности и члена комиссии 
по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных 
на обеспечение обороны и государ-
ственной безопасности РФ. 

15 апреля 2008 года его канди-
датура была внесена на пост губер-
натора Иркутской области.

Погиб во время охоты 10 мая 
2009 года в результате крушения 
вертолёта. Похоронен на Троеку-
ровском кладбище в Москве.

В 1971 году окончил историко-
педагогический факультет Ново-
сибирского государственного педа-
гогического института. С 1970 года 
в Институте истории, филологии и 
философии СО АН СССР (ныне — 
Институт истории СО РАН): аспи-
рант, младший научный, старший на-
учный, главный научный сотрудник. 
Основные научные направления — 
история рабочего класса Сибири, в 
том числе с использованием методик 
обработки массовых источников, ин-
дустриальное развитие, социальная 
структура населения.

ЕШИЖАМСУЕВ  Данзан-
Гаван (1770-1834 гг.).

Пандито хамбо-лама.
Младший брат пандито хамбо-

ламы Д. Д. Ешижамсуева и стар-
ший брат пандито хамбо-ламы             
Д. Ч.-Д. Ешижамсуева. При Еши-
жамсуеве было устранено двоев-
ластие в буддийском духовенстве 
Восточной Сибири, возникшее 
при хамбо-ламах Ж. Ахалдаеве и 
С. Хэтырхееве.

Указом Иркутского губернского 
управления Ешижамсуев утверж-
дается главным Пандидо-хамбо-
ламой «всех дацанов селенгинских, 
цонгольских и хоринских» (1809-
1834 гг.). Гусиноозёрский дацан 
становится официальной рези-
денцией хамбо-лам. Ешижамсуев 
разработал проект «строительства 
32 дацанов по числу родов у бурят; 
чтобы в них было штатных лам 
600  (у казаков 200 и у ясачных 
400) и штатных хувараков 1 400 (у 
казаков 400, у ясачных 1000)». В 
соответствии с этим проектом были 
построены Аларский и Тункин-
ский дацаны для прибайкальских 
бурят; Цэжинский — для баргу-
зинских; Гэгэтуйский, Иройский, 
Янгажинский, Кударинский — для 
селенгинских родов; Кодунский, 
Эгитуйский, Чисанский, Хохюр-
тайский, Ацагатский, Цолгинсий, 
Цугольский — для хоринских; 
Хужиратский, Тарбагатайский, 
Барисанский — для хамниганов; 
Олхунекий, Зугалайский дацаны — 
для казаков-хамниганов; Агинский 
дацан для агинских. По свидетель-
ству путешественника М. Кастре-
на, за 12 тысяч голов скота была 
приобретена целая богословская 
библиотека из Тибета.

По настоянию Ешижамсуева 
были записаны истории происхо-

ЕФИМКИН Михаил Макаро-
вич родился 19 февраля 1947 года 
в деревне Ракиты Новосибирской 
области.

Историк, специалист в области 
социальной истории, доктор исто-
рических наук, профессор.
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ЕШИЖАМСУЕВ  Данзан-
Чойван-Доржо (1814-1860 гг.). 

Пандито хамбо-лама.
Младший брат хамбо-ламы Д.-Г. 

Ешижамсуева. Образование получил 
в Гусиноозёрском дацане, где с 13-
летнего возраста считался гэбкуй-
ламой, а в 14 лет получил титул цор-
жи. Время правления Ешижамсуева 
(1838-1860 гг.) характеризуется как 
расцвет бурятского буддизма, хотя 
строительство дацанов значительно 
сократилось. При Ешижамсуеве 
впервые в бурятских дацанах стали 
проводиться мистерии цам (в Ирой-
ском дацане с 1848 года). В 1846 году 
в Цугольском дацане открыта первая 
философская школа (цаннид), во 
многих бурятских дацанах открыты 
собственные типографии, поскольку 
ввоз дорогостоящей религиозной 
литературы из Тибета и Монголии 
не обеспечивал растущие потреб-
ности монастырей. В 1853 году было 
принято Положение о ламаистском 
духовенстве, согласно которому 
хамбо-лама утверждался в должно-
сти указом императора, а не местны-
ми властями, что повышало статус 
и полномочия высшего иерарха 
буддийской церкви (джебзун-дамба-
хутухты), ранее утверждавшегося в 
звании бурятских хамбо-лам. Стал 
первым пандито хамбо-ламой, осу-
ществлявшим свою деятельность 
независимо от влияния центров 
монгольского буддизма.

Награждён орденом Святого 
Александра Невского II степени, 
золотой медалью на Анненской 
ленте.

ЕШТОКИН Афанасий Фёдо-
рович (1913-1974 гг.).

Партийный руководитель и об-
щественный деятель. Член ВКП(б)-
КПСС с января 1943 года.

В 1937 году окончил Донецкий 
индустриальный институт. Горный 
инженер-электромеханик. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1931 году бурильщиком на 
песчаных карьерах в Донецке. В 
конце 1930-х – 1940-х годах на от-

ждения бурятских родов. Был при-
знан хубилганом (перерожденцем) 
Жамсын гэгэна в 1830 году.

Награждён орденом Святого 
Александра Невского II степени, 
золотой медалью Святого Андрея 
Первозванного на Анненской 
ленте.

f

ветственной хозяйственной работе 
в угольной промышленности Лу-
ганской области Украинской ССР, 
Тульской, Челябинской и Сверд-
ловской областей. С 1958 года вто-
рой секретарь Свердловского обкома 
КПСС. В 1962 году — председатель 
Свердловского облисполкома. С 
1962 по 1963 год — инспектор ЦК 
КПСС по РСФСР. первый секретарь 
Кемеровского промышленного об-
кома КПСС (с 17 января 1963 по 23 
декабря 1964 года), 1-й секретарь 
Кемеровского обкома КПСС (с 23 
декабря 1964 по 19 августа 1974 
года).

В период партийного руковод-
ства внёс большой вклад в техни-
ческое переоснащение предприя-
тий угольной и металлургической 
промышленности Кемеровской 
области, развитие социальной 
сферы и образования. Добился 
открытия в Кемерове государ-
ственного института культуры, 
института пищевой промышлен-
ности, преобразования горного 
института в политехнический, а 
педагогического — в университет. 
Выступал за комплексное разви-
тие Кузбасса, создание в регионе 
предприятий наукоёмких отраслей 
(электронная, автомобильная про-
мышленность).

Депутат Верховного Совета 
СССР VII-IX созывов. Депутат и 
член Президиума Верховного Со-
вета РСФСР VI созыва. Член ЦК 
КПСС в 1961-1974 гг.. Лауреат 
Сталинской премии (1948 год).

Награждён четырьмя орденами 
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», медалями.

ЖАМСУЕВ Баир Баясхалано-
вич, российский государственный 
деятель, член консультативной 
комиссии Государственного совета 
Российской Федерации, бывший 
глава администрации Агинского 
Бурятского автономного округа с 5 
марта 1997 по 1 марта 2008 года.

Родился  29 
января 1959 года 
в  селе  Агин -
ское, Агинско-
го Бурятского 
а втономно го 
округа.

В 1980 году 
окончил  Чи -
тинский госу-
дарственный 
педагогический 

институт, по специальности «Пре-
подаватель истории и обществове-
дения», в 1990 году — Российскую 
академию управления при Прави-
тельстве РФ, по специальности 
«Юрист».

В 1980-1981 году — учитель 
истории и обществоведения Улан-
Одонской средней школы в Мо-
гойтуйском районе Агинского 
Бурятского автономного округа. 
С 1981 по 1985 год — инструк-
тор, заместитель заведующего 
отделом спортивной и оборонно-
массовой работы Читинского 
обкома ВЛКСМ. С 1985 по 1988 
год — второй, первый секретарь 
Агинского Бурятского окружного 
комитета ВЛКСМ. С 1988 года 
— второй секретарь Читинского 
обкома ВЛКСМ. В 1990-1991 
году— второй секретарь Агинско-
го Бурятского окружкома КПСС. С 
1991 по 1993 год — постоянный 
представитель Агинского Бурят-
ского автономного округа при 
Правительстве РФ.

В 1993 году избран депутатом 
Государственной Думы первого со-
зыва, являлся членом депутатской 
группы «Новая региональная по-
литика», председателем Комитета 
Государственной Думы по делам 
национальностей. В декабре 1995 
года — депутатом Государствен-
ной Думы РФ второго созыва, 
входил в депутатскую группу 
«Российские регионы», был заме-
стителем председателя Комитета 
по делам национальностей.

В 1997 году избран главой 
администрации Агинского Бурят-
ского автономного округа. С 1997 
по 2001 год по должности входил 
в Совет Федерации, был членом  
Комитета по делам Федерации. 

В 2000 году вновь избран главой 
администрации Агинского Бурят-
ского автономного округа, набрав 
почти 90% голосов избирателей, 
участвовавших в голосовании.



203

ЖАМЦАРАНО Цыбен Жамца-
ранович (1880-1942 гг.).

Учёный и общественный дея-
тель, собиратель и исследователь 
фольклора, письменных памятников 
бурятских и монгольских народов, 
доктор филологических наук.

Родился  в  семье  старосты 
родового управления. Окончил 
Агинское начальное приходское 
училище, Читинское городское 
училище, Иркутскую учительскую 
семинарию. 

Два года работал учителем 
Агинского училища. В 1898 году 
начал сбор, обработку и изучение 
фольклора монгольских народов в 
Бурятии, Халха-Монголии и Юж-
ной Монголии. С 1902 года обу-
чался на физико-математическом 
факультете Санкт-Петербургского 
университета. Организатор экспе-
диций по сбору бурятского фоль-
клора в Прибайкалье, в которых 
собрал сказки, улигеры, выявил 
талантливых исполнителей.

Впервые применил академи-
ческую транскрипцию бурятских 
текстов, с помощью которой фик-
сировались диалект, особенности 
речи исполнителей. В ходе экс-
педиций 1903, 1906 зафиксировал 
примерно треть сохранившегося 
репертуара улигеров Кудинской 
долины, большинство этих текстов 
издано. Наиболее значительный 
памятник, подготовленный к пе-
чати Жамцарано, — улигер «Абай 
Гэсэр Могучий» (на бурятском 
языке).

Активно участвовал в нацио-
нальном движении бурят, вы-
ступал за национальное воз-
рождение и духовное развитие 
этноса, подчёркивал позитивную 
роль буддизма в национальной 
консолидации монгольских на-

7 сентября 2005 года Президент 
России Владимир Путин внёс 
его кандидатуру для наделения 
его полномочиями главы адми-
нистрации округа, 15 сентября 
2005 года Агинская Бурятская 
окружная Дума утвердила его 
главой администрации округа. 
Полномочия были прекращены 
после объединения Агинского Бу-
рятского АО и Читинской области 
в Забайкальский край.

Награждён орденом Почёта 
и медалью «В память 850-летия 
Москвы»

родов. В 1906 году основал союз 
«Знамя бурятского народа», объ-
единявший деятелей народного 
образования. В 1907-1908 году 
исполняющий обязанности пре-
подавателя монгольского языка в 
Санкт-Петербургском универси-
тете. В 1909-1910 году по заданию 
Русского комитета по изучению 
Средней и Восточной Азии рабо-
тал в Южной Монголии. 

В 1911 году арестован за уча-
стие в студенческих волнениях 
и выслан на родину. После обре-
тения Монголией независимости 
Жамцарано пригласили в Ургу, 
где он работал переводчиком 
при Министерстве иностран-
ных дел, редактировал первую 
монгольскую газету «Нийслэл 
хурээний сонин» («Столичные 
новости») и журнал «Шэнэ толи» 
(«Новое зерцало»). После Фев-
ральской революции возвратился 
в Забайкалье и активно вклю-
чился в бурятское национальное 
движение, вступил в партию 
социалистов-революционеров. 
На 4-м Общебурятском съезде в 
Верхнеудинске избран председа-
телем Бурнацкома. В 1919-1920 
году — как профессор преподавал 
монгольский язык и историю в 
Иркутском университете. В 1920 
году Дальневосточный секрета-
риат Коминтерна привлёк его к 
организации социалистических 
преобразований в Монголии. На 
учредительном съезде Монголь-
ской народно-революционной 
партии (МНРП) в Кяхте (март 
1921) принимается её Программа, 
написанная Жамцарано.

С 1921 по 1932 год работал 
заместителем министра внутрен-
них дел, возглавлял департамент 
народного образования МНР, 
член Президиума ЦК МНРП. По 
его инициативе созданы госу-
дарственная библиотека, музей, 
архив, Монгольский учёный ко-
митет (Жамцарано — первый 
учёный секретарь). Во время 
пребывания в Монголии прини-
мал участие в экспедициях П.К. 
Козлова и Н.К. Рериха. В 1932 
году пленум ЦК МНРП исключил 
его из партии за принадлежность 
к левому уклону.

С 1932 по август 1937 года ра-
ботал под руководством академика 
С.Ф. Ольденбурга в Институте 
востоковедения АН СССР (Ленин-

град), подготовил и опубликовал 
ряд фундаментальных исследова-
ний по этнографии и фольклору 
бурят. 

11 августа 1937 года арестован 
по обвинению в организации 
«контрреволюционной шпионско-
диверсионной деятельности в 
пользу Японии», приговорён к 5 
годам тюремного заключения. По-
смертно реабилитирован.

ЖАНЕН Пьер Шарль Морис 
(1862-1946 гг.).

Французский военный деятель 
и дипломат, участник гражданской 
войны в России.

В 1892 году окончил Высшую 
военную школу во Франции, в 1911 
году прошёл годичную стажировку 
в Николаевской военной академии 
в Санкт-Петербурге. В 1916 году 
— дивизионный генерал. 

24 августа 1918 года назначен 
верховным главнокомандующим 
Антанты маршалом Ф. Фошем ко-
мандующим войсками Антанты в 
России. Основной его задачей была 
эвакуация войск Чехословацкого 
корпуса во Владивосток и отправ-
ка их в Европу для пополнения сил 
союзников на Западном фронте. 
С ноября 1918 года — начальник 
французской военной миссии 
при Российском правительстве 
адмирала А. В. Колчака, главно-
командующий чехословацкими 
войсками в России. 16 декабря 
1918 года прибыл в Омск.

C января 1919 года — предста-
витель Высшего межсоюзного ко-
мандования и главнокомандующий 
союзными войсками в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Занимал не-
благожелательную, а затем и резко 
враждебную позицию по отноше-
нию к адмиралу А. В. Колчаку и 
белому движению в целом.

Поддержал восстание против кол-
чаковского правительства в Иркутске. 
Санкционировал выдачу Колчака 
эсеровскому Политическому центру, 
что впоследствии привело к казни 
Колчака. Данное действие явилось 
следствием двойного подчинения, в 
которое попал генерал (Колчак и со-
юзническое руководство), с наложив-
шимся негативным отношением к                                                                                
А. В. Колчаку, и ситуации, связан-
ной с практически взбунтовавши-
мися чехами из Чехословацкого 
легиона.
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ЖАРДЕЦКИЙ Валентин Алек-
сандрович (1884-1920 гг.).

Общественный и политический 
деятель.

В 1909 году окончил юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета. Член конституционно-
демократической партии (с 1906 
года). Служил помощником при-
сяжного поверенного. 

В 1913 году переехал в Омск. 
В годы Первой мировой войны 
работал в Омском и Западно-
Сибирском комитетах Всерос-
сийского союза городов. 2 марта 
1917 года вошёл в состав Омского 
коалиционного комитета обще-
ственной безопасности, с 21 марта 
1917 года возглавлял Омский 
комитет партии народной сво-
боды (ПНС), избирался гласным 
городской думы. Октябрьскую 
революцию встретил враждебно. 
24 ноября 1917 года арестован и 
приговорён Омским ревтрибуна-
лом к 5 годам лишения свободы 
и принудительных работ. Осво-
бождён из тюрьмы 7 июня 1918 
года после оставления Омска 
большевиками.

После свержения советской 
власти возглавлял Омский ко-
митет ПНС. В конце июля 1918 
года вошёл в бюро Омского от-
дела Союза возрождения России. 
Часто публиковался в газете «Си-
бирская речь». В октябре 1918 
года стал инициатором создания 
в Омске «Национального блока», 
включавшего в себя представи-
телей торгово-промышленных 
кругов, кадетов, кооператоров 
и правых социалистов, где ему 
принадлежала ведущая роль. В 
ноябре 1918 года избран товари-
щем председателя Президиума 
Восточного отдела ЦК партии 
кадетов .  Страстно  пропаган-
дировал идею необходимости 
установления в России военной 
диктатуры.

Указом Верховного правителя 
А.В. Колчака от 3 июля 1919 года 
назначен членом Государственно-
го экономического совещания. В 
ноябре 1919 года эвакуировался 
из Омска в Иркутск, где в начале 
1920 года арестован чекистами 
и доставлен в Омск. Расстрелян 
по приговору Омской губернской 
ЧК по борьбе с контрреволюцией. 
Реабилитирован в 1994 году.

ЖАРНИКОВЫ, тобольские и 
иркутские купцы XIX начала XX 
века.

Основатель династии — Ва-
силий Дмитриевич состоял во 
2-й гильдии Тобольска, торговал 
хлебом. В 1886 году стал потом-
ственным почётным гражданином. 
Сыновья Василий (1858-1919 гг.) 
и Владимир (1862-? гг.) окончили 
Московскую практическую акаде-
мию коммерческих наук. Василий 
вошёл в 1-ю гильдию Иркутска, 
стал соучредителем «ТД Жарни-
ков и Первунинский», акционер-
ного общества «Обь-Енисейское 
торгово-промышленное товари-
щество». Имел аптеку. Служил 
гласным городской думы (1880-е 
годы-1917 гг.), городским голо-
вой (1898-1902 гг.). В составе 30 
гласных подал в городскую думу 
заявление о необходимости орга-
низации комиссии для составле-
ния и подачи в Совет министров 
«Адреса» и «Записки» о преоб-
разовании государственного строя 
России. Являлся членом различ-
ных комитетов и благотворитель-
ных обществ. Участвовал в работе 
комитетов по строительству Ир-
кутского городского театра (1891-
1898 гг.), памятника Александру III 
(1901-1908 гг.). В 1896 году пере-
дал 1 тысячу рублей. Глазковской 
Николо-Иннокентьевской церк-
ви. Владимир стал тобольским 
купцом 2-й гильдии, торговал 
хлебом. Городской голова (1893-
1896, 1898-1901 гг.), попечитель 
Тобольского сиропитательного 
заведения (с 1890 года).

Награды: Василий Дмитрие-
вич — орден Святой Анны III 
степени; Василий Васильевич 
— орден Святого Станислава III 
степени, серебряная медаль в па-
мять коронации их императорских 
величеств.

ЖБАНОВ Марк Алексеевич  
(?-около 1894 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии.
Вёл мануфактурную, галанте-

рейную торговлю, имел ювелир-
ный и оптический магазин, являл-
ся агентом страхового общества 
«Россия». 

С 1870 года — гласный город-
ской думы. С 1868 года — член со-
вета Сиропитательно-ремесленной 
школы, старший попечитель совета 
Сиропитательного дома Е. Медвед-

никовой (1883-1885 гг.), член рас-
порядительного комитета общества 
по оказанию помощи учащимся 
Восточной Сибири, с 1891 года 
— член комитета для сбора по-
жертвований в пользу населения, 
пострадавшего от неурожая; в 1893 
году вошёл в иркутское отделение 
Попечительного общества сле-
пых. Жертвовал на строительство 
Иркутского городского театра, 
больницы, в пользу бедных. По-
могал материально и содействовал 
организации «Общества взаимного 
вспомоществования приказчиков». 
Имел значительное домашнее 
книжное собрание. После пожа-
ра 1879 года передал городской 
публичной библиотеке 560 томов. 
Его сын Константин (1867-?) 
окончил медицинский факультет 
Московского университета. В 
1894 году назначен городским 
санитарным врачом. Владелец 
городской недвижимости, пере-
шедшей от отца; в доме находился 
магазин хозяина, часть помещений 
сдавалась в аренду под торговые и 
административные заведения.

С 1898 по 1914 год — гласный 
городской думы, с 1910 по 1914 
год — городской голова. Член 
ряда благотворительных обществ 
и комитетов.

ЖДАНОВ Семен Романович  
(1803-1865 гг.). 

Тайный советник, сенатор.
В 1817 году поступил на службу 

канцеляристом в Елизаветград-
ский земский суд, в 1819 году  
переведён в Херсонское губерн-
ское правление с откомандирова-
нием в канцелярию гражданского 
губернатора. В 1824 году вышел в 
отставку, но в 1825 году вступил в 
службу по министерству юстиции. 
В 1829 году, в чине коллежского 
асессора, переведён в Западную 
Сибирь — «Тобольским казенных 
дел стряпчим», затем — утверждён 
исправляющим должность со-
ветника и начальника отделения 
главного управления Западной Си-
бири. В 1834 году уволен от этой 
должности и тогда же перешёл 
в министерство внутренних дел 
чиновником особых поручений. 
В 1836 году перемещён правите-
лем канцелярии Черниговского, 
Полтавского  и  Харьковского 
генерал-губернатора ;  в  1840 
году — назначен начальником 1-го 
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отделения департамента «полиции 
исполнительной». В следующем 
году его назначили состоять при 
управлявшем министерством вну-
тренних дел генерал-адъютанте 
графе Строганове, с которым он 
отправился в командировку в 
губернию. За успешно исполнен-
ные поручения был произведён 
в коллежские советники; спустя 
три года назначен правителем 
канцелярии Санкт-Петербургского 
военного генерал-губернатора. 7 
апреля 1846 года произведён в дей-
ствительные статские советники. 
В 1855 году по своему желанию 
уволен с должности управляющего 
канцелярии Санкт-Петербургского 
военного генерал-губернатора; на-
значен вице-президентом комитета 
для разбора и призрения нищих. 1 
января 1858 года награждён чином 
тайного советника. Являлся чле-
ном различных комитетов: коми-
тета для пересмотра нормальных 
кондиций на содержание почтовых 
станций, комитета о губернских 
и уездных учреждениях, членом 
совета министерства внутренних 
дел, а в 1862 году на него было 
возложено председательство в 
особой комиссии, учреждённой 
при министерстве, по пересмотру 
устава о паспортах и в комиссии 
для исследования злоупотребле-
ний в воскресных школах. 

19 апреля 1864 года назначен 
к присутствованию в правитель-
ствующем сенате, затем — коман-
дирован в Симбирскую губернию 
для расследования дела о пожарах. 
Возвращаясь из этой командировки 
в Санкт-Петербург скоропостижно 
умер в Нижнем Новгороде.

ЖЕМЧУЖНИКОВ Аполлон 
Аполлонович (1798-1848 гг.). 
Генерал-майор, начальник штаба 
отдельного Сибирского корпуса. 

26 марта 1815 года начал служ-
бу колонновожатым в свиту Его 
Императорского Величества по 
квартирмейстерской части. В 1828 
году, во время турецкой войны, 
находился в походе в Европейской 
Турции, принимал участие в осаде 
крепости Варны. 

В 1830 году командирован в 
отдельный Оренбургский кор-
пус, в 1831 году — произведён 
в полковники и назначен оберъ-
квартирмейстером при Отдельном 
Оренбургском корпусе. Одиннад-

цать лет прослужил в Средне-
Азиатских владениях в Киргизской 
степи. Производил расследования, 
технические и топографические 
работы, участвовал в закладке 
Константиновского и Николаев-
ского укреплений и устройства 
главного складочного пункта для 
Хивинской экспедиции; произво-
дил съёмку пространства между 
Орской, Уртазымской и Каракуль-
ской крепостями и между верхни-
ми притоками реки Эльбы, песка-
ми Болытя Барсуки, Аральским 
морем, а так же главных путей 
от реки  Эльбы по долинам реки: 
Сайца, Уила, Шила, Джангирлау, 
Хобды и Ора. 14 апреля 1840 года 
произведён в генерал-майоры. 
Начальником штаба Отдельного 
Сибирского корпуса назначен 8 
апреля 1841 года.

ЖЕРАВИНА Аниса Нурлгая-
новна родилась 22 мая 1932 года в 
деревне Башкирской АССР.

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1955 году окончила историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универси-
тета (ПТУ).

Работала учителем истории 
Могочинской средней школы 
(Томская область), заведующей 
отделом культуры Молчановского 
райисполкома Томской области, 
преподаватель истории и одновре-
менно библиотекарь Молчановской 
средней школы. С ноября 1961 года 
в ТГУ: аспирант, ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент, про-
фессор кафедры истории СССР 
досоветского периода (с 1992 
года — кафедра отечественной 
истории дооктябрьского периода), 
исполняющая обязанности заве-
дующей кафедры отечественной 
истории.

Исследует проблемы владель-
ческой принадлежности каби-
нетского хозяйства в Сибири. С 
конца 1980-х годов в ТГУ под 
руководством Жеравиной началось 
формирование томской школы 
по изучению старообрядчества. 
Наряду с этим изучала дорево-
люционный период, печать как 
источник по социальной структуре 
дореволюционного Томска.

Делегат Всемирного курултая 
башкир. С начала 1990-х — член 
совета по сохранению и развитию 

ЖЕРЕБЦОВ Гелий Алек-
сандрович родился 17 сентября 
1938 года в Тайшете Иркутской 
области.

Учёный-физик, организатор 
науки, академик РАН.

С 1964 по 1984 год — научный 
сотрудник, начальник Полярной 
магнитно-ионосферной станции, 
заместитель директора по научной 
работе, исполняющий обязанности 
директор, с 1984 года — директор 
Сибирского института земного 
магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн СО АН СССР 
(СибИЗМИР, сейчас — Институт 
солнечно-земной физики СО РАН). 
С 1992 по 2002 год — председатель 
Президиума Иркутского научного 
центра СО РАН. С 2002 года — соди-
ректор Объединённого российско-
китайского научного центра по 
космической погоде. Председатель 
Научного совета РАН «Солнце — 
Земля», координатор программы 
Президиума РАН «Солнечная ак-
тивность и физические процессы в 
системе Солнце — Земля», других 
советов и обществ. Специалист в 
области солнечно-земной физики и 
верхней атмосферы Земли. Основа-
тель нового научного направления в 
изучении природы глобальных кли-
матических изменений. Почётный 
гражданин Иркутской области.

Награждён орденами «Знак 
Почёта», «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, медалями.

ЖЕРНАКОВ Василий Лав-
рович, тюменский купец 1-ой 
гильдии, потомственный почётный 
гражданин.

Из мещан Ирбита. Проживал 
в Тюмени, специализировался на 
мукомольной и лесопильной про-
мышленности, хлебной торговле. 
В Тюменском уезде и под Омском 
имел паровые мельницы. В Омске 
держал лесопильный завод и два 
склада лесоматериалов. В 1912 
году обороты хлебной торговли 
превышали 3 млн рублей. В 1916 
году обороты торговли лесом и 
хлебом в Омском уезде составля-
ли 600 тысяч рублей, прибыль — 
30 тысяч рублей. Клиент Омского 
отделения Госбанка, с 1908 года 

культурных традиций Томска и 
Томской области при комитете по 
культуре и туризму администра-
ции Томской области.
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ЖЕРНАКОВ Николай Евгра-
фович (1879-1938 гг.).

Предприниматель, обществен-
ный деятель.

Сын Е. А. Жернакова. Окончил 
Московскую академию коммер-
ческих наук. Обучался в Томском 
технологическом институте, откуда 
исключён в 1905 году за участие в 
студенческой забастовке. Член пар-
тии социалистов-революционеров. 
Во время Первой мировой войны и 
революции был оборонцем.

Трудовую деятельность начал в 
качестве доверенного и заведую-
щего мельницей в администрации 

ЖЕРНАКОВ Евграф Алексан-
дрович (1847-1908 гг.).

Московский, томский, новони-
колаевский, колыванский купец.

В 1876 году вошёл во 2-ю гиль-
дию Томска, в 1879 году — Колы-
вани. С 1894 года стал купцом 1-ой 
гильдии. Торговал хлебом, отправ-
лял со складов на Оби ежегодно 
по 450-550 тысяч пудов хлеба. 
Торговал золотыми и серебряными 
вещами, промышленными, галан-
терейными, бакалейными товара-
ми. Владел магазинами и лавками 
в Барнауле, Бердске, Иркутске, Ко-
лывани, Новониколаевске, Томске, 
Тюмени и селах Томской губернии. 
В 1885 году купил в Колывани 
салотопенный и мыловаренный за-
воды купца А. Н. Чувакова. В селе 
Дубровино Томского уезда имел 
паровую мукомольную мельницу 
производительностью 500 тысяч 
пудов в год. В 1894 году переехал 
в Новониколаевск, открыл уни-
версальный магазин. В 1895 году 
приобрёл пароходство на Оби. В 
1892 году открыл мыловаренный 
завод в Новониколаевске. Служил 
гласным в Колыванском городской 
думе (1879-1895 гг.), колыванским 
городским головой, почётным 
блюстителем Колыванского Вла-
димирского женского училища. В 
Новониколаевске входил в комитет 
по строительству собора Алексан-
дра Невского и комиссию по соору-
жению трамвайной линии.

Награждён орденом Святой 
Анны III степени.

ЖИБИНОВ Алексей Петро-
вич (1905-1955 гг.).

Живописец. Портретист, автор 
пейзажей, тематических картин, 
натюрмортов. Член ВКП(б) с 1943 
года.

С 1922 по 1926 год учился на 
литературном факультете Иркут-
ского государственного универ-
ситета, с 1925 по 1929 год — в 
Государственной художественной 
студии-мастерской И. Л. Копылова 
в Иркутске. С 1929 по 1932 год 
работал в мастерской Высшего 
художественного института в 
Ленинграде у П. Н. Филонова. В 
1932-1941, 1945-1955 гг. — пре-
подаватель живописи и рисунка 
в изопедтехникуме Иркутска. 

ЖИГИН Александр Дмитрие-
вич (1912-1992 гг.).

Инженер-майор НКВД (МВД) 
СССР, заслуженный строитель 
РСФСР.

По окончании Ленинградского 
землемерного техникума про-
ходил практику на строительстве 
Беломоро-Балтийского канала. 
Окончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. На Дальнем Вос-
токе прошёл путь от инженера-
изыскателя до начальника партии. 
До начала Великой Отечественной 
войны деятельность Жигина свя-
зана с Байкало-Амурской маги-
стралью. С 1941 года работал на 
строительстве оборонительных 
сооружений и железной дороги под 
Москвой и Сталинградом. С весны 
1943 года вновь на Дальнем Восто-
ке, на изысканиях и строительстве 
железной дороги Комсомольск-на-
Амуре-Советская Гавань.

В 1947 году партия Жигина 
одной из первых «десантирова-
лась» на железнодорожную трассу 
Чум-Лабытнанги; в декабре 1948 
года железная дорога сдана в экс-
плуатацию. Один из соавторов ле-
довой железнодорожной переправы 
Салехард-Лабытнанги через Обь. В 
1953 году — руководитель Север-
ной железнодорожной экспедиции 
Главного управления железнодо-
рожного строительства МВД СССР, 
строившей Полярную дорогу. С 
1956 года — на железнодорожных 
изысканиях в Монголии, Ираке 
(Багдад-Басра) и стройках в СССР. 
После выхода на пенсию — один 
из наиболее энергичных членов 
Комитета ветеранов БАМ.

по делам Жернакова. Затем служил 
секретарём порайонного комитета, 
секретарём и заместителем предсе-
дателя Новониколаевского военно-
промышленного комитета. С 1916 
года служил в Новониколаевском 
отделении Русско-Азиатского 
банка.

3 марта 1917 года избран пред-
седателем Новониколаевского 
комитета общественного порядка 
и безопасности, затем — пред-
седателем городского народного 
собрания. Состоял гласным город-
ской думы. 

С июля 1917 года являлся ко-
миссаром Всероссийского Времен-
ного правительства по Новонико-
лаевскому уезду. 15 ноября избран 
председателем 1-й сессии земского 
собрания Новониколаевского уез-
да. Член временной Сибирской 
областной думы. 

26 января 1918 года арестован 
в Томске вместе с группой членов 
и сотрудников думы советскими 
властями, но вскоре освобождён. 
На нелегальном заседании думы 
в ночь на 29 января заочно избран 
в состав Временного Сибирского 
правительства (ВСП) на долж-
ность государственного контролё-
ра. В конце зимы — начале весны 
1918 года вместе с несколькими 
министрами ВСП перебрался в 
Харбин. При реорганизации даль-
невосточной части ВСП во Вре-
менное правительство автономной 
Сибири сохранил за собой пост 
государственного контролёра.

В середине 1930-х годов жил в 
Москве. Был арестован органами 
НКВД, расстрелян.

Участник Великой Отечественной 
войны. Автор более 60 произве-
дений живописи и графики. Член 
Союза художников СССР.

С его именем связаны основные 
этапы становления и развития си-
бирской живописной школы. Один 
из самых ярких, талантливых живо-
писцев Восточной Сибири, творче-
ство которого выходит за пределы 
региона. Произведения: «Ловля 
коня арканом» (1930 год), «Красная 
Армия» (1931 год), цикл «Музыкан-
ты» (1928-1929 гг.), «Умолкнувшая 
скрипка» (1955 год) — Иркутский 
художественный музей. 

Имеет правительственные на-
грады.

— член-вкладчик «Товарищества 
Тюменской электростанции», 
в 1909 году вошёл в лесопро-
мышленного товарищество «К. 
Балыков и Ко».
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ЖИДКОВ ГЕННАДИЙ ПАВ-
ЛОВИЧ (20 мая 1928-11 ноября 
1993 гг.)

Историк, организатор науки и 
образования, доктор исторических 
наук, профессор.

Окончил Сталинградский педа-
гогический институт. 

Работал директором школы, 
инспектором гороно. С 1957 по 
1974 год — преподаватель Усть-
Каменогорского педагогического 
института, заведующий кафедрой, 
проректор. В Усть-Каменогорске 
началась научная деятельность 
Жидкова. Избранная им тематика — 
история сибирского крестьянства и 
аграрная история Сибири и Северо-
Западного региона, а также России 
в целом. С 1974 года работал в Ка-
лининградском государственном 
университете, где основал кафедру 
гражданской истории, позднее — 
исторический факультет. Осно-
вал периодического сборника 
«Северо-Запад в аграрной истории 
России». Занимался сибирской 
историографией.

ЖИРКОВ Марк Николаевич 
(26 марта 1892-17 апреля 1951 гг.)

Композитор, музыковед.
В 1903 году окончил Вилюй-

скую казачью школу, в 1908 году 
— Якутское реальное училище, в 
1911  году — Вилюйское высшее 
начальное училище. 

В 1909 году создал первый ор-
кестр в Вилюйске. С 1912 по 1914 
год преподавал пение в высшем 
начальном училище. 

Изучал теорию композиции в 
Московской консерватории. С 1936 
года — руководитель Якутского 
государственного национального 
хора, заведующего музыкальной 
частью Якутского государствен-
ного драматического театра. Один 
из организаторов первой детской 
музыкальной школы в Якутске, 
инициатор создания музыкального 
театра-студии. С 1947 года руко-
водил сектором искусствоведения 
НИИ языка, литературы и истории 
Якутского филиала АН СССР. 

Автор первой якутской нацио-
нальной оперы (в соавторстве с               
Г. Литинским) «Нюргун Боотур» , 
первых национальных балетов (в со-
авторстве с Г. Литинским) «Полевой 
цветок», «Алый платочек» и др. 

Исследователь якутского фоль-
клора и музыкальных инстру-
ментов. Один из основателей 
профессионального музыкального 
и композиторского творчества в 
Якутии, автор книги «Якутская 
народная музыка».

 Заслуженный деятель искусств 
Якутской АССР, РСФСР.

Награждён орденом «Знак По-
чёта».

ЖИСКАР Фридерик Юзефат 
(Фридрих Иосафат) (1865-8 марта 
1918 гг.).

Католический священник, на-
стоятель Иркутского костёла и дру-
гих римско-католических храмов на 
территории Российской империи, 
историк церкви, политический 
ссыльный. Монах-бернардинец.

Воспитывался в протестантской 
вере (лютеранин). Окончил Алек-
сандровский кадетский корпус. 
Тяжело заболев, дал обет при вы-
здоровлении принять католицизм 
и посвятить себя религиозному 
служению. Окончил духовную 
семинарию в Санкт-Петербурге, 
рукоположен в сан священника 
в 1891 году. Викарий римско-
католического прихода Святой 
Екатерины в Санкт-Петербурге, вёл 
духовно-общественную деятель-
ность, после — настоятель прихода 
в Дерпте, где за 2 года возвёл новое 
здание костёла. Оказывал активную 
поддержку преследуемым властями 
униатам в Белоруссии, что привело 
к вынужденной эмиграции (Герма-
ния, Италия). 

По возвращении в Королевство 
Польское арестован, приговорён к 
году тюремного заключения, затем 
выслан в Восточную Сибирь. По-
милован и назначен настоятелем 
римско-католического костёла в 
Иркутске (5 декабря 1906 года). 

Активно способствовал содер-
жанию в Иркутске интерната для 
бедных детей и приходской школы. 
Создал подробное описание Иркут-
ского римско-католического прихо-
да и обстоятельную работу о ксенд-
зах, сосланных за причастность к 
Январскому польскому восстанию 
(1863 год), сосредоточенных в 

селе Тунка за Байкалом. Автор 
ряда работ о религиозной жизни 
польского населения в Российской 
империи. В 1909 году  переведён 
в Челябинск капелланом костёла. 
Позже переведён настоятелем 
прихода в Ревель, затем в Дерпт. 
Подвергался преследованиям вла-
стей и тюремному заключению за 
прокатолическую деятельность. В 
годы Первой мировой войны вёл 
широкую общественную работу в 
Польском комитете в Москве по 
оказанию помощи жертвам войны. 
Скончался от сыпного тифа.

ЖИХЛИНЬСКИЙ (Жихлин-
ский) Людвик (1837-1901 гг.).

Деятель польского национально-
освободительного движения, пол-
ковник, участник польского вос-
стания, мемуарист.

Сражался в отрядах Дж. Га-
рибальди, затем жил в Англии, 
Франции и Швейцарии, всту-
пил в контакт с революционно-
демократическими  лидерами                  
А. И. Герценом, М. А. Бакуниным, 
Л. О. Бланки. Участник Граждан-
ской войны в США на стороне 
армии Севера, получил чин капи-
тана. Организатор полка «Детей 
Варшавских» в дни Январского 
польского восстания (1863 год), 
с началом которого вернулся на 
родину. Тяжело ранен в одном из 
сражений. 

Арестован (декабрь 1863 года), 
приговорён к смертной казни, заме-
нённой 20-летней каторгой в Сиби-
ри. Отбывал наказание в Забайкалье. 
По выходе на поселение жил в Верх-
неудинске, Дарасуне, сёлах около 
Читы, волосном центре Татаурове 
Забайкальской области на границе с 
Монголией, где вёл посредническую 
торговлю с бурятами. 

Жихлиньский связан с конспира-
тивной деятельностью по подготов-
ке Кругобайкальского восстания. В 
Сибири проявил резкий характер, 
имел конфликты с товарищами по 
ссылке. По амнистии возвратился 
на родину в 1868 году. 

Написал и опубликовал ряд 
воспоминаний  о  пребывании 
в Сибири и Америке. Работы 
Жихлиньского  (одна  из  них 
«Впечатления и приключения 
ссыльного в Сибирь Великопо-
лянина. Буряты, народ монголь-
ского происхождения») можно 
рассматривать  как  ценные  и 

В 1960-х – начале 1970-х годов 
Комитет неоднократно обращался 
в ЦК КПСС с инициативами о про-
должении строительства БАМ, и 
изыскания возобновились в 1968 
году.
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ЖМИЕВСКИЙ Эугеньюш 
(1817-1885 гг.).

Участник польского движения, 
мемуарист очеркист.

За причастность к организации 
«Содружество польского народа» 
приговорён военным судом к 5 
годам каторжных работ с после-
дующим поселением в Сибири. 
Каторгу отбывал с 1840 года на 
Нерчинских заводах (Газимурский 
рудник) техником при рудных 
разработках. После выхода на по-
селение (май 1841 года) проживал 
в Жилкинской волости Иркутского 
округа. 

Начиная с 1844 года 14 лет вёл 
золотоискательную деятельность, 
совершил при этом многочислен-
ные экспедиционные путешествия 
по обширным пространствам За-
байкалья, Якутии, а также бассейну 
Лены, Олёкмы и Витима. Кроме 
того, вёл изыскания в бассейне 
Верхнего Енисея, регионах Саян-
ской горной системы и пограничья 
с Монголией (включаемой тогда 
в состав Китая). Наблюдения, на-
копленные во время масштабных 
и продолжительных путешествий, 
легли в основу его последующих 
мемуарно-очерковых работ, соз-
данных по возвращении на родину 
(в жанре приключенческих по-
вестей). Они были опубликованы 
в 3-томном издании «Сцены из 
кочевой жизни», позднее в ряде 
публикаций в польской периоди-
ке. Среди прочего произведения 
Жмиевского содержат ценную ин-
формацию о местных народах, осо-
бенно о бурятах и эвенках, о быте и 
образе жизни золотоискателей. Эти 
работы до сих пор не переведены 
на русский язык, остаются малоиз-
вестными в отечественном научном 
и читательском обиходе.

ЖУКОВ Анатолий Галактио-
нович (1921-2007 гг.).

Певец (лирический тенор), народ-
ный артист РФ (2002 год). Участник 
Великой Отечественной войны.

Творческую деятельность начал 
в 1945 году солистом военного 
ансамбля песни и пляски. 

В 1953 году окончил Львовскую 
консерваторию. 

С 1953 по 1981 год — солист 
Новосибирского государственно-
го академического театра оперы 
и балета. В репертуаре: Альфред 
(«Травиата» Дж. Верди), Лен-
ский («Евгений Онегин» П. Чай-
ковского), Герцог («Риголетто» 
Дж. Верди), Владимир («Князь 
Игорь» А. Бородина), Юродивый 
(«Борис Годунов» М. Мусоргско-
го), Надир («Искатели жемчуга»                                                              
Ж. Бизе), Граф Альмавива («Се-
вильский цирюльник» Дж. Росси-
ни), Царь Берендей («Снегурочка» 
Н. Римского-Корсакова) и другие.

Выступал на сцене Большого 
(Москва) и Кировского (Ленин-
град) театров, в оперных театрах 
Одессы, Киева, Львова, Перми, 
Ашхабада, Алма-Аты. Вёл кон-
цертную деятельность, гастро-
лировал во многих городах стра-
ны, за рубежом (Чехословакия, 
Германия, Монголия, Польша). 
В камерном репертуаре — около 
400 произведений отечественных 
и европейских классиков, русские 
романсы, вокал, цикл М. Коваля 
«Поэма любви», песни советских 
композиторов и другие.

Преподавал на кафедре сольно-
го пения Новосибирской государ-
ственной консерватории (1959-
1973, 1982-2007 гг.), профессор 
(1999 год). 

Подготовил более 20 певцов — 
солистов музыкальных театров, 
камерных исполнителей, педаго-
гов. Среди учеников — народные 
и заслуженные артисты, лауреаты 
и дипломанты международных 
конкурсов, в том числе народный 
артист Украины В. Федотов, на-
родный артист РСФСР и БССР Э. 
Пелагейченко, заслуженные арти-
сты РФ Ю. Комов и Н. Лоскуткин, 
солист «Геликон-оперы» (Москва) 
В. Огнев и другие.

Почётный гражданин города  
Добровеличковка Кировоградской 
области. 

Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, «Знак Почёта», меда-
лями.

ЖУКОВ Георгий Константи-
нович (1896-1974 гг.).

Полководец. Маршал Советско-
го Союза.

В 1920 году окончил кавалерий-
ские курсы, в 1925 году курсы усо-
вершенствования командирского 
состава кавалерии и в 1930  году 
курсы высшего начальственного 
состава. 

В 1938-1939 году — заместитель 
командующего войсками Бело-
русского военного округа. В 1939 
командовал 1-й армейской группой 
РККА в Монголии, которая со-
вместно с Монгольской народно-
революционной армией провела 
операцию по разгрому группировки 
японских войск Халхин-Гол.

С января по июль 1941 года 
— начальник Генштаба РККА. В 
1941-1942 году командовал войска-
ми Резервных, Ленинградских и 
Западных фронтов. С августа 1942 
года — 1-й заместитель наркома 
обороны и заместитель Верхов-
ного Главнокомандующего. По по-
ручению Ставки Верхнего Главно-
командования координировал дей-
ствия фронтов в Сталинградской 
битве. В 1945 году командовал 
войсками 1-го Белорусского фрон-
та, сыгравшего решающую роль 
в проведении Висло-Одерской и 
Берлинской операций. В 1945-1946 
году — главнокомандующий Груп-
пой советских войск в Германии, 
главнокомандующий Сухопутны-
ми войсками. С 1946 по 1953 год 
командовал войсками Одесского, 
затем Уральского военного округа; 
с 1953 по 1955 год заместитель 
министра, в 1955-1957 — ми-
нистр обороны СССР. В октябре 
1957 года обвинён в стремлении 
к бонапартизму и освобождён от 
занимаемых должностей. С 1958 
года в отставке.

Четырежды Герой Советского 
Союза (1939, 1944, 1945, 1956 гг.).

Награждён шестью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, тремя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Су-
ворова I степени, двумя орденами 
«Победа», медалями, иностранны-
ми орденами и медалями.

достоверные источники, в кото-
рых уделено значительное место 
бытовой культуре бурят — охоте, 
торговле, ремеслу, врачеванию, 
религиозным традициям. Про-
изведения  Жихлиньского  не 
переведены на русский язык и 
остаются недоступными отече-
ственному читателю.

ЖУКОВ Иннокентий Нико-
лаевич (1875-1948 гг.).

Художник, скульптор, педагог, 
писатель.

В 1895 году окончил Читинскую 
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мужскую гимназию. Поступил 
на филологический факультет 
Санкт-Петербургского универси-
тета. Участвовал в марксистских 
кружках, был исключён из состава 
студентов, выслан в Нерчинский 
Завод. Осенью 1899 года вос-
становлен в университете, вес-
ной 1900 года вновь заключён в 
тюрьму на три месяца за хранение 
нелегальной литературы. Работал 
учителем и воспитателем в Петер-
бургском коммерческом училище, 
занимался в скульптурном классе 
Академии художеств. После окон-
чания в 1902 году университета 
преподавал географию в школах, 
занимался лепкой. Ежегодно уча-
ствовал в «Осенних выставках» в 
Санкт-Петербурге.

В 1912-1913 году обучался в 
студии Э. А. Бурделя (Париж). С 
1914 года преподавал и занимался 
скульптурой в Петрограде. В 1915 
году участвовал в первом съезде по 
скаутизму в России.

В 1916 году опубликовал кни-
гу «Русский скаутизм. Краткие 
сведения об организации раз-
ведчиков», редактировал журнал 
«Петроградский скаут», участво-
вал во втором  съезде российских 
скаутов. 

В 1917 году возвратился в Читу, 
работал учителем географии в выс-
шем начальном училище. Занимал-
ся общественно-педагогической 
деятельностью по созданию скаут-
ских отрядов в Чите, редактировал 
журнал «Забайкальский скаут». 
Весной 1918 года организовал игру 
«Забайкальский экспедиционный 
корпус».

В ноябре 1919 года прошла пер-
сональная выставка скульптурных 
работ в Чите. 

С  1920 года  председатель 
литературно-художественного 
общества «Творчество». 

Написал ряд пьес для школьных 
театров, читал лекции об органи-
зации трудовой школы в городах 
Дальневосточной республики на 
курсах взрослых, открывал летние 
лагеря для детей. В октябре 1920 
года участвовал в работе съезда 
учителей Забайкалья. В 1921 года 
организовал в Чите праздник скау-
тов. В 1923 году в журнале «Бара-
бан» (Москва) напечатана повесть 
«Путешествие звена пионеров 
в страну чудес». С 1924 по 1927 
год опубликовал серию статей о 

практике пионерского движения, 
в 1928 году — книгу «Мёртвый 
огонь» (приключения пионеров в 
Египте). 

В 1929 году участвовал в пер-
вом слёте пионеров, в 1930 году 
проводил работу по подготовке 
слёта  просвещенцев  Бауман-
ского района столицы, получил 
первую премию за ударничество. 
С 1931 года по приглашению Н. 
К. Крупской — сотрудник Го-
сударственного учёного совета 
(ГУС) по работе над школьными 
программами. Автор пособия 
«Начинающий скульптор», про-
екта совершенствования пионер-
ской организации «Положение 
о детской коммунистической 
организации им. В. И. Ленина», 
«Хроники рода Жуковых».

ЖУКОВСКИЙ Евгений Ми-
хайлович (1814-1883 гг.). 

Генерал от инфантерии, комен-
дант Новогеоргиевской крепости, 
военный губернатор Забайкаль-
ской области.

16 декабря 1832 года выпустил-
ся в чине прапорщика из 2 кадет-
ского корпуса, прикомандирован к 
артиллерийскому училищу. В 1834 
году — подпоручик. 

В 1835 году переведён в 1-ю 
артиллерийскую бригаду; в 1839 
году направлен в Отдельный 
Кавказский  корпус ,  в  отряд 
генерал-адъютанта Граббе. За 
боевые отличия произведён в 
штабс-капитаны и удостоен Вы-
сочайшего благоволения. В 1840 
году вернулся с Кавказа и вновь 
поступил на службу в 1-ю артил-
лерийскую бригаду. В 1844 году 
назначен старшим адъютантом 
главного штаба действующей ар-
мии, произведён в полковники, в 
1847 году — получил должность 
начальника отделения в управ-
лении генерал-квартирмейстера 
армии. 

В 1851 году переведен в Нарв-
ский Егерский полк и прикоман-
дирован для усовершенствования 
в строевой службе к Образцово-
му пахотному полку, с 1852 по 
1854 года командовал егерским 
полком. В 1852 году произве-
дён в генерал-майоры, в 1854 
году — назначен командующим 
резервной бригадой 4 пехотной 
дивизии. Через два года дивизия 
была предназначена к расфор-

мированию.  Жуковский сдал 
должность и был причислен к 
западным войскам. 

7 августа 1857 года состоялся 
Высочайший приказ о причисле-
нии к министерству внутренних 
дел, в течение трех лет находился 
на службе. В 1860 году был назна-
чен военным губернатором Забай-
кальской области, управляющим 
гражданской частью и наказным 
атаманом Забайкальского казачье-
го войска; в 1861 году произведён 
в генерал-лейтенанты.

В 1863 году получил орден 
Святого Александра Невского. 11 
сентября 1863 года получил свое 
последнее назначение — комен-
дантом Новогеоргиевской крепо-
сти. 30 августа 1881 года произве-
дён в генералы от инфантерии.

ЖУРАВЛЁВ Андрей Лукич  
(1913-1966 гг.).

В 1935 году призван для про-
хождения службы в рядах Крас-
ной Армии. Участник боёв у 
озера Хасан, на реке Халхин-Гол 
и советско-финской войны. С 1943 
года участвовал в боях Великой 
Отечественной войны.

Сержант, командир отделения 
сапёрного взвода 520-го стрел-
кового полка 167-й стрелковой 
дивизии.

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ЖУРОВ Юрий Васильевич  
родился 9 апреля 1934 года в Ени-
сейске. 

Историк, доктор исторических 
наук.

В 1956 году окончил истори-
ческий факультет Красноярского 
государственного педагогического 
института (КГПИ), аспирантуру 
при кафедре истории СССР. С 1959 
года — старший преподаватель и 
доцент кафедры истории СССР. 
С 1975 по 1983 год — проректор 
КГПИ. С 1983 года работал в 
Брянском государственном педа-
гогическом университете имени И. 
Т. Петровского (БГПУ). С 1985 по 
2004 год — ректор БГПУ. 

Специалист по истории сибир-
ского крестьянства в годы Граж-
данской войны. Внёс вклад в раз-
витие методологии современной 
исторической науки. Заслуженный 
деятель науки РФ.
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ЗАБОБОНОВ Иван Семёно-

вич (1912-1945 гг.).
В октябре 1934 года призван 

для прохождения службы в рядах  
Красной Армии. Окончил пол-
ковую школу, школу командного 
состава, высшую школу НКВД, 
курсы «Выстрел».

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с марта 1943 года. 
Старший лейтенант, командир ба-
тальона первого стрелкового полка 
99-й стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года, посмертно.

ЗАБОЛОТСКАЯ Калерия 
Александровна родилась 16 ноя-
бря 1934 года в Омске.

Историк, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
работник высшей школы РФ.

В 1957 году окончила Москов-
ский государственный историко-
архивный институт. 

С 1957 по 1966 год — младший 
научный сотрудник Центрального 
государственного исторического 
архива СССР (Ленинград). С 1966 
по 1973 год — старший научный 
сотрудник, директор Государствен-
ного архива Кемеровской области. С 
1973 года — в Кемеровском государ-
ственном университете: ассистент, 
старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующая кафедры 
новейшей отечественной истории.

Научные интересы: история 
угольной промышленности и 
шахтёрских кадров, роль отрасли 
в обеспечении экологической и 
энергетической безопасности, на-
селение Кузбасса. 

ЗАВАЛИШИН Дмитрий Ири-
нархович (1804-1892 гг.). 

Мореплаватель, исследователь 
Сибири, декабрист.

Образование получил в Мор-
ском кадетском корпусе, после 

окончания остался преподавал 
астрономию, высшую математику, 
механику, высшую теорию мор-
ского искусства, морскую тактику 
и другие предметы. Преподавая, 
продолжал слушать лекции в 
университете,  горном корпусе и 
медико-хирургической академии. 

В  1822 году  отправился с                           
П. С. Нахимовыми в кругосветное 
путешествие. Из Америки воз-
вратился в Россию через Сибирь. 
Познакомился со всеми деятелями 
Сибири, собрал много сведений 
об устьях Амура и прилегающих к 
нему странах. Прибыв в Петербург, 
даже представил государю план о 
возможности присоединить Кали-
форнию и занять Амур, однако его 
планы не имели поддержки.

В 1824 году Рылеев привлёк 
его к участию в «Северном тай-
ном обществе», которое послало 
его для исследования в Казан-
скую губернию; там он, после со-
бытий 14 декабря был арестован 
и сослан в Сибирь. 

В ссылке продолжал заниматься 
исследованиями, составил карту 
Забайкальского края. В 1856 году, 
перейдя на поселение, ещё плот-
нее занялся изучением Сибири. 
Подробно узнав обстоятельства и 
людей в Сибири, он постоянно об-
ращал свои размышления и сообра-
жения на все, что могло относиться 
к пользе края и к выгодам всего 
государства. Генерал-губернаторы 
Восточной Сибири, военные гу-
бернаторы Забайкальской области, 
ревизовавший сенатор Толстой и 
чиновники обращались к нему за 
советами и за сведениями.

В 1855 году ему было разре-
шено вернуться из Сибири, но он 
пожелал остаться в Чите и только в 
1861 году поселился в Москве. 

Автор ряда статей напечатанных 
в «Русском Вестнике», «Русской 
Старине», «Историческом Вестни-
ке», «Московских Ведомостях». 

ЗАВЕНЯГИН Авраамий Пав-
лович (1901-1956 гг.).

Советский государственный 
деятель, один из организаторов 
строительства Норильского горно-
металлургического комбината. 
Член РСДРП(б) с 1917 года.

С 1918 года — партработник 
в Тульской, Рязанской области и 
Донбассе, секретарь Юзовско-
го окружкома ВКП(б). В 1930 

году окончил Горную академию, 
директор  Института  по  про-
ектированию заводов чёрной 
металлургии, заместитель на-
чальника Главного управления 
металлургической промышлен-
ности ВСНХ. С 1933 по 1937 
год — директор Магнитогорского 
металлургического комбината. 
С 1937 года — первый замести-
тель НКТП СССР, 17 марта 1938 
года решением Политбюро ЦК 
ВКП(б) переведён начальником 
строительства «Норильск-строй» 
и лагеря (НорильЛАГ), директор 
Норильского комбината. 

С 1941 по 1950 год — замести-
тель наркома (министра) внутрен-
них дел СССР. С 1941 по 1946 
год курировал работу Дальстроя 
НКВД. С 1953 года — заместитель 
министра, с 1955 года — министр 
машиностроения и заместитель 
председателя Совета министров 
СССР. 

Член ЦК КПСС с 1956 года (кан-
дидат в 1934-1939 и 1952-1956 гг.).

Лауреат Сталинской премии; 
дважды Герой Социалистического 
Труда.

Урна  с  прахом  захоронена 
в Кремлёвской стене. Имя его 
присвоено Норильскому горно-
металлургическому комбинату.

ЗАВОРУЕВ Валерий Владими-
рович, доктор 
биологических 
наук, профес-
сор.

Родился 14 де-
кабря 1951 года в 
Красноярске. 

О к о н ч и л 
Красноярский 
государствен-
ный универси-
тет. 

С 1975 года работает в научно-
исследовательских институтах 
Красноярского научного центра 
Сибирского отделения Российской 
академии наук. В 1986 году защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Биофизика», 
а в 2004 году — докторскую по 
специальности «Экология».

Основные направления работы: 
исследование закономерностей 
функционирования планктона в 
районах фронтальных зон водных 
экосистем; изучение реакций 
наземной и водной биоты на воз-
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действие антропогенных факторов 
окружающей среды; разработка 
методов биолюминесцентного и 
флуоресцентного анализа для эко-
логического мониторинга.

Является автором более 230 на-
учных работ, двух монографий и 
четырех авторских свидетельств 
на изобретения. 

Член редколлегии академиче-
ского журнала «Оптика атмосферы 
и океана», членом Независимой 
общественной экологической па-
латы при Совете администрации 
Красноярского края.

Читает в Сибирском федераль-
ном университете лекции по девя-
ти экологическим дисциплинам. 
Руководит студенческой научно-
исследовательской работой. Сту-
денты, научным руководителем 
которых являлся В. В. Заворуев, 
опубликовали более 80 работ и по-
лучили на конференциях различ-
ных уровней множество дипломов 
и грамот.

Награждён почётными знаками 
«Заслуженный ветеран СО РАН», 
«Серебряная сигма»; неодно-
кратный дипломант конкурса На-
циональной экологической премии 
«ЭкоМир».

ЗАГАЕВИЧ Степан Зенонович 
родился 4 июля 
1948 года в де-
ревне Кемское, 
Казачинского 
района Красно-
ярского края. В 
1954 году с роди-
телями переехал 
в село Галанино 
Казачинского 
района. 

В 1966 году 
окончил Казачинскую среднюю 
школу. 

В 1967 году переехал в Крас-
ноярск, работал на заводе теле-
визоров.

С 1967 по 1969 год проходил 
службу  в  Советской  Армии , 
после демобилизации вновь ра-
ботал на Красноярском заводе 
телевизоров. 

В 1975 году успешно окончил 
механический факультет Сибир-
ского технологического института. 
По распределению направлен на 
Маклаковскую лесоперевалочную 
базу в качестве механика автогара-
жа. В 1976 году назначен начальни-

ком гаража, в 1977 году — главным 
механиком базы.

В 1978 году Маклаковская и 
Енисейская лесоперевалочные 
базы объединены в Лесосибирский 
лесоперевалочный комбинат.

В 1980 году назначен начальни-
ком технического отдела. С 1984 
года — главный инженер, с 1988 по 
2007 год  — генеральный директор 
ЗАО «Лесосибирский ЛПК».

Неоднократно отмечался благо-
дарственными письмами и почёт-
ными грамотами от всех структур 
края и города, в том числе, от 
губернатора края А. И. Лебедя и 
А. Г. Хлопонина. Международной 
Академией общественных наук 
награждён Почётной грамотой 
«За доблестный труд во славу 
Отечества».

Большой вклад внёс в развитие 
спорта в городе, и в частности, в 
коллективе комбината, построил 
спортивный комплекс «Старт» и 
17 пятиэтажных домов.

ЗАГОСКИН Михаил Василье-
вич (1830-1904 гг.).

Публицист, общественный дея-
тель.

Учился в Иркутском духовном 
училище, в духовной семинарии, 
по окончании которой направлен 
в Казанскую духовную академию. 
Окончив академию в 1852 году и 
получив степень магистра, возвра-
тился в Иркутск, где преподавал 
историю и латынь в семинарии. 
С 1859 года инспектор классов 
в Иркутском военном училище. 
Проявил себя талантливым педа-
гогом.

В 1859 году с назначением 
редактором газеты «Иркутские гу-
бернские ведомости» начиналась 
журналистская карьера 3агоскина. 
С 1860 по 1862 год — редактор га-
зеты «Амур», работал над первым 
в истории Сибири русским литера-
турным романом «Магистр», по-
свящённым жизни А. П. Щапова, 
отчасти автобиографичным. 

1860-1870-е  годы— самые 
плодотворные в его обществен-
ной деятельности. Он принял 
активное участие в становлении 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства, в 1864 году выступил одним 
из  организаторов  «Общества 
распространения грамотности в 
народе». 

В 1872 году избран гласным 
Иркутской городской думы. При-
нял активное участие в I съезде 
учителей Восточной Сибири (1867 
год), рекомендовавшим к печати 
его первое в Сибири учебно-
краеведческое пособие для образо-
вательных учреждений «Иркутск и 
Иркутская губерния» (1870 год).

В 1-й половине 1860-х годов 
оформились выдержанные в духе 
сибирского областничества его 
общественно-политические взгля-
ды, внёсшего вклад в разработку 
областнической программы и ак-
тивно проповедовавшего идею от-
крытия в регионе университета.

Участвовал в издании иркут-
ской газеты «Сибирь» (1875-1887 
гг.), с 1878 года выполнял обязан-
ности редактора. После иркутского 
пожара 1879 года, уничтожившего 
всё имущество 3агоскина, среди 
обывателей пущен слух, что город 
поджёг он с В. И. Вагиным. 3аго-
скин был арестован и выслан в 
деревню Грановщину в 20 верстах 
от Иркутска.

С 1878 года специализировался 
на изучении жизни и защите инте-
ресов сибирского крестьянства. В 
«Восточном обозрении» вёл отдел 
«Деревенские письма». В публи-
кациях «Сибирские крестьяне» 
(1881 год), «Чумазый» в Сибири» 
(1881 год), «Десять лет в сибир-
ской деревне» (1890 год), «Одна 
из сибирских общин (селение 
Грановщина)» (1891 год) и других, 
выступал за развитие крестьянской 
общины через введение земств, 
просвещения, но признавал соци-
альную дифференциацию и разви-
тие капиталистических отношений 
в деревне.

ЗАГРЯЖСКИЙ Даниил Гри-
горьевич, стряпчий, дворянин 
московский. 

С 1673 по 1675 год занимался 
переписью и межеванием земли 
в Чернском уезде. С 1676 по 1680 
год — воевода в Красноярске. За 
время его воеводства сохранились 
известия о нападении на Красно-
ярск тубинских людей и киргизов 
и о пожаре, сильно опустошившем 
Красноярск. 

В 1679 году — должен был от-
пустить в Тобольск служилых лю-
дей, но он не мог выполнить этого: 
во-первых, в грамоте царя Феодора 
Алексеевича было сказано, чтобы 
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ЗАДОРНОВ Николай Павло-
вич (1909-1992 гг.).

Русский, советский писатель. 
Заслуженный деятель культуры 
Латвийской ССР с 1969 года. Лау-
реат Сталинской премии второй 
степени 1952 года.

Учился в Пензенской гимна-
зии, работал в газете «Рабочая 
Пенза». С 1926 по 1935 год рабо-
тал актёром в театрах Сибири и 
Урала. Участвовал в строитель-
стве Комсомольска-на-Амуре, 
заведовал литчастью в местном 
театре, в радиокомитете. Здесь 
же написал свои первые произ-
ведения: повесть «Могусюмка 
и Гурьяныч» (1937 год), роман 
«Амур-батюшка» (1938-1946 гг.). 
В 1945 году участвовал в разгроме 
Квантунской армии, являясь кор-
респондентом ТАСС. В 1948 году 
переехал в Латвию, где закончил 
роман «Далёкий край». Вместе с 
романом «Золотая лихорадка» эти 
романы составили цикл историче-
ской прозы писателя. Второй цикл 
романов — «Первое открытие» 
(1949 год) (первое название «К 
океану»), «Капитан Невельской» 
(1958 год), «Война за океан» (1960 
год) — объединены личностью ад-
мирала Г. И. Невельского. Романы 
«Цунами» (1974 год), «Симода» 
(1975 год), «Хэда» (1979 год) 
составляют цикл дальневосточ-
ных произведений писателя. Со-
временности посвящены роман 
«Жёлтое, зелёное, голубое...» 
(1967 год) и книга очерков «Го-
лубой час» (1968 год). Последним 
стал роман «Владычица морей» 
(1988 год).

отпустить из Красноярска тю-
менских служилых людей можно 
после того, как в Красноярск при-
дут служилые люди из Томска, 
но они не прибыли; во-вторых, 
Красноярск осаждали местные 
инородцы (тубинские князьки и 
улусные люди), объединившиеся с 
киргизами, и служилые люди были 
необходимы для охраны.

В Красноярске на аманатском 
дворе сидели в аманатах прислан-
ные тубинцами князьки, тубинцы 
вместе с киргизами пришли, осади-
ли город и уезды, пожгли деревни, 
а скотину угнали. Красноярские 
дети боярские и служилые люди 
учинили расправу над аманатами. 
Когда известие об этом дошло до 
Москвы, государь приказал поса-
дить воеводу на день в тюрьму за 
то, что он допустил беспорядки. 

В 1683 году пожалован вотчи-
ной в Клинском уезде.

ЗАДИОНЧЕНКО Семён Бори-
сович (1898-1972 гг.).

Политический и государствен-
ный деятель. Член РКП(б) с сен-
тября 1919 года. 

В 1914 году окончил Кремен-
чугское ремесленно-техническое 
училище. Трудовую деятельность 
начал в октябре 1914 года слесарем, 
помощником машиниста на табач-
ной фабрике в Кременчуге. В 1920-е 
годы занимал ряд ответственных 
должностей в органах управления 
кооперацией и сельского хозяйства 
Украинской ССР, Средней Азии, 
Казахстана, РСФСР.

С 1931 по 1937 год — на ру-
ководящей работе в Бауманском 
районе Москвы. В 1937-1938 
году — заместитель председа-
теля СНК РСФСР. С 1938 по 
1941 год — первый секретарь 
Днепропетровского обкома и 
горкома КП(б)У. В 1941 году — 
первый секретарь Сталинского 
(Донецкого) обкома и горкома 
КП(б)У. В 1941 году — член Во-
енного совета Южного фронта. 
В 1941-1942 году — начальник 

ЗАГУРСКИЙ Николай Мат-
веевич (1912- 1979 гг.). 

Народный артист РСФСР, в 
1960-е годы стал директором 
Иркутского театра музыкальной 
комедии, руководил им 15 лет. При 
нём театр приобрёл всесоюзную 
популярность.

политуправления  Наркомата 
земледелия СССР. В 1942-1943 
году — первый секретарь Баш-
кирского обкома и Уфимского 
горкома ВКП(б). С января 1943 
по апрель 1946 года — первый 
секретарь Кемеровского обкома 
и горкома ВКП(б). В дальнейшем 
на ответственной работе в аппа-
рате ЦК ВКП(б)-КПСС. 

Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР I-II созывов. 
Член ЦК ВКП(б) в 1939-1952 гг. 
Кандидат в члены Политбюро ЦК 
КП(б) Украины в 1939-1941 гг.

Награждён тремя орденами 
Ленина, орденом Красной Звезды, 
медалями.

ЗАЗУБРИН Василий Васи-
льевич, иркутский купец 1-й 
гильдии. 

Совладелец, с 1885 года едино-
личный владелец «ТД Мыльников 
и Зазубрин», ведшего виноторгов-
лю, другие торговые операции, 
имевшего золотые прииски. Вла-
дел винными магазинами и погре-
бами в Иркутске, имел каменный 
дом. В 1870-1880-х годах состоял 
гласным городской думы. 

Попечитель сиропитататель-
ного дома Е. Медведниковой, 
Крестовоздвиженского городского 
приходского училища, Иркутской 
женской гимназии (1881-1884, 
1889 гг.). Член Общества попече-
ния о раненых и больных воинах 
(1869 год), Иркутского пожарного 
общества из охотников (1886 год), 
Общества спасения на водах. 
Жертвовал в пользу Александрий-
ского приюта арестантских детей, 
на благотворительность общества, 
богоугодные заведения. 

Жена Александра Фёдоровна 
— директор женского отделения 
Иркутского губернского тюремно-
го попечительства (1877 год), член 
Иркутского благотворительного 
общества.

В 1892 году разорился. Один из 
старейших сотрудников В. Н. Са-
башникова. Работал в должности 
поверенного Ононской компании 
в Иркутске (1902 год).

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени, золотой 
медалью «За усердие» на Станис-
лавской ленте, золотой медалью на 
Владимирской ленте.

ЗАЗУБРИН (Зубцов) Влади-
мир Яковлевич (1895-1938 гг.).

Писатель, журналист, органи-
затор литературного процесса в 
Сибири 1920-х годов.

В 1912 году, будучи учащимся 
5 класса Сызранского реального 
училища, участвовал в револю-
ционном движении. В 1915 году 
исключён из училища, подвергался 
аресту. В конце 1916 года Сызран-
ским комитетом РСДРП(б) направ-
лен «на работу» в охранку с целью 
предотвращения арестов и прова-
лов, где прослужил до марта 1917 
года. Октябрьскую революцию 
встретил в Петрограде. В феврале 
1918 года возвращается в Сызрань, 
летом 1918 года мобилизован в На-
родную армию Комуча и направ-
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лен на учёбу в Оренбургское во-
енное училище. В июне 1919 года 
назначен командиром взвода 15-го 
Михайловского стрелкового полка. 
Служа в чине подпоручика, убедил 
часть солдат и офицеров перейти 
на сторону Красной армии. С это-
го времени активно включается в 
журналистскую и общественно-
агитационную  деятельность . 
Факты собственной биографии 
с её авантюрно-драматическими 
поворотами, пережитый опыт 
Гражданской войны воплощены в 
его дебютном романе «Два мира». 
В 1922 году переезжает в Ново-
николаевск, где в 1922-1923 году 
создаёт повесть о деятельности 
ЧК «Щепка», рассказы «Бледная 
правда» и «Общежитие», активно 
участвует в создании журнала 
«Сибирские огни», а также Союза 
сибирских писателей. С 1924 года 
выступает главным образом как 
публицист и литературный критик. 
В «Сибирских огнях» печатаются 
его очерки и статьи: «Неезжеными 
дорогами», «Заметки о ремесле», 
«Литературная пушнина», «Писа-
тели и Октябрь в Сибири», «Проза 
«Сибирских огней» за пять лет». 
За это время  написаны два рас-
сказа: «Чёрная молния» и «Дичь на 
блюде» и два сценария: «Красный 
газ», создан, на основе романа «Два 
мира», и «Избушка на Байкале», 
продолжающий тему утверждения 
советской власти в Сибири. Оба сце-
нария не сохранились. В 1928 году 
бюро Сибкрайкома ВКП(б) вынесло 
резолюцию о журнале «Сибирские 
огни», в которой говорится о се-
рьёзных идеологических ошибках, 
допущенных редакцией журнала. 
Результатом стало освобождение 
его от должности редактора и вы-
ведение из членов Союза сибирских 
писателей. В конце 1920-х годов 
переехал в Москву, где работал 
в Госиздате, затем редактором в 
организованном М. Горьким жур-
нале «Колхозник». По рекомендации 
Горького присутствовал в качестве 
делегата от московской писатель-
ской организации на Первом съезде 
советских писателей.

В московский период фор-
мируется замысел трилогии о 
сибирском крестьянстве. Полно-
стью осуществить его автору не 
удалось. Написана только первая 
её часть — роман «Горы». В 1938 
году арестован и расстрелян.

ЗАЙКОВ Потап, штурман, со-
ставитель первой карты Алеутских 
островов. 

В 1772 году предпринял пу-
тешествие из Охотского моря на 
Камчатку. Перезимовав в устье  
реки Воровской, направился до 
второго Курильского пролива и 
пристал к островам Медному и 
Атту. Подробно описал их при-
роду, климат и географическое 
положение. 

В 1775 году отправился к остро-
ву Унимаку, где занимался опи-
санием островов. Видя здесь 
расположенность жителей Аляски 
к русским, он при поддержке жи-
телей острова Унимака, пытался 
обратить их в русское подданство, 
и попытка эта не была абсолютно 
безуспешной. 

Далее он отправился к острову 
Исаноку; описал его и острова 
Саннахъ, Унгину и Кадьяк, и дви-
нулся внов к островам Унимаку, 
Атту и Командорскому, а затем в 
устье Охотского порта, куда при-
был 23 июля 1778 года. 

В 1783 году отправился к аме-
риканским берегам и достиг Чу-
гацкаго залива. Промысел здесь 
шли удовлетворительно, но чугачи 
неожиданно напали на промыш-
ленников и заставили их отступить 
к Алеутской гряде.

ЗАЙЦЕВ Владимир Петрович 
(1936-1995 гг.).

С 1963 по 1975 год — старший 
тренер ВДСО «Трудовые резер-
вы» Красноярского края. Внёс 
вклад в развитие юношеского 
спорта в крае.

Мастер спорта, заслуженный 
тренер РСФСР.

ЗАЙЦЕВЫ, омские купцы кон-
ца XIX начала XX веков.

Иван Степанович (1847-? гг.) во-
шёл во 2-ю гильдию Омска. Из ме-
щан. Крупный скотопромышленник 
и мясоторговец, владелец мукомоль-
ной мельницы, электростанции, ско-
тобойни. К 1909 году создал торго-
вый дом «И. С. Зайцев и сыновья». В 
1911 году мука Ивана Степановича 
отмечена бронзовой медалью на 
первой Западно-Сибирской вы-
ставке в Омске. В 1916 году оборот 
мельницы составил 100 тысяч, при-
быль 15 тысяч рублей. 

Крупный заёмщик Омских 
отделений Государственного и 

Волжско-Камского банков. Слу-
жил товарищем директора Ом-
ского городского общественного 
банка, гласным городской думы, 
являлся членом областного коми-
тета Попечительного о тюрьмах 
общества. Жертвовал в пользу 
приюта для сирот, Общества Крас-
ного Креста.

Сын Василий Иванович (1870-? 
гг.) торговал оптом кожами, мясом, 
солью, зерном. После смерти отца 
возглавил торговый дом «Зайцев 
В. И. с братьями». Член Омского 
отделения Московского обще-
ства, учётно-ссудных комитетов 
омских отделений Государствен-
ного, Волжско-Камского, Омского 
городских общественных банков. 
С 1911 по 1913 год состоял по 
назначению губернатора при кан-
целярии податного инспектора 
Омской казённой палаты.

ЗАК Исидор Аркадьевич (1909-
1998 гг.).

Дирижёр, педагог. Народный 
артист СССР.

В 1925 году окончил Одесскую 
(теоретический курс) и в 1928 году 
— Ленинградскую консерватории 
(исполнительско-дирижёрское отде-
ление, класс профессора Н. А. Маль-
ко). С 1928 по 1944 год — дирижёр 
в оперных театрах Куйбышева, 
Днепропетровска, Горького. В 
1944-1948, 1968-1992 гг. — в Но-
восибирском государственном ака-
демическом театре оперы и балета 
(НГАТОиБ): первый главный дири-
жёр с 1944 года, главный дирижёр 
с 1968 года, дирижёр с 1984 года. 
С 1948 по 1955 год — дирижёр в 
оперных театрах страны (Львов, 
Харьков, Алма-Ата), с 1955 по 1968 
год — первый главный дирижёр 
Челябинского театра оперы и ба-
лета. Преподавал в Алма-Атинской 
консерватории с 1952 по 1955 год. 
С 1992 по 1998 год — профессор 
кафедры оперно-симфонического 
дирижирования Новосибирской 
государственной консерватории. 
Осуществил около 40 постановок 
оперных и балетных спектаклей 
на сцене НГАТОиБ. В их числе 
оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, 
«Борис Годунов» М. Мусоргско-
го, «Аида» Дж. Верди, «Кармен»                                                         
Ж. Бизе, «Евгений Онегин», «Мазе-
па», «Пиковая дама» П. Чайковско-
го, «Кащей Бессмертный», «Сад-
ко», «Царская невеста» Н. Римского-
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ЗАЛКА Мате (Бела Франкль), 
(1896-1937 гг.).

Венгерский писатель, револю-
ционер, участник Гражданской 
войны в России 1918-1921 гг., 
в том числе участник событий 
Гражданской войны в Краснояр-
ском крае, герой национально-
революционной войны в Испании 
1936-1939 гг. 

Под влиянием Великой Октябрь-
ской революции примкнул к ком-
мунистическому движению. После 
побега из Красноярской тюрьмы, 
принял командование отрядом, 
влившимся в партизанскую ар-
мию Щетинкина, с 1920 года — в 
Красной Армии на командных 
должностях. Член Коммунисти-
ческой партии с 1920 года. При-
частен к массовым расстрелам 
солдат и офицеров белой гвардии, 
крестьян.

Его литературное творчество 
посвящено военной тематике. 
Автор рассказов «Ходя», «Кавале-
рийский рейд», «Яблоки», романа 
«Добердо». Писал на венгерском и 
русском языках.

Награждён орденом Красного 
Знамени ,  орденом  Освобож-
дения Испании, учреждённым 
правительством Испанской Ре-
спублики.

ЗАКОВСКИЙ Леонид Михай-
лович (Штубис Генрих Эрнесто-
вич) (1894-1938 гг.).

Руководитель спецслужб в Си-
бири с 1926 по 1932 год, комисcap 
госбезопасности 1-го ранга с 1935 
года.

Окончил два класса городского 
училища. 

Член РСДРП с 1913 года. За 
революционную деятельность 
выслан в Олонецкую губернию 
(1914-1917 гг.). В 1918 году воз-
главлял разведовательные и осо-
бые отделы ВЧК на ряде фронтов 
Гражданской войны, активный 
участник подавления крестьян-
ских восстаний. Лично расстрелял 
восставших. С 1921 года — пред-
седатель Подольской губЧК и 
начальник губотдела ГПУ, с 1923 
года — начальник Одесского гу-
ботдела ГПУ УССР. С января 1926 
года — полпред ОГПУ по Сибкраю 
(с августа 1930 года — по Запсиб-
краю) и начальник Особого отдела 
Сибирского военного округа.

Руководил операциями по «рас-
кулачиванию» и «ликвидации 
антисоветских организаций» в 
Сибири, входил в состав внесу-
дебного репрессивного органа 
— «тройки», осудившей в 1930 
году к расстрелу около 5 тысяч 
человек. С апреля 1932 года — 
полпред ОГПУ по БССР, с 1934 
года — начальник УНКВД Ленин-
градской области, в январе-марте 
1938 года — начальник УНКВД 
Московской области. В январе-
апреле 1938 года — заместитель 
наркома внутренних дел СССР, 
начальник Особого отдела НКВД 
СССР. С апреля 1938 года — на-
чальник строительства Куйбы-
шевского гидроузла НКВД СССР. 

ЗАЛЕСКИЙ (ЗАЛЕССКИЙ) 
Станислав-Стефан Иосафатович 
(1858-1917 гг.).

Известный гидролог и баль-
неолог, действительный статский 
советник. 

Окончил медицинский факуль-
тет Варшавского университета. 
С 1888 по 1894 год — профессор 
общей и медицинской химии в 
Томском университете, команди-
рован в Забайкальскую область для 
изучения тамошних минеральных 
вод и грязей.

Изучил химический состав и 
свойства воды озёр Шира, Ингол. 
Оставил подробные научные опи-
сания минеральных вод, лечебных 
источников и грязей Восточной 
Сибири. Исследования Сибири 
сделали 3алеского авторитетным в 
России гидрологохимиком. Вместе 
с женой Я. Ф. Залеской вёл актив-
ную музыкально-просветительскую 
деятельность в Томске. После от-
ъезда из Сибири — на научно-
преподавательской работе в Санкт-
Петербурге, редактор фармацевти-
ческого журнала «Рецепт», директор 
курорта «Славянские Минводы», 
член учебных комитетов Мини-
стерства финансов и Министерства 
народного просвещения. Возглавлял 
Польский союз врачей и естествои-
спытателей с 1908 по 1917 год.

Награждён орденами Святого 
Владимира III степени, Святого 
Станислава III степени.

ЗАЛКИНД Евгений Михайло-
вич (1912-1980 гг.).

Этнограф, историк, востоковед, 
доктор исторических наук, про-
фессор. 

С 1942 по 1947 год — в Улан-
Удэ: учёный секретарь, замести-
тель директора НИИ культуры и 
экономики. С 1947 по 1959 год — 
заведующий сектором Восточного 
НИИ при Ленинградском универ-
ситете. В 1953 году направлен в 
Омский педагогический институт. 
С 1960 по 1977 год работал в Бу-
рятском институте общественных 
наук СО АН СССР: старший на-
учный сотрудник, заместитель 
директора, заведующий сектором 
этнографии и археологии. С 1977  
года— в Алтайском государствен-
ном университете, с 1978 года — 
заведующий кафедрой всеобщей 
истории. 

Основная сфера научных инте-
ресов: этногенез народов Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока; 
история присоединения Бурятии 
к России; социальная структу-

ЗАЛЕССКИЙ Павел Максимо-
вич, редактор официальной «Вят-
ских Губернских Ведомостей». 

Служа в Вятке, сначала был 
библиотекарем публичной библио-
теки и составил обстоятельный и 
полный каталог книг, напечатанный 
в 1873 году. Затем — редактором 
«Вятских Губернских Ведомостей» 
и оставался в этой должности до 
дня смерти. Помимо прямой своей 
обязанности, он, в качестве секре-
таря, принимал участие в деятель-
ности Вятского благотворительного 
общества и местного управления 
общества Красного Креста.

Корсакова, «Госпожа Бовари»                                                                                   
Э. Бондевиля, «Сказки Гофмана» 
Ж. Оффенбаха, «Мадам Баттерф-
ляй» Дж. Пуччини, «Необычай-
ное происшествие, или Ревизор» 
Г. Иванова и др.; балеты «Доктор 
Айболит» И. Морозова, «Ромео и 
Джульетта» С. Прокофьева, «Ярос-
лавна» Б. Тищенко и другие. Внёс 
значительный вклад в развитие 
оперной культуры страны.

Лауреат Сталинской премии 
с 1948 года. Почётный член-
корреспондент Парижской акаде-
мии изящных искусств.

Награждён орденом Ленина.

Арестован 30 апреля 1938 года, 
расстрелян. 

Депутат Верховного Совета 
СССР с 1937 года.

Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды.
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ра, хозяйство, культура бурят; 
социально-экономического отно-
шения у кочевников; источнико-
ведение и историография истории 
Сибири и востоковедения.

ЗАЛЫГИН Сергей Павлович 
(1913-2000 гг.).

Прозаик, публицист, литера-
туровед. Кандидат технических 
наук.

В 1932 году окончил Барнауль-
ский сельхозтехникум; в 1939 году 
— факультет Омского сельскохо-
зяйственного института.

Работал инструктором и агро-
номом в Хакасии. В 1930-е годы 
сотрудничал с газетой «Омская 
правда», публиковал очерки и 
рассказы. Первый сборник «Рас-
сказы» опубликовал в 1941 году. 
Во время Великой Отечественной 
войны — старший гидролог Гидро-
метеослужбы СибВО в Салехарде, 
руководитель гидрографической 
экспедиции на Среднюю и Ниж-
нюю Оби. Опыт, накопленный на 
Севере, лёг в основу книги «Се-
верные рассказы» (1947 год). С 
1946 по 1955 год — заведующий 
кафедрой мелиорации Омского 
сельскохозяйственного института. 
В эти годы написаны книги: «Вес-
ной нынешнего года» (1954 год), 
«Красный клевер» (1955 год), по-
весть «Свидетели» (1956 год).

С 1955 по 1964 год — стар-
ший научный сотрудник Западно-
Сибирского филиала АН СССР. 
В 1962 году в журнале «Новый 
мир» опубликован роман «Тропы 
Алтая», имевший большой успех, 
в 1964 году — повесть «На Ирты-
ше», посвящённая теме коллекти-
визации в Сибири. 

В 1964 году переехал в Москву, 
целиком посвятив себя литератур-
ной работе. Преподавал в Литера-
турном институте. Неоднократно 
избирался членом правления и 
секретарём Союза писателей 
СССР и РСФСР. С 1986 по 1998 
год годах — главный редактор 
журнала «Новый мир». В эти годы 
журнал публикует много произ-
ведений «возвращённой литера-
туры», в том числе «Архипелаг 
ГУЛАГ» А. Солженицына, роман 
«Доктор Живаго» Б. Пастерна-
ка, а также публицистические 
статьи на острые общественно-
политические темы, материалы 
об экологии. 

Одна из главных особенно-
стей прозы — публицистичность, 
острота постановки историко-
социальных проблем. Важное ме-
сто в творчестве писателя уделено 
экологической тематике, вопросам 
сохранения природы и нравствен-
ности в условиях развития научно-
технической революции (романы 
«Солёная падь», «Южноамери-
канский вариант» (1973 год), «Ко-
миссия» (1975 год), «После бури» 
(1982-1985 гг.). В своём творчестве 
углубил художественное понима-
ние трагических событий истории 
советского периода, преодолел 
многие сложившиеся стереотипы. 
Так, в «Солёной пади» он сосре-
доточил внимание на конфликте 
внутри одного партизанского лаге-
ря, что расширило представление 
о сложности Гражданской войны. 
В романе «Комиссия» показал уто-
пичность, трагичную обречённость 
Лесной Комиссии как символа ис-
тинного народовластия, уничтоже-
ние её жестоким ходом истории.

Автор публицистических ста-
тей (сборник очерков «Позиция», 
1988), статей о русских писателях 
— Л. Толстом, A. Пушкине, Н. 
Гоголе, А. Платонове, В. Распути-
не, B. Шукшине и других (книга 
«Критика, публицистика», 1987). 
Романы переведены более чем на 
30 иностранных языков. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР с 1967 года. Герой Со-
циалистического Труда (1988 год). 
Народный депутат СССР с 1989 по 
1991 год.

Награждён орденом Ленина, 
Дружбы народов.

ЗАМПОЛЬСКИЙ Никита, 
протоирей, миссионер Якутской 
области.

В 1840 году окончил Рязанскую 
семинарию со степенью студента. 
В 1841 году посвящён в священни-
ки к Якутскому Троицкому собору, 
определился учителем в духовное 
училище. 

В 1844 году перемещён миссио-
нером к походной Николаевской 
церкви, назначен благочинным 
сельских церквей, лежащих по 
северо-восточной стороне реки 
Лены, в это же время являлся 
членом Якутского духовного прав-
ления. После, перемещения Ново-
Архангельской семинарии в Якутск 
состоял её преподавателем.

Вёл активную миссионерскую 
деятельность, результатом её яв-
ляется обращение в православие 
нескольких сотен язычников, 
открытие нескольких приходов. 
В 1862 году совершил зимнюю 
поездку по реке Алдану и отрогам 
Яблонового хребта для выяснения 
вопроса, каких тунгузов, обитаю-
щих между Амуром и Якутской 
областью, причислить к Амурской 
миссии и каких оставить на по-
печение якутских миссионеров. 
Эта поездка стоила ему жизни: он 
простудился и скончался 23 авгу-
ста 1863 года.

ЗАМАРАЛОВ Павел Василье-
вич (1918-?). 

В 1939 году призван Боградским 
РВК для прохождения службы в 
рядах Красной Армии, служил на 
Дальнем Востоке. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с августа 1942 
года. Старший сержант, командир 
расчёта понтонёров второго гвар-
дейского отдельного моторизован-
ного понтонно-мостового батальо-
на четвёртой понтонно-мостовой 
бригады. Участник парада Победы 
в Москве 24 июня 1945 года.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ЗАМАРАТСКИЙ Василий Ми-
хайлович (1911-1999 гг.).

С 1983 года директор краевого 
историко-технического музея 
связи АООТ «Электросвязь» Крас-
ноярского края. С 1935 по 1940 
год — начальник радиоотдела 
краевого управления связи, с 1940 
по 1944 год — начальник краевого 
узла спец. связи, с 1944 по 1949 
год — инструктор отдела транс-
порта и связи крайкома КПСС, 
с 1949 по 1956 год — начальник 
Красноярской АТС. С 1956 по 1972 
год — директор государственного 
телецентра. 

Почётный радист СССР. Мастер 
связи, почётный гражданин Крас-
ноярска с 1996 года. Награждён 
тремя медалями СССР. 

ЗАМЫЦКИЙ Даниил Андрее-
вич, в 1607 году под Калугой был 
головою у сотни в полку И. М. Бутур-
лина. Являлся воеводой в Боровске 
(1614 год), Брянске (1615 год), Му-
роме (1616-1617 гг.), Можайске (1619 
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году — Ленин-
градский госу-
дарс твенный 
у н и в е р с и т е т 
по специально-
сти «Филолог-
журн а ли с т » . 
С  1 9 6 6  п о 
1968 год являл-
ся слушателем 
Высшей  пар -
тийной школы 

при ЦК КПСС.
Трудовую деятельность начал 

журналистом в газете «Красно-
ярский комсомолец». В 1960 году 
перешёл на работу в газету «Крас-
ноярский рабочий». 

С 1974 по 1987 год — редактор 
газеты «Красноярский рабочий». 
С 1987 года — заместитель на-
чальника управления печати и 
информации администрации Крас-
ноярского края.

Неоднократно избирался депу-
татом краевого Совета народных 
депутатов, более десяти лет воз-
главлял краевой Союз журнали-
стов. Являлся членом крайкома 
КПСС, кандидатом в члены бюро 
крайкома КПСС.

В течение нескольких лет был 
сотрудником редакции Книги Па-
мяти Красноярского края. С 2000 
по 2005 год был главным редакто-
ром региональной книги «Никто 
не забыт».

Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации.

Награждён: медалью Президиу-
ма Верховного Совета СССР «За 
трудовое отличие», орденом Друж-
бы народов, Почётным знаком 
Союза журналистов России «За 
заслуги перед профессиональным 
сообществом», многочисленными 
почётными грамотами и благо-
дарственными письмами админи-
страции Красноярского края. За 
долголетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного 
Совета СССР награждён медалью 
«Ветеран труда».

год), Арзамасе (1623-1625 гг.), Вязьме 
(1626-1628, 1630-1631, 1637-1638 гг.) 
и Тобольске (1632-1635 гг.).

В 1628 году бывал у царско-
го стола. В 1632 году сопрово-
ждал царя Михаила Федоровича 
в богомольных походах. В 1636 и 
1640 годах в числе других дворян, 
дневал и ночевал на государевом 
дворе. 

ЗАМЯТИН Ефимий Иванович 
(около 1827-после 1901 гг.).

Иркутский купец 1-й (1895 год) 
и 2-й (1897 год) гильдий. Из кре-
стьян Вятской губернии.

С 1874 года числился в составе 
иркутского купечества. Держал в 
Иркутске магазин готовой обуви, 
занимался сбытом кожевенного 
товара. Имел прямые связи с 
Кунгурскими, Нижегородскими, 
Варшавскими ярмарками. Круп-
ный домовладелец. С 1888 года 
избирался гласным Иркутской 
городской думы. Член попечитель-
ского совета женской гимназии 
(1894-1903 гг.), староста Чудотвор-
ской церкви в 1893 году, старшина 
Общественного собрания, член по-
печительского совета Иркутского 
детского сада в 1891 году, член 
по назначению попечительства 
Промышленного училища в 1895 
году. В 1893 году для Чудотворской 
церкви Иркутска выписал из Афо-
на икону Воскресения Христова. 
Пожертвовал 800 рублей на строи-
тельство Иркутского городского 
театра в 1897 году.

Сыновья продолжили дела отца, 
торговали кожаной обувью, валенка-
ми, дорожными вещами. Вкладыва-
ли деньги в угольные предприятия 
Забайкалья. В 1897 году по жерт-
вовали по 50 рублей на приют для 
малолетних преступников, в 1914 
году — 10 тысяч рублей комитету по 
обеспечению семей призванных на 
войну из запаса и ополчения, в 1916 
году — 50 тысяч рублей на строи-
тельство Иркутского университета. 
Иван Ефимович являлся членом 
совета Иркутского Добровольного 
пожарного общества, гласным Ир-
кутской городской думы. Придержи-
вался либеральных взглядов.

ЗАМЯТИН Пётр Павлович, 
родился 5 сентября 1931 года в 
городе Красноярске. 

В 1949 году окончил Краснояр-
скую среднюю школу № 3, в 1955 

ЗАМЯТНИН Павел Николае-
вич (1805-1879 гг.). 

Генерал-майор. Первый военный 
губернатор Енисейской губернии. 

Во время его губернаторства в 
сёлах и деревнях губернии было 
открыто 77 народных школ. По его 
инициативе созданы в Красноярске 
мужская гимназия и женское учи-

лище. На Енисее появились паро-
ходы, начала работу телеграфная 
станция, открылся фотосалон.

Почётный гражданин города 
Красноярска.

В 1867 году ходатайствовал о 
зачислении Сурикова в Академию 
художеств.

ЗАПОЛЬСКИЙ Павел Ивано-
вич (1797-1860 гг.).

Военный губернатор Забайкаль-
ской области с 1851 по 1855 год.

Получил образование в Дворян-
ском полку, имение — 97 душ. В 
службу вступил в 1814 году унтер-
офицером, в 1815 году участвовал 
в заграничных походах, в 1831 
году — в Польской кампании, в 
1849 году из командиров Бутыр-
ского пехотинского полка назначен 
командиром 3-й бригады 24-й 
пехотинской дивизии, дислоци-
ровавшейся в Восточной Сибири, 
и произведён в генерал-майоры. 
При образовании Забайкальской 
области — её первый губернатор 
и наказной атаман Забайкальского 
казачьего войска. Отличался бес-
корыстием, энергией, но был плохо 
подготовлен к управлению «по 
гражданской части». Был строг, 
даже жесток при организации во-
йска, требователен к гражданским 
чиновникам. Трудности, возникшие 
в связи с превращением области 
в базу для продвижения на Амур, 
пытался решать преимущественно 
давлением на аборигенское на-
селение. В то же время дружил с 
декабристом Д. И. Завалишиным и 
прислушивался к его советам.

Награждён орденами Святой 
Анны II степени с короной, Свя-
того Станислава I и II степеней, 
Святого Владимира IV степени.

ЗАХАРЕНКО Альбина Алек-
сандровна ро-
дилась 3 мар-
та 1936 года в 
Улан-Удэ.

В 1954 году 
окончила жен-
скую школу № 
1 в Чите; в 1959 
году — Томский 
политехниче -
ский институт. 
После окончания 

института по путёвке была направ-
лена в Красноярск на комбайновый 
завод, где работала электромонтё-
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ром в электролаборатории. Через 
полтора года была переведена 
на предприятие системы «Крас-
ноярскэнерго». Получила квали-
фикацию «инженер-электрик» 
по специальности ТВН (техника 
высоких напряжений).

В 1960-х по 1990-х годах рабо-
тала в техотделе на разных долж-
ностях и занималась вопросами 
эксплуатации и перспективного 
развития электросетей централь-
ной, самой энергоёмкой части 
этой системы. Всё это послужило 
основой итога трудовой деятель-
ности — написания книги. 

Автор крупных рацпредложений 
и проектных разработок, книги об 
истории развития электрических 
сетей и основания водопровода в 
городе Красноярске — «Краснояр-
ские огни». Для написания книги 
использовала документы Красно-
ярского государственного архива, 
краеведческого музея, публикации 
в газетах краевой библиотеки, 
воспоминания частных лиц. Были 
изучены имеющиеся базовые от-
чёты о деятельности сетевых пред-
приятий Красноярска с 1947 по 2000 
год, приказы за этот период. Часть 
данных была получена в управлении 
«Красноярскэнерго», Красноярский 
ТЭЦ-1, Энергосбыта, Водоканала. 

Активно занималась обще-
ственной деятельностью, была 
председателем цехкома управ-
ления предприятия, устраивала 
тематические вечера.

Первого марта 1991 года вышла 
на пенсию. 

Награждена медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран труда». 

ЗАХАРОВ Варсонофий Еме-
лианович (1860-? гг.). 

Протоирей. С 1887 года — зако-
ноучитель и инспектор в Епархи-
альном женском училище. С 1909 
года — настоятель Красноярского 
Благовещенского храма.

Член Енисейской духовной кон-
систории с 1909 года. Член совета 
Епархиального братства Пресвятой 
Богородицы с 1912 года. С 1905 по 
1900 год — гласный Красноярской 
городской думы.

Церковный историк по вопросам 
развития системы православного 
образования; кандидат богословия 
Красноярской Духовной Академии.

ЗАХАРЧЕНКО Александр За-
харович родил-
ся в 1941 году в 
Омске. 

В 1959 году 
окончил  Ом -
с к и й  с т р о и -
тельный техни-
кум Минстроя 
СССР,  в  1964 
году — Омский 
государствен-
ный  институт 
ф и з и ч е с к о й 

культуры.
Участник строительства мостов 

через сибирские реки Иртыш и 
Енисей. С 1964 года — работает 
на кафедре физического воспи-
тания в СибГТУ, преподаватель, 
старший преподаватель, предсе-
датель спортклуба «Технолог», за-
ведующий кафедрой физического 
воспитания в Сибирском техноло-
гическом институте, с 1990 по 1997 
год — директор Красноярской 
средней школы № 38, с 1997 по 
2002 год — директор ДЮСШ № 4, 
с 2002 по 2007 год — заместитель 
директора ДЮСШ № 1 по греко-
римской борьбе.

С юных лет пишет стихи. Пе-
чатался в газетах «Красноярский 
рабочий», «Красноярская газета», 
«Сегодняшняя газета», «Удачный 
экспресс», «Литературный Крас-
ноярск», «Заводская правда», «За 
кадры», в альманахах: «Московский 
Парнас», «Новый Енисейский ли-
тератор», «Русло», в коллективных 
сборниках «Поэзия на Енисее», 
«День поэзии Красноярского края», 
«Посвящение в рыцари», «Момент 
истины», «Сёстры и братья», «Дети 
и внуки», «Мужская компания», 
«Скрипичный концерт», «Небесный 
свод стихов», «Гололедица», «Ша-
ровая молния», «Вольные птицы», 
«Пилигримы», «Век одуванчиков», 
«Мечта поэта», «Встреча поколе-
ний», «Наш XX век. Дороги памяти», 
«Приоткрывается завеса», в журнале 
«Литература Сибири».

Редактор-составитель альманаха 
«Русло». Автор поэтических книг 
«Любовь и жизнь» (2001 год), «Кап-
ли дождя» (2002 год), «Катарсис» 
(2003 год), «Птица счастья» (2004 
год), «Встречи у крыльца» (2006 
год), «Я — робот» (2009 год). 

Руководитель литературного об-
щества «Русло». Член творческого 
клуба «Московский Парнас».

Лауреат премии альманаха «Но-
вый Енисейский литератор» (2007 
год), лауреат премии ассоциации 
«Интеллект и культура» (2007 год). 

ЗАЯЕВ (Заягийн) Дамба Дар-
жа (1711-1776 гг.).

Первый пандито хамбо-лама.
С 1734 года в течение 7 лет 

обучался в Гоман дацане в Тибете. 
Принял монашеские обеты гецула 
от Панчен-ламы Лоп-сан Еше, ге-
лонга — от VII Далай-ламы Галсан 
Лопсан Жамцо. После завершения 
учёбы получил учёную богослов-
скую степень габжа, от Далай-ламы 
— титул «Номуун хан» («Царь 
Учения», санскр: «Дхарма раджа»), 
то есть имеющий право давать по-
священия ламам и мирянам, пропо-
ведовать Учение и распространять 
буддизм в своей стране. 

В 1741 году вернулся в Бурятию, 
в 1757 году стал ширетуем (настоя-
телем) Цонгольского (Хилгантуй-
ского) дацана. В 176 году указом По-
граничной канцелярии утверждён 
в должности пандито хамбо-ламы 
забайкальских буддистов (1764-1776 
гг.), главного над всеми ширетуями 
селенгинских дацанов. В 1767 году 
вошёл в состав комиссии, созван-
ной Екатериной II для разработки 
нового религиозного уложения. В 
1775 принял участие в составлении 
Селенгинского уложения, одного из 
первых документов права ясачных 
народностей. В период его управле-
ния построены 10 больших и 6 малых 
дацанов. Самый большой — рези-
денция хамбо-ламы — Цонгольский 
дацан «Балдан Брайбун», названный 
в честь известного тибетского мо-
настыря.

ЗВЕРЕВ Степан,  военный 
инженер, томский губернский 
землемер.

Разработал два проекта градо-
строительной реконструкции Томска 
(1810, 1820-1824 гг.). Проект 1810-
1824 годов, ставший основой утверж-
дённого Николаем I в 1830 году 
долгосрочного (действовавшего до 
1870-х годов) плана развития города, 
наметил существенное увеличение 
территории Томска, отразил ориги-
нальную авторскую идею веерного 
примыкания одной прямоугольной 
сетки городских кварталов к другой, 
что позволило адаптировать проект 
к сложным местным природно-
географическим условиям.

ЗВОНКОВ Василий Василье-
вич (1890-1965 гг.).

У ч ё н ы й - т р а н с п о р т н и к , 
ор г ани з атор  науки ,  чл ен -
корреспондент АН СССР. За-
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ЗДОБНОВ Николай Василье-
вич (1888-1942 гг.).

Библиограф, общественный 
деятель. Организатор библиогра-
фического изучения Сибири и 
Дальнего Востока.

По окончании Шадринского 
городского четырёхклассного учи-
лища служил в уездной земской 
управе. Член партии социалистов-
революционеров, за эсеровскую 
деятельность подвергался в 1908-
1916 годах арестам и ссылкам. 
Был сотрудником уральских газет, 
корреспондентом петербургских 
и московских изданий. В 1913 
году учредил и редактировал в 
Шадринске газету «Исеть», пу-
бликовался в ней до 1918 года. 
С 1911 по 1915 год учился в Мо-
сковском народном университете 
А. Л. Шанявского, окончил его по 
курсу русской истории. С 1915 по 
1917 год — на военной службе, 
в 1917 избран в Учредительное 
собрание от Шадринского уезда. 
В 1918 году — член Комуча в Са-
маре, управляющий ведомством 
народного просвещения Комуча. 
Арестован колчаковской вла-
стью, сидел в тюрьме, в 1919 году 
освобождён и приехал в Томск, 
поступил в университет. Тогда же 
начал профессиональную работу 
библиографа, сотрудничая в Би-
блиографическом бюро Института 
изучения Сибири. С передачей в 
ведение Томского университета 

ЗЕЛЕНЕВСКИЙ Казимир Ка-
зимирович (1888-1931 гг.).

Живописец, график.
Учился в Томском Алексеевском 

реальном училище, на философ-
ских факультетах университетов 

служенный  деятель  науки  и 
техники РСФСР.

До 1921 года работал в транс-
портных организациях. С 1923 по 
1932 год преподавал в Московском 
институте инженеров путей сооб-
щения и Ленинградском институте 
инженеров водного транспорта, 
с 1932 по 1950 год — профессор 
Военно-транспортной академии. С 
1950 по 1954 год — председатель 
Президиума Восточно-Сибирского 
филиала АН СССР. С 1950 по 
1955 год — председатель секции 
по научной разработке проблем 
транспорта АН СССР, с 1955 по 
1965 год — заместитель дирек-
тора Института комплексных 
транспортных проблем АН СССР. 
Основные труды посвящены про-
блемам развития и использования 
водного транспорта.

Награждён орденом Ленина, 
медалями.

этого бюро был в 1920-1921 году 
его заведующим.

С 1921 года работал в Москве (в 
Госиздате РСФСР и Книгоцентре 
ОГИЗ). Член президиума и актив-
ный работник Центрального бюро 
краеведения. С 1924 по 1933 год 
— заведующий секцией библио-
графии Общества изучения Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, редак-
тор отдела библиографии и истории 
в журнале этого общества — «Се-
верная Азия» (позднее — «Совет-
ская Азия»). С 1931 по 1935 год 
— заведующий краевым сектором 
Всесоюзной ассоциации сельско-
хозяйственной библиографии. На 
этих постах развернул масштабную 
работу по составлению фундамен-
тальных библиографий Сибирско-
Дальневосточного региона. В 1932 
году коллектив библиографов под 
его руководством и редакцией под-
готовил к печати «Библиографию 
Дальневосточного края». В 1936-
1937 году был учёным консуль-
тантом издательства АН СССР по 
выпуску этой библиографии.

С 1936 по 1941 год, по согла-
шению с ЦИК Бурят-Монгольской 
АССР, возглавил работу по со-
ставлению «Библиографии Бурят 
Монголии». Три тома её были вы-
пущены издательством АН СССР 
в 1939-1946 годах, оставшиеся три 
тома не опубликованы, хранятся 
в Научном архиве Бурятского на-
учного центра.

Автор десятков публикаций 
на библиографические, краевед-
ческие и историко-литературные 
темы, а также монографии учеб-
ника, выдержавшего три издания 
(1944-1946, 1951, 1955 годах, — 
«История русской библиографии 
до начала XX в.». В 1933-1935 
и 1939-1941 годах преподавал в 
Московском библиотечном инсти-
туте. Многократно арестовывался 
ОГПУ-НКВД, но освобождался 
по распоряжениям А. А. Жданова, 
который был его другом со вре-
мён совместной революционной 
деятельности в Шадринске в 1917 
года. Умер в поезде, возвращаясь в 
Москву из очередной ссылки.

Женевы, Парижа, Кракова (1912-
1914 гг.), в Краковской (1912-1914 
гг.) и Венской (1915 год) академиях 
художеств. Путешествовал по Ита-
лии, работал, участвовал в выстав-
ках в Швейцарии (1916 год). 

В 1917-1918 году жил в Томске, 
где провёл 3 персональные выстав-
ки, был одним из организаторов 
Сибирской народной художе-
ственной академии и картинной 
галереи. 

В конце 1918 года уехал в 
Японию, затем жил в основ-
ном во Франции. В Париже в 
1927 и 1929 году состоялись 
его персональные выставки, он 
участвовал также в выставках 
Салона независимых (1920-1930 
гг.), Осеннего салона и других. 
Произведения хранятся в за-
рубежных частных собраниях 
и Томском областном художе-
ственном музее.

ЗЕЛЕНКИНА Галина Никола-
евна родилась 11 
июля 1947 года 
в  городе  Бре-
сте (Беларусь) 
в  офицерской 
семье. С 1960 
года прожива-
ет в Сибири (до 
1984 года жила 
в городе Братске 
Иркутской обла-
сти; с 1984 года 

в городе Кодинске Красноярского 
края).

В 1965 году окончила школу 
№ 20 в Братске; в 1971 году 
— энергетический факультет 
Иркутского политехнического 
института, получив специаль-
ность инженер-электрик. 

Работала проектировщиком в 
группе рабочего проектирования 
на строительстве Братской, Усть-
Илимской и Богучанской ГЭС. С 
1974 по 1982 год — мастером в 
366 эл.сети Североморск-7 Мур-
манской области (СФ). 

С 1997 года занимается литера-
турной деятельностью, член твор-
ческого клуба «Новый Енисейский 
литератор», «Московский Парнас» 
и Крымского клуба фантастов.

Автор романа «Убийца непод-
суден» (2004 год, Красноярск), 
книги избранных стихов «Судьбы 
бесценный дар» (2008 год), романа 
«Звездочёт» 1, 2 том (2007 год, 
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Красноярск), книг стихов: «Ничто 
не чуждо мне» (2009 год), «По-
говори со мной, душа» (2009 год), 
«И счастья призрачные дни» (2010 
год), «Нарисуйте мне жизнь» (2010 
год), сборников авторских песен: 
«Я по жизни бегу» (2008 год), 
«Сказки для Вики» (2008 год)

Имеет публикации в коллектив-
ных сборниках стихов:«Поэтессы 
Енисея» (2002 г.), Альманахи № 1-5 
поэтического объединения «Откро-
вение» г. Братск (2006-2009 гг.), 
«Молодость души храним» (2005 
год), «Поют любовь вам ангелы-
поэты…» книги 11,13,14, «Мисти-
хи», «Кладезь души», «Звёздное 
время», «Стихи об ангелах», «Со-
кровенные струны души», «Улыб-
ка Пегаса», «Времена года. Весна», 
«Времена года. Лето», «Времена 
года. Осень» (все 2008 год), «Поют 
любовь вам ангелы-поэты…» кни-
га 31 (2010 год).

Принимала участие в сборниках 
стихов: «Современная сетевая 
поэзия» (2008 год), «Российские 
поэты» том 1 (2010 год), «Стра-
ницы России» (2009 год), «Листая 
жизни календарь» (2008 год), 
«Жизнь начинается с любви» (2010 
год), «Перекрестия и параллели» 
(2009 год), «Смехотерапия» (2010 
год). 

Публикаций в альманахах и 
журналах: «Новый Енисейский 
литератор», «Антология корот-
кого рассказа» (2008 год), «Ан-
тология одного стихотворения» 
2-е издание (2011 год), детский 
альманах «Енисейка» № 1-3, 
«Поэзия на Енисее» (2010 год), 
«Литература Сибири» № 1 (2008 
год), «Антология детской поэзии 
и прозы» (2010 год), «Антология 
сибирской поэзии и прозы» (2010 
год), «Часовенка» (2007 год), № 2 
(2008 г.), № 11 (2008 г.), № 8 (2009 
г.), «Истоки» №8 (2007 г.), № 17 (2011 
г.), «Порог — АК» № 4 (2008 год),            
№ 8 (2009 год), Альманах «Фандан-
го» № 9-11 (2010 год), «Сибирь» 
№3 (2008 год), «Великороссъ»    
№ 20-22 (2010 год) № 23 (2011 
год), «Золотая строфа» № 2 (2009 
год), «Детская роман-газета» № 12 
(2010 год), «Пражский графоман» 
№ 22 (2009 год), «Северо-Муйские 
огни» № 4-5 (2010 год).

Публикаций в газетах: «Лите-
ратурный Красноярск», «Знамя» 
(г. Братск), «Советское Приан-
гарье» и «Кежемский вестник»                              
(г. Кодинск).

ЗЕМЛЯНИЦИН Лев Василье-
вич, протоиерей, проповедник. 
С 1791 по 1817 год являлся пре-
фектом Тобольской семинарии, в 
1818 году — ректор Тобольских 
духовных училищ.

ЗЕНЗИНОВ Владимир Михай-
лович (1880-1953 гг.).

Политический и государствен-
ный деятель.

В 1899 году окончил 3-ю мо-
сковскую гимназию. Учился в 
Брюссельском, Берлинском, Гей-
дельбергском и Галльском уни-
верситетах. 

Профессиональный револю-
ционер, с 1905 года член партии 
социалистов революционеров и её 
ЦК. Вёл революционную работу 
в Санкт-Петербурге, Москве и 
за границей. Арестовывался в 
1905, 1906, 1910 годах, несколько 
месяцев провёл в заключении в 
«Крестах» и Петропавловской 
крепости, с 1910 по 1914 год в 
Верхоянске — в ссылке. После 
Февральской революции — один 
из инициаторов создания времен-
ного исполкома Петроградского 
совета рабочих депутатов, член 
Чрезвычайной следственной ко-
миссии по расследованию престу-
плений высокопоставленных цар-
ских чиновников. К Октябрьской 
революции отнёсся резко отри-
цательно. Был избран депутатом 
Всероссийского Учредительного 
собрания. По решению ЦК партии 
эсеров летом 1918 года выехал 
для работы в Поволжье, входил 
в состав Самарского Комуча, в 
сентябре участвовал в работе 
Уфимского государственного 
совещания, на котором избран 
членом Временного Всероссий-
ского правительства. В ходе госу-
дарственного переворота в Омске 
18 ноября 1918 года арестован и 
выслан за границу.

ЗЕНЗИНОВ Михаил Андрее-
вич (1805-1873 гг.).

Забайкальский краевед, ли-
тератор, нерчинский купец 1-й 
гильдии, потомственный почётный 
гражданин.

В 1822 году вместе с братьями 
переехал в Нерчинск к отцу, кото-
рый вёл дела в Забайкалье, запи-
сался в местное купечество. Братья 
стали купцами 1-й гильдии, вели 
торговлю в Кяхте, с 1850-х годов 

в Приамурье. Зензинов увлёкся 
литературой, ботаникой, агроно-
мией, медициной, отошёл от тор-
говых дел и в начале 1840-х годов 
разорился. Состоял в переписке с 
востоковедами Н. Я. Бичуриным,                                                                               
А. В. Игумновым, О. М. Ковалевским,                                                                                          
арх. И. В. Барашевым, истори-
ком и писателем П. А. Словцо-
вым, литератором и краеведом                                       
С. С. Щукиным, декабристами 
братьями Н. А. и М. А. Бестужевы-
ми, Д. И. Завалишиным, И. И. Гор-
бачевским, писателем и этнографом 
С. В. Максимовым. Стал одним 
из первых собирателей и храни-
телей декабристских реликвий. 
Его дело продолжил сын Михаил 
Михайлович — издатель сборни-
ка «Декабристы, 86 портретов». 
Активно занимался краеведением: 
интересовался историей Забайка-
лья, собирал русский, бурятский 
и тунгусский фольклор, образцы 
забайкальской флоры.

В 1844-1849 годах послал в 
Санкт-Петербург главный бота-
нический сад свыше 11 тысяч 
экзотических местных растений и 
до 1,5 тысяч капсюлей различных 
семян. Проводил агрономические 
опыты по выращиванию новых 
сортов пшеницы, дынь и арбузов. 
Устроил в Нерчинске «Ботаниче-
ское заведение», где культивировал 
лекарственные растения. Собрал 
большую библиотеку, которой 
могли пользоваться все желающие. 
Своему племяннику И. Юренскому 
помог составить первый словарь 
тунгусского языка. Написал более 
60 литературно-краеведческих и 
научных очерков о Забайкалье, 
которые часто публиковал под 
псевдонимами «Пастух-даурец», 
«Ононский пастух», «Ононский». 
Состоял членом-корреспондентом 
Вольного экономического обще-
ства, Русского географического 
общества, Баварского общества 
садоводства, Горигорецкого зем-
ледельческого института, учёного 
комитета Министерства государ-
ственных имуществ.

ЗЕФИРОВ Николай Степано-
вич (1887-1952 гг.)

Учёный, статистик, государ-
ственный деятель.

Окончил экономическое от-
деление Санкт-Петербургского 
политехнического института в 
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1912 году со званием кандидат эко-
номических наук. В студенческие 
годы принимал участие в каче-
стве статистика в экономических 
экспедициях Переселенческого 
управления (ПУ) в Акмолинскую 
и Тургайскую область и в Турке-
стан, опубликовал ряд статей об 
экономике Семиречья.

С 1913 по 1916 год возглав-
лял статистическую часть ПУ 
Акмолинской и Амурской обла-
стей, заведовал районом заготовок 
пшеницы и овса для воюющих 
французских и русских армий, 
возглавлял рабочее бюро и один 
из крупнейших городских коопе-
ративов Благовещенска. С осени 
1916 до лета 1917 года жил в 
Петрограде, где заведовал от-
делом снабжения населения при 
управлении делами Особого со-
вещания по продовольственному 
делу, затем являлся инспектором 
Министерства продовольствия 
по Поволжью, представителем 
Министерства продовольствия в 
Сибири.

В 1917 году состоял в партии 
народных социалистов. В январе 
1918 года в Омске арестован со-
ветскими властями, но вскоре 
освобождён за недоказанностью 
обвинений.

С 16 июня 1918 года заведую-
щий продовольственным отделом 
Западно-Сибирского комисса-
риата, с 1 июля — управляющий 
Министерством продовольствия 
Временного Сибирского прави-
тельства, с 4 ноября — Временного 
Всероссийского, с 18 ноября — 
Российского правительств. Указом 
Верховного правителя А. В. Колчака 
от 27 декабря 1918 года назначен ми-
нистром продовольствия и снабже-
ния Российского правительства.

После разгрома колчаковщины 
до октября 1920 года скрывался 
от советских властей в Иркутской 
губернии под чужой фамилией, 
затем выехал в служебную коман-
дировку на станцию Маньчжу-
рия и не возвратился в РСФСР. 
Работал на Китайско-Восточной 
железной дороге и в Шанхае, где 
с 1937 года возглавлял общество 
граждан СССР. В августе 1947 года 
добровольно вернулся в СССР, 
жил в Кировограде Свердловской 
области, работал начальником 
коммерческого отдела медепла-
вильного завода.

11 июля 1949 года арестован, 4 
марта 1950 года осуждён на 25 лет 
лишения свободы. Срок отбывал 
в одном из лагерей Республики 
Коми. Реабилитирован в январе 
1989 года.

ЗИКУНОВ Вениамин Карпо-
вич (В. Карпов) 
(1937-2008 гг.).

В 1972 году 
окончил факуль-
тет русского язы-
ка и литературы 
Томского госу-
ниверситета. 

С 1953 года 
по 1961 год — 
токарь  завода 
«Сибсельмаш» 

в Новосибирске. 
С 1965 года по 1970 год — заме-

ститель редактора газеты «Знамя 
труда» в селе Ребриха Алтайского 
края. С 1970 года по 1980 год — 
ответственный секретарь газеты 
«Ленинская искра» в селе Шу-
шенское Красноярского края. С 
1980 года по 1984 год — редактор 
газеты «Красное знамя».

С 1984 года по 1988 год — кор-
респондент пресс-центра «Лес». 
С 1988 года по 1991 год — корре-
спондент пресс-центра «Мемори-
ал». С 1991 года по 1993 год — за-
ведующий отделом редакции газе-
ты «Красноярские профсоюзы». С 
1993 года — заведующий отделом 
редакции газеты «Красноярский 
железнодорожник». 

Публиковаться начал в 1965 году. 
Член Союза писателей Российской 
Федерации с 1996 года. Автор поэти-
ческих сборников «День поэзии» 
(Новосибирск, 1965 год), «Шелест 
травы» (Красноярск, 1981 год), 
сборника стихов и прозы «Жарки» 
(Красноярск, 1988 год), рассказов 
«Родинские колодцы» (Красноярск, 
1990 год), «Первый полёт» (Красно-
ярск, 1990 год), «Серёжка и веревоч-
ка» (Красноярск, 1991 год), новелл 
«Все от матери» (Красноярск, 1980 
год), очерков «В годы боевые» (Но-
восибирск, 1969 год), «Прирастать 
Сибирью» (Красноярск, 1986 год), 
«Перестройка измеряется делами» 
(Красноярск, 1988 год).

стральные элек-
трические сети 
(МЭС) Сибири. 
Доктор техниче-
ских наук. Член-
корреспондент 
Российской ин-
женерной ака-
демии. 

Окончил Крас-
ноярский поли-
технический ин-

ститут по специальности «Электри-
ческие системы и сети». 

С 1997 по 2002 год — генераль-
ный директор Территориального 
обособленного подразделения РАО 
«ЕЭС России» — Сибирские меж-
системные электрические сети. В 
2002 году назначен генеральным 
директором филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Сибири. 

На сегодняшний день в зоне 
ответственности МЭС Сибири 
находится 115 подстанций 35-1150 
кВ и почти 26 тысяч км высоко-
вольтных линий электропередачи 
на территории Республик Бурятия, 
Хакасия, Тыва, Забайкальского, 
Красноярского, Алтайского краёв и 
Новосибирской, Кемеровской, Том-
ской и Омской областей. За свою 
историю МЭС Сибири трижды 
признавались лучшим филиалом 
Федеральной сетевой компании. 
Эти награды признание хорошей 
работы коллектива под управлени-
ем грамотного руководителя. 

В августе 2009 года в резуль-
тате аварии произошло выбытие 
мощности Саяно-Шушенской 
ГЭС. С. М. Зильберман возглавил 
оперативный штаб, важнейшей 
задачей которого стало успешное 
прохождение осенне-зимнего 
максимума нагрузок 2009-2010 
годов. Под его руководством в 
сложнейших условиях реализован 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение максимальной 
аварийной готовности сетей и на-
дежного электроснабжения пяти 
регионов Сибири. В кратчайшие 
сроки введена и реализована схема 
обеспечения надёжного электро-
снабжения крупных потребителей 
Сибири ― Хакасского и Саяно-
горского алюминиевых заводов. 
Разработаны графики по устра-
нению возможных аварийных 
ситуаций на 25 важнейших объ-
ектов энергосистемы. Благодаря 
этому в зимних условиях на сетях 

ЗИЛЬБЕРМАН Самуил Мои-
сеевич родился 3 мая 1946 года.

Генеральный директор фи-
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Маги-
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МЭС Сибири не было допущено 
ни одного серьёзного нарушения, 
повлёкшего за собой снижение 
нагрузки потребителей.

При его деятельном участии в 
2010 году завершено строитель-
ство объектов 220 кВ схемы выда-
чи мощности Богучанской ГЭС. В 
рамках строительства ЛЭП от ГЭС 
до Раздолинска построена новая 
подстанция 220 кВ Приангарская 
и выполнено расширение подстан-
ции 220 кВ Раздолинская. 

Награждён знаком «Отличник 
энергетики и электрификации» 
(1988 год). Имеет почётные звания 
заслуженного работника Минтопэ-
нерго РФ (1993 год), заслуженного 
работника «ЕЭС России» (1996 
год), заслуженного энергетика 
СНГ (2002 год). 

За заслуги и большой вклад в 
развитие и укрепление государства 
Российского 20 ноября 2007 года 
удостоен общественной награды 
Российской Федерации — ордена 
Петра Великого II степени. В 2008 
году Указом Президента Россий-
ской Федерации за многолетнюю 
добросовестную работу и достиг-
нутые трудовые успехи удостоен 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

В декабре 2010 года ему вручён 
золотой Почётный знак «Достоя-
ние Сибири» в номинации «Эконо-
мика и предпринимательство».

ЗИНОВЬЕВ Василий Павло-
вич родился 1 сентября 1949 года в 
селе Новиково Томской области.

Доктор исторических наук, 
организатор науки, профессор. 
Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ.

В 1971 году окончил Томский 
государственный университет. С 
1971 года в ТГУ: старший лаборант, 
младший, старший ведущий, глав-
ный научный сотрудник проблем-
ной научно-исследовательской 
лаборатории истории, археологии 
и этнографии Сибири. По совме-
стительству с 1993 года — стар-
ший преподаватель, с 1995 года — 
профессор кафедры современной 
отечественной истории ТГУ. С 1997 
года — профессор, заместитель 
заведующего кафедрой теории 
международных отношений и ор-
ганизации внешнеполитической 
деятельности (сейчас — кафедра 
мировой политики), с 2002 года —                                                                           

заведующий кафедрой отечествен-
ной истории исторического фа-
культета, с 2004 года — декан 
исторического факультета ТГУ. 
Одновременно с 2002 года — ди-
ректор Томского межрегиональ-
ного института общественных 
наук (МИОН). Специалист по 
истории Сибири XVIII-XX ве-
ков. Разработал периодизацию 
перехода Сибири от аграрного к 
индустриальному обществу, со-
ставил хронику рабочего движения 
в Сибири с XVII до начала XX 
века, руководил подготовкой ряда 
обобщающих работ по истории 
Сибири, издал первое учебное по-
собие по странам СНГ. 

Награждён медалью «За заслуги 
перед Томским государственным 
университетом» в 1998 году.

ЗИНОВЬЕВ Иван Петрович. 
В 1627 году — воевода на Ме-

зени. В 1634 году находился при 
городовых дворянах в Можайске 
с князьями Черкасскиным и По-
жарским. С 1636 по 1638 год — 
значился дворянином московским, 
а в 1647-1648 году — воевода в 
Муроме. 

18 февраля 1648 года из Разряда 
ему была послана царская грамота 
для доставления её арзамасскому 
воеводе Травину, которому веде-
но было собрать дворян и детей 
боярских, бывших на службе в 
1647 году, для защиты понизовых 
городов. Травин получил от него 
эту грамоту лишь 18 апреля, о 
чем и уведомил Разряд, опасаясь 
«быть от государя в опале» за не-
исполнительность, происшедшую 
по его вине.

ЗИНОВЬЕВ Пётр Петрович, 
стольник.

17 сентября 1682 года был по-
слан с грамотой царей Иоанна и 
Петра Алексеевичей к патриарху 
Иоакиму о казни князей Ивана 
и Андрея Хованских; 15 января 
1684 года — с царской грамотой 
к запорожскому гетману Ивану 
Самойловичу, извещавшей о браке 
царя Иоанна Алексеевича с до-
черью боярина Ф. П. Салтыкова, 
Прасковьей Фёдоровной.

В 1684 году был записан в 
городовые дворяне по Брянску 
за то, что в числе многих других 
московских дворян не явился со-
провождать царей Иоанна и Петра 

в загородный поход. В 1685 году 
ему и его брату, стольнику В. П. 
Зиновьеву, было дано по 50 ру-
блей из четвертных доходов Нов-
городского приказа на дворовое 
строение, уничтоженное пожаром. 
Оба брата владели землей во Вла-
димирском уезде, в Боголюбском 
стане, Юрьевской приписи, при 
селе Красном. 

В 1690 году был воеводой в 
Якутске. 

ЗИРНИС Ян (Иван) Петрович 
(1894-1939 гг.).

Руководитель спецслужб Вос-
точной Сибири, комиссар госбе-
зопасности 3-го ранга.

Окончил 4-классное училище. 
В РСДРП с 1911 года. Уча-

ствовал в революционном движе-
нии, член Рижской организации 
РСРДРП. 

Арестован, с 1914 по 1916 год 
отбывал ссылку в Нарымском 
крае. 

После Октябрьской революции 
— на советской и партийной рабо-
те. С 1918 года — в органах ВЧК-
ОГПУ-НКВД: начальник Особого 
отдела (ОО) дивизии, заместитель 
начальника ОО армии. 

С 1926 по 1929 года — началь-
ник Смоленского губотдела ГПУ, 
с 1930 по 1936 год — полпред 
ОГПУ по Востсибкраю, начальник 
УНКВД Востсибкрая, начальник 
ОО Главного управления госбезо-
пасности НКВД Забайкальского 
военного округа. В 1937 году — 
заместитель начальника Главного 
управления шоссейных дорог 
НКВД СССР. 

Арестован 1 августа 1937 года, 
расстрелян. Реабилитирован в 
1956 году.

Награждён двумя орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды.

ЗЛОКАЗОВЫ, екатеринбург-
ские купцы 1-й гильдии, активно 
действовавшие на сибирском 
рынке, потомственные почётные 
граждане.

Из крепостных крестьян Кас-
линского завода Екатеринбургско-
го уезда Пермской губернии. 

Первым занялся предпринима-
тельством Алексей Никифорович 
(1800-около 1865 гг.) — бывший 
канцелярский служитель Кыш-
тымского горного округа. Торговал 
рыбой, занимался поставками 
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руды и продовольствия на заво-
ды Кыштымского и Сысертского 
горных округов. 

После его смерти семейную 
фирму возглавил старший сын 
Пётр (1833-1897 гг.), сделавший 
основной сферой своей деятельно-
сти винокурение и виноторговлю. 
В 1882 году основан торговый дом 
«Братья Злоказовы» с основным 
капиталом в 200 тысяч рублей, в 
который, кроме П. А. Злоказова, 
вошли его братья — Николай (1842-
1904 гг.) и Фёдор (1843-1912 гг.). 
Фирма, занимаясь винокурением 
и виноторговлей, одновременно 
стала вкладывать средства в метал-
лургические, пивоваренные, сте-
кольные, суконные и химические 
производства.

На Урале Злоказовы основали 
мельницу, водочный, стеколь-
ный, два металлургических, два 
пивоваренных, два химических 
(хромпиковый и сернокислотный), 
пять винокуренных заводов и две 
суконные фабрики, находившиеся 
в Пермской, Уфимской и Орен-
бургской губерниях. В Сибири 
торговому дому принадлежали 
Петровские винокуренный и сте-
кольный заводы в Тобольской гу-
бернии, а также шерсточесальное 
заведение в Семипалатинской об-
ласти. Для нужд суконных фабрик 
торговый дом создал пароходство 
(пароходы «Владимир» и «Фёдор», 
7 барж), которое доставляло из 
Семипалатинска в Тюмень шерсть. 
Торговый дом активно развивал 
свою торговую сеть на сибирском 
рынке, открыл филиалы и торго-
вые точки в Иркутске, Кургане, Се-
мипалатинске, Тобольске, Томске, 
Туринске, Тюмени, Ялуторовске, 
во многих сёлах Тобольской и Том-
ской губерний. В них продавались 
изделия злоказовских заводов, 
в том числе водка, спирт, сукно, 
стекло, химическая продукция. 

После смерти Петра Алексееви-
ча и Николая Алексеевича млад-
шее поколение Злоказовых решило 
разделить имущество торгового 
дома, оценивавшееся в 9 млн ру-
блей, и с 1910 стали существовать 
три самостоятельных фирмы, из 
которых интерес к сибирскому 
рынку сохранили компании Влади-
мира Петровича (1867-?) и Фёдора 
Алексеевича. Фирма Владимира 
Петровича поставляла в Сибирь 
продукцию Уральской суконной 
фабрики.

В 1913 году Владимир Петрович 
основал в Новониколаевске вино-
куренный завод. Фирма Фёдора 
Алексеевича, ставшая владель-
цем Петровских винокуренных и 
стекольных заводов, поставляла 
в Сибирь водку, спирт, стекло, а 
также изделия Никольского чугу-
ноплавильного и чугунолитейного 
заводов.

В 1911 году продукция это-
го предприятия была отмечена 
Большой серебряной медалью на 
Западно-Сибирской выставке.

ЗНАМЕНСКИЙ Михаил Сте-
панович (1833-1892 гг.).

Художник, краевед.
В  1853 году окончил Тоболь-

скую духовную семинарию и 
Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию. В Санкт-Петербурге 
входил в кружок Н. М. Ядринце-
ва, был одним из деятельнейших 
сотрудников журнала «Искра», 
помещал в нём заметки и рисунки, 
как на сибирские, так и на общие 
темы. 

По окончании семинарии при-
был в Тобольск и с 1854 по 1863 
год был учителем рисования в 
Тобольской семинарии и учителем 
церковнославянского языка, ариф-
метики и географии в училище при 
ней. Непродолжительное время 
преподавал в Тобольском военном 
училище, служил переводчиком с 
татарского языка при Тобольском 
губернском управлении.

В 1864-1865 году откоманди-
рован на Кокандскую границу, где 
снимал планы и делал зарисовки 
занятой русскими войсками мест-
ности. Принимал участие в воен-
ных действиях. В 1868 году вышел 
в отставку.

Совершил ряд поездок на се-
вер Сибири, а в 1864 году — на 
лечение в Омск, во время которых 
сделал множество акварельных 
рисунков. В 1872 году издал в 
Тюмени альбом карикатурных ри-
сунков «Моя поездка на кумыс», 
посвящённых городам Западной 
Сибири. 

В 1860-1870-х годах сотруд-
ничал в местных периодических 
изданиях «Сибирский листок», 
«Восточное обозрение» и «То-
больские губернские ведомости», 
а также в столичных журналах 
«Искра» и «Маляр». Был тесно 
связан с декабристами в Тобольске 

и Ялуторовске, автор воспомина-
ний о них. 

С 1878 по 1880 год проводил 
археологические изыскания на 
Потчевашском городище близ 
Тобольска, которые хранятся в 
музее Томского государственного 
университета и в Финском нацио-
нальном музее (Хельсинки).

ЗНАМЕНСКИЙ  Степан 
Яковлевич (1806-1877 гг.). Про-
тоирей Воскресенского собора в 
Омске.

В 1824 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию. С 15 
сентября 1824 года — священник в 
Барнауле, затем служил в Кургане, 
Тобольске, Ялуторовске, с 1854 
года — в Омске. Являлся членом 
консистории и духовных правле-
ний, экономом семинарии, благо-
чинным, противораскольничьим 
миссионером, законоучителем в 
училищах и гимназиях, наблюда-
телем за преподаванием Закона 
Божия. 

В 1838 году ему поручено было 
съездить к раскольникам Курган-
ского уезда, изъявившим согласие 
принять единоверие, поездка 
увенчалась полным успехом. В 
Ялуторовск, куда был переведён 
для борьбы с распространившим-
ся в уезде этого города расколом, 
открыл при соборе бесплатную 
ланкастерскую церковную школу, 
сначала только мужскую, а потом 
и женскую.

ЗОЛИН Борис Александрович 
родился 3 авгу-
ста 1950 года в 
Красноярске.

В 1972 году 
окончил Сибир-
ский технологи-
ческий институт 
с квалификаци-
ей  инженера-
механика  по 
автоматизации, 
с красным ди-

пломом. В 1999 году защитил 
кандидатскую диссертацию, с 
присвоением учёной степени кан-
дидата технических наук.

После окончания института, 
принят на завод начальником 
цеха, через четыре года назначен 
на должность главного инженера 
завода. С 1983 года — директор 
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Лесосибирского канифольно-
экстракционного завода.

В 1985 году был избран вторым 
секретарём Лесосибирского ГК 
КПСС. 

С 1988 года работал в долж-
ности главного инженера, заме-
стителя генерального директора 
хозяйственной ассоциации «Ени-
сейлесоэкспорт».

С 1994 года на протяжении 14 
лет работал на выборной должно-
сти генерального директора АООТ 
«Лесосибирский КЭЗ».

Неоднократно избирался депу-
татом Лесосибирского городского 
Совета депутатов, заместителем 
председателя городского Совета.  
В 2009 году  избран секретарём 
политического совета Лесосибир-
ского местного отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия».

С 2008 года работал в адми-
нистрации города Лесосибирска 
заместителем главы администра-
ции по перспективному развитию 
территории, с 31 марта 2010 
года — глава муниципального 
образования город Лесосибирск с 
исполнением полномочий Пред-
седателя городского Совета де-
путатов. 

Принял активное участие в 
работе Совета муниципальных 
образований Красноярского края, 
избран членом Президиума Со-
вета. 

Неоднократно поощрялся ру-
ководством предприятия, города, 
награждён Почётной грамотой 
Министерства экономики РФ в 
связи с 200-летием создания в 
России Лесного департамента, 
Благодарственным письмом Губер-
натора Красноярского края.

ЗОЛОТАРЕВ Григорий, гра-
вёр.

В официальных бумагах зна-
чился, как «рабочий иркутского 
ремесленного дома». В 1830 году 
по поручению иркутского преосвя-
щенного Михаила, гравировать 
антиминс для церквей Иркутской 
епархии. Довольно искусный гра-
вёр, которому могли принадлежать 
некоторый сибирские издания, вы-
шедшие анонимно.

дарский техни-
кум электрон-
ного приборо-
с т ро ения  по 
специальности 
электроприбо-
ростроение, с 
присвоением 
квалификации 
техник  элек -
тронной техни-
ки; в 1984 году 

— Московский институт электрон-
ной техники, по специальности 
электронные вычислительные ма-
шины, с квалификацией инженер 
электронной техники. 

В 1997 году окончил Институт 
финансов и банковских техноло-
гий, факультет — «Финансы и 
Кредит». 

С 1972 по 1987 год работал 
на заводе «Микрон» при НИИ 
Молекулярной электроники ре-
гулировщиком радиоаппаратуры, 
старшим мастером, заместителем 
начальника цеха, начальником 
цеха, начальником производства 
Научно-промышленного комплек-
са. С 1987 по 1989 год — замести-
тель директора по производству 
на Заводе «Квант» при НИИ «На-
учный центр». 

С 1989 по 1998 год работал в 
Банке «Менатеп» заместителем 
начальника отдела, директором 
по управлению, старшим вице-
президентом банка, заместителем 
председателя правления - началь-
ником хозяйственного управле-
ния. 

В  1998 году  — начальник 
управления ООО «ЮКСИ». С 
1998 по 2001 год работал в ЗАО 
«ЮКОС Рефайнинг энд Марке-
тинг» — директор по маркетингу, 
вице-президент — коммерческий 
директор, директор дирекции по 
развитию. 

С апреля 2001 по декабрь 2006 
года — губернатор Эвенкийского 
автономного округа, член Госу-
дарственного Совета Российской 
Федерации. 

В феврале 2007 года назначен 
помощником Полномочного Пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федераль-
ном округе. 

Награждён правительственны-
ми наградами и медалями. «По-
чётный профессор» Красноярского 
государственного технического 
университета.

ЗОЛОТАРЁВ Борис Николае-
вич, родился 13 марта 1953 года. 

В 1972 году окончил Красно-

ЗОЛЬНИКОВ Дмитрий Мар-
кович родился 8 ноября 1919 года 
в деревне Берёзовка Алтайской 
губернии.

Доктор исторических наук, 
профессор.

В 1937 году, по окончании сред-
ней школы, работал учителем в 
сельской школе-семилетке. 

В 1939 году призван в армию 
и направлен на учёбу в Чкалов-
ское (Оренбургское) военное 
училище зенитной артиллерии, 
участник Великой Отечественной 
войны. В 1946 году, после демо-
билизации, окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета. 

С 1951 по 1963 год работал в 
ТГУ: ассистент, аспирант, доцент 
кафедры истории КПСС. С 1963 
по 1991 год работал на кафедре 
истории КПСС (истории России) 
Новосибирского государственно-
го университета (НГУ): доцент, 
профессор. С 1973 по 1981 год 
организовал и возглавлял кафедру 
истории КПСС при ИПК НГУ. 
Специалист по истории рабочего 
движения, сибирской буржуазии 
и политических партий в Сибири 
в начале XX века.

Награждён орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени.

ЗОММЕР Юрий Павлович  
(1920-1989 гг.). 

С 1961 по 1983 год — началь-
ник Енисейского бассейнового 
управления пути. Внёс вклад в 
развитие путевого хозяйства в 
бассейне. 

Награждён орденами: «Знак 
Почёта» (1971 год) и Трудового 
Красного Знамени (1976 год), 
многочисленными медалями. 

ЗОРИН Григорий Трофимович 
(1923-1976 гг.). 

В 1940 году призван Таш-
тыпским РВК для прохождения 
службы в рядах Красной Армии, 
служил на Дальнем Востоке. 
Младший сержант, командир от-
деления разведки 786-го легкого 
артиллерийского полка 46-й легкой 
артиллерийской бригады. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны с 1943 года. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.
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ЗУБОВ Валерий Михайлович, 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор, де-
путат Государ-
ственной Думы 
Федерального 
Собрания Рос-
сийской Феде-
рации третьего 
и  четвертого 
созывов. Член 
Комитета Госу-

дарственной Думы по кредитным 
организациям  и  финансовым 
рынкам.

В 1977 году окончил Москов-
ский институт народного хозяйства 
имени Г. В. Плеханова, поступил в 
аспирантуру.

В 1982 году отправился в Си-
бирь, где организовал работу 
экономического факультета Крас-
ноярского государственного уни-
верситета. 

Прошёл  конкурс  для  ста-
жировки  в  США ,  работал  в 
американских университетах. 
Вернувшись в Россию, защитил 
докторскую  диссертацию  по 
теме оценки уровня экономиче-
ской эффективности в развитых 
странах. 

В  1992 году  был  назначен 
заместителем  главы  админи-
страции  Красноярского  края 
по экономическим вопросам. С 
1993 по 1998 год — губернатор 
Красноярского края. С 1996 по 
1998 год — заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации.

В 1999 году был избран де-
путатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Красноярского 
одномандатного избирательного 
округа № 048. 

С 2000 по 2002 год — член Ко-
митета Государственной Думы по 
бюджету и налогам. В апреле 2002 
года был избран Председателем 
Комитета Государственной Думы 
по кредитным организациям и 
финансовым рынкам.

В 2003 году во второй раз был 
избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 
Красноярского одномандатного 
избирательного округа № 050.

С 2003 по 2005 год — первый за-
меститель председателя Комитета 

ЗУБАШЕВ Ефим Лукьянович 
(19 января 1860-20 декабря 1928 гг.)

Учёный, общественный и госу-
дарственный деятель.

В 1883 году окончил физико-
математический факультет Харь-
ковского университета, в 1886 году 
Санкт-Петербургский практиче-
ский технологический институт. 
В 1897 году проходил практику за 
границей. 

С 1889 года профессор Харь-
ковского технологического ин-
ститута. С 1899 года жил и ра-
ботал в Томске: председатель 
строительного комитета Томского 
технологического института, его 
директор.

Активно участвовал в обществен-
ной жизни Томска: в ноябре 1905 
года стал одним из организаторов 
местной губернской организации 
конституционно-демократической 
партии, в 1910 году избирался глас-
ным городской думы и городским 
головой. 24 октября 1912 года из-
бран членом Государственного со-
вета. В марте-мае 1917 года служил 
комиссаром Всероссийского Вре-
менного правительства по Томской 
губернии. В дальнейшем отошёл от 
активной общественной и полити-
ческой деятельности.

16 августа 1922 года арестован 
органами ГПУ и в ноябре выслан 
из РСФСР в составе группы рус-
ских интеллигентов. В эмиграции 
проживал в Чехословакии. Член 
Пражского бюро кадетской партии, 
член Общества сибиряков в ЧСР. 

Похоронен на Ольшанском 
кладбище в Праге.

ЗУБАКИН Семён Иванович, 
Председатель Правительства Ре-
спублики Алтай.

Родился 4 мая 1952 года в селе 
Верх-Уймон Усть-Коксинского 
района Горно-Алтайской авто-
номной области Алтайского края 
в семье старообрядцев. 

В 1972 году окончил Тогучин-
ский лесхоз-техникум; в 1985 
году — Всесоюзный заочный 
финансово-экономический ин-
ститут.

С 1972 по 1974 год — техник-
лесовод, помощник лесничего 
Усть-Коксинского лесничества. 
С 1976 по 1986 год — ревизор, 
старший экономист, заместитель 
начальника управления Госстраха 
по Горно-Алтайской автономной 
области. С 1986 по 1991 год — 
ревизор-инспектор, начальник 
отдела, заместитель председателя 
Комитета по финансам правитель-
ства Республики Алтай.

В 1992 году избран депутатом 
Верховного Совета Республики 
Алтай, работал председателем 
постоянной комиссии по вопросам 
экономической реформы и соб-
ственности. В декабре 1993 года 
избран депутатом Государственно-
го собрания — Эл Курултая Респу-
блики Алтай. С 1994 года работал 
главным контролёром-ревизором 
Контрольно-ревизионного управ-
ления Министерства финансов 
Российской Федерации по Респу-
блике Алтай.

В декабре 1995 года избран 
депутатом Государственной Думы 
второго созыва, был руководите-
лем экспертного совета по страхо-
вому законодательству Комитета 
по бюджету, налогам, банкам и 
финансам.

14 декабря 1997 года победил 
на выборах Главы Республики 
Алтай. По должности входил в 
Совет Федерации, являлся членом 
Комитета по бюджету, налоговой 
политике, финансовому, валют-
ному и таможенному регулиро-
ванию, банковской деятельности. 
Также избирался председателем 
Алтайского республиканского от-
деления партии «Демократический 
выбор России».В декабре 2000 
года избран председателем Коор-
динационного совета региональ-
ного отделения движения «Союз 
правых сил». В 2001 году вновь 
баллотировался кандидатом на 

пост Главы Республики Алтай, но 
потерпел поражение.

С марта 2002 по август 2004 
года — заместитель руководителя 
Департамента государственного 
финансового контроля Минфина 
России.

С декабря 2009 года — замести-
тель Председателя Правительства 
Иркутской области. В настоя-
щее время является начальником 
Управления финансового контроля 
и надзора в отраслях экономики, 
государственных органах и вне-
бюджетных фондах Росфиннад-
зора.

Указом Президента Российской 
Федерации в 2005 году ему при-
своено звание «Заслуженный эко-
номист Российской Федерации».
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ЗУБОВ Павел Михайлович 
(1784-1874 гг.). 

Лопарь-китолов.
Как сын северного промыш-

ленника юности принимал уча-
стие в путешествиях, помогал 
отцу и ходил с ним в плавание 
по океану. Со временем занялся 
самостоятельным китоловным 
промыслом.

На Мурмане и в Лапландии о 
нём ходила легенда, будто однаж-
ды он был проглочен китом, но 
смог выбраться.

В 1860 году прибыл в столицу от 
Кольско-Лопарской волости хода-
тайствовать перед правительством 
о наложении запрета на поселение 
на Мурмане беглым преступникам 
из Норвегии и норвежским эксплуа-
таторам, отнимающим у лопарей их 
угодья. Принимал активное участие 
в прениях вольно-экономического 
Общества и Общества содействия 
русской промышленности и тор-
говли, когда там делались доклады 
о русском Севере. Хлопотал о 
развитии торгового мореплавания 
между Печерой и Кильдином, 
всё своё имущество завещал Тро-
ицкому Печенгскому приходу (в 
Лапландии) для открытия школы 
мореплава-ния для лопарей, улуч-
шения их быта. 

Его именем названа группа 
островов (Зубовские), лежащие 
у Рыбачьего полуострова возле  
Мурмана.

ЗУЕВ Василий Фёдорович 
(1754-1794 гг.).

Натуралист, этнограф, путеше-
ственник.

Учился в гимназии при Импера-
торской АН, в 1767 году зачислен в 
студенты, в 1768 году прикоманди-
рован к экспедиции П. С. Палласа. 
В 1771 году по заданию Палласа 
совершил самостоятельное пу-
тешествие в низовья Оби (до 
Обдорска) и северо-восточные 

предгорья Урала (до Байдарацкой 
губы и устья реки Кара). В 1772 
году послан в низовья Енисея (до 
Мангазеи и далее на север) для 
описания его течения. Пройдя бо-
лее двух тысяч километров, из-за 
отсутствия поддержки местных 
властей был вынужден вернуться, 
не достигнув низовьев реки. На 
основе личных материалов на-
писал обстоятельные труды по эт-
нографии хантов, манси и ненцев, 
вошедшие в описание экспедиции 
Палласа.

С 1774 по 1779 год обучался в 
университетах Лейдена и Страс-
бурга. В 1787 году избран про-
фессором естественной истории 
(академик) Санкт-Петербургской 
АН. 

Путешествовал по Европе, Тур-
ции, Кавказу, Крыму. 

Автор трудов по зоологии, 
первого русского учебника по 
естествознанию.

ЗУЕВ Владимир Евсеевич 
(1925-2003 гг.)

Учёный-физик, организатор 
науки, академик АН СССР.

В 1955-1969 работал в Сибир-
ском физико-техническом инсти-
туте. 

Основатель и директор Инсти-
тута оптики атмосферы АН СССР 
(РАН), директор Объединённого 
института оптики атмосферы СО 
РАН с 1992 по 1997 год, органи-
затор и председатель Президиума 
Томского научного центра (ТНЦ) 
СО АН СССР с 1979 по 1992 год. 
С 1991 по 1996 год — академик-
секретарь Отделения океанологии, 
физики атмосферы и географии 
АН СССР (РАН), с 1996 по 2003 
год — советник Президиума РАН. 
С 1999 по 2003 год — директор 
Международного центра по физи-
ке окружающей среды и экологии 
ТНЦ СО РАН. 

Специалист в области физики 
атмосферы и атмосферной опти-
ки. Основатель научной школы по 
современным проблемам оптики 
атмосферы.

Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Государственной пре-
мии СССР 1985 года и премии 
Совета министров СССР 1989 
года. Почётный гражданин Томска 
(2000). Его именем названы пло-
щадь в Томске и Институт оптики 
атмосферы СО РАН.

Государственной Думы по кредит-
ным организациям и финансовым 
рынкам.

Президент Международной 
ассоциации фондов жилищного 
строительства и ипотечного кре-
дитования (МАИФ).

Автор 5 монографий.
Награждён орденом «Знак По-

чёта» и медалью «За трудовое 
отличие». h

ИАКИНЕЙ (1723-1793 гг.).
Архимандрит.
Окончил курс в Тобольской 

семинарии, был приходским свя-
щенником.

18 июня 1750 года постригся и 
23 июня был назначен экономом 
Тобольского Архиерейского дома, 
а в марте 1751 года — казначеем. 
10 февраля 1753 года возведён в 
сан игумена и назначен настояте-
лем Кондинского Троицкого мона-
стыря, 12 марта 1755 года произве-
дён в архимандрита Межигорского 
Иоанновского монастыря.

В августе 1760 года ему поруче-
но управление делами Тобольской 
консистории. 10 марта 1762 года 
перемещён в Далматов Успенский 
монастырь. В 1776 году на него 
возложена должность первопри-
сутствующего в Далматовском 
духовном правлении. 

ИАКОВ (1823-1889 гг.).
Епископ Якутский и Вилюй-

ский.
Обучался в Каменец-Подольской 

семинарии, в 1849 году окончил Пе-
тербургскую духовную академию,.

30 ноября 1849 года назначен 
учителем в Иркутскую семинарию, 
в1858 году переведён в Томскую 
семинарию. В 1860 году пострижен 
в монашество. 

Входил в комитет по составлению 
церковно-исторического и статисти-
ческого описания Томской епархии. 
В 1861 году перемещён в Иркутск 
инспектором семинарии. В 1865 
году произведён в архимандрита. В 
1870 году назначен ректором Благо-
вещенской семинарии; в 1879 году 
переведён ректором в Пермскую 
семинарию; в 1883 году назначен 
архимандритом Данилова Троицкого 
монастыря в Переяславле. 

8 января 1884 года хиротонисан в 
епископа Якутского и Вилюйского. 
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ИБАК-ХАН  (ИБРАХИМ) 
(?-1495 гг.).

Сибирский хан, шибанид. Хан 
Сарая.

Хан, при котором Сибирское 
ханство достигло пика расцвета. 
В середине 1460-х годов после 
смерти отца Хаджи-Мухаммад-
хана, основателя Сибирского 
ханства, объединил под своей 
властью земли лесостепи Западной 
Сибири. Участвовал в совместном 
с ханом Большой Орды Ахматом 
и мангытами (ногаями) походе и 
разгроме Шайх-Хайдар-хана, на-
следника основателя Узбекского 
ханства Абул-Хайра. В ответ внук 
Абул-Хайра Шейбани-хан напал на 
лагерь Ибака, где убил его брата и 
младшего сына. Мангыты (ногаи), 
особенно князь Муса, активно под-
держивали Ибака, который с 1473 
года являлся номинальным лиде-
ром Ногайской Орды, что привело 
к созданию ногайско-татарского 
союза против активизировавших 
внешнюю политику казахских ха-
нов. В 1481 году разгромил послед-
него хана Большой Орды Ахмата, 
недавно вернувшегося со «стояния 
на реке Угре». Захватил бывшую 
столицу Золотой Орды Сарай и 
увёл часть её населения в Сибир-
ское ханство. Владение сарайским 
престолом потенциально давало 
Ибаку право на титул великого 
хана и власть над всей территорией 
бывшей Золотой Орды. Попытка 
восстановить московскую дань в 
пользу Орды провалилась. В том 
же году состоялся поход Шейбани-
хана в Сибирь под флагом борьбы 
за истинную веру. Ибак не сумел 
организовать сопротивления, что 
привело к частичной исламизации 
и оттоку населения из его ханства 
на юг, а также усилению роли 
среднеазиатских купцов на тер-
ритории ханства. Одновременно 
с этим вырос авторитет местной 
знати, в частности представителей 
княжеской династии Тайбугидов, 
лидер которых князь Map стал 
зятем Ибака. Особенно сложными 
были взаимоотношения Ибака с 
великим князем Иваном III. Есть 
данные о договоре Ибака с Иваном 
III в 1481 году о торговле, а в 1483 
году о дружбе и союзе. В том же 
году русские войска, возможно, в 
помощь Ибаку в подавлении угор-
ских восстаний, совершили поход 
в Югру, в результате которого ряд 

племён признал власть Москвы. 
Новый виток в развитии взаимоот-
ношений был связан с московским 
походом на Казань в 1487 году и 
ссылкой хана Али, что подрывало 
единство торговых путей, жизнен-
но необходимых для Сибирского 
ханства и Ногайской Орды. Часть 
казанской знати бежала к Ибаку. 
В связи с этим Москва выдвинула 
требование их выдачи и казни, 
лишь после этого могли быть вос-
становлены караванные пути.

В начале 1490-х годов мангы-
тами и Ибаком были предприняты 
два неудачных похода на Казань 
и Астрахань. После их провала 
хан вновь пытался оказать по-
литическое давление на Москву, 
заявляя о своих претензиях на на-
следие Сарая. Неудача последних 
внешнеполитических действий 
привела к росту сепаратизма сре-
ди сибирской знати. В результате 
Ибак был вынужден убить своего 
зятя Мара, сыновья которого стали 
заложниками-аманатами. Вскоре 
после этого хан смог сформиро-
вать войско во главе со своим бра-
том Мамук-огланом для очередно-
го похода на Казань, в результате 
которого город был взят весной 
1495 года, однако удержаться в нём 
на длительное время не удалось. 
Неудачи во внешней политике на 
фоне претензий на звание великого 
хана, подтверждённых выпуском 
монет, повлекли организацию 
Тайбугидами заговора. В резуль-
тате переворота в 1495 году хан 
был убит внуком Мара Маметом 
или Мухаммад-беком. После это-
го сибирские Шибаниды утеряли 
контроль над территорией Сибир-
ского ханства вплоть до похода 
Кучума, внука Ибака, в середине 
XVI века.

ИБРАГИМОВ Абдерашит Гу-
мерович (1857-1944 гг.).

Мусульманский религиозный и 
политический деятель.

Начальное религиозное об-
разование получил в мектебах и 
медресе Тобольской губернии. 
Продолжил образование в Казан-
ской губернии и Медине. Совер-
шил хадж в Мекку. С 1885 по 1892 
год — имам Тарской соборной 
мечети и мударис медресе. В 1892 
году избран заседателем Оренбург-
ского духовного мусульманского 
управления, чья деятельность рас-

пространялась на мусульманское 
население Тобольской губернии. 
В 1895 году опубликовал книгу 
«Венера Йолдызы» («Утренняя 
звезда», Стамбул), где критиковал 
политику царизма по отношению 
к мусульманам России.

С 1900 по 1908 год в выступле-
ниях на всероссийских мусульман-
ских съездах и в печатных изда-
ниях уделял внимание проблемам 
развития культуры и образования 
среди тюркского, мусульманского 
населения, отстаивал его право на 
культурно-национальную автоно-
мию. Революцию 1917 года рас-
сматривал как пролог к освобожде-
нию мусульман от политического 
и духовного гнёта. Совершил мно-
жество поездок по странам мира 
как мусульманский проповедник 
и противник насильственного 
христианского миссионерства. В 
1934-1944 году — имам соборной 
мечети в Токио. По его инициа-
тиве в 1939 году ислам признан 
в Японии одной из официальных 
религий.

ИВАНИЦКИЕ, колыванские 
и томские купцы 2-й половины 
XIX – начала XX веков.

Иван Матвеевич занимался тор-
говлей, ростовщичеством, с 1872 
года — золотопромышленник. 
Владел 60 приисками в Томской и 
Енисейской губерниях с добычей 
до 12 пудов золота в год, лесо-
пильным, кирпичным заводами, 
крупчатной мельницей. Директор 
Сибирского общественного банка, 
гласный Томской городской думы, 
благотворитель. 

Сын Ивана Матвеевича, Кон-
стантин Иванович (?-1937 гг., 
Харбин), — томский купец, с 1885 
года — золотопромышленник. 
Владел богатейшим Богомдаро-
ванным рудником в Минусинском 
округе.

Жена Константина Ивановича 
Ольга Евгеньевна владела Ло-
терейным рудником Томского 
округа.

В 1911 году Иваницкие про-
дали 104 прииска в Томской и 
Енисейской губерниях. «Золото-
россу» за 2,2 млн рублей. Тогда 
же организовано «Акционерное 
общество Мариинских золотых 
приисков» с  уставным  капи-
талом в 2,5 млн рублей. Доля 
Иваницких составляла 400 тысяч 
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рублей. В 1914 году Константин 
Иванович акционировал рудники 
в Минусинском округе, учредил 
«Акционерное общество Оль-
ховских золотых приисков» с 
уставным капиталом в 2 млн 
рублей. Иваницким принадле-
жали акции на 1,5 млн рублей. В 
1916 году Константин Иванович 
принял участие в учреждении 
Золотопромышленного банка в 
Санкт-Петербурге с уставным 
капиталом  100 млн  рублей . 
Имел поддержку Сибирского 
торгового банка. В советское 
время предприятия национали-
зированы. Константин Иванович 
эмигрировал в Китай.

ИВАНОВ Александр Михай-
лович (1893-1980 гг.)

Прикладник, график.
Усыновлён семьёй М. Е. Иванова, 

крестьянина Полевского завода. В 
1915 году окончил Екатеринбург-
скую художественно-промысловую 
школу. Эмальер по металлу, серебру 
и золоту. С 1912 по 1914 год парал-
лельно с учёбой работал художником 
коммерческого клуба. По окончании 
учёбы с 1915 по 1917 год преподавал 
рисование в городском училище и 
женской гимназии. Позднее пере-
ведён в Петроград. 

В 1918-1919 году преподавал 
рисунок в реальном училище Кас-
линского завода. В 1919 году вме-
сте с училищем эвакуировался в 
Новониколаевск. Здесь преподавал 
в реальном училище, руководил соз-
данной им художественной студией 
на 100 человек при губвоенкомате и 
отделении народного образования. 
Работал литографом и художником в 
газете «Большевик», с 1923 по 1927 
год — художником-карикатуристом 
в газете «Советская Сибирь». В 
1925-1926 году — один из органи-
заторов филиала АХРР, в 1927 году 
— мастерской по росписи игрушки 
при Сибдеткомиссии. С 1928 по 
1932 год занимался преподаванием 
рисунка в школах города (последний 
год — в Кемерове). В 1932 году 
вернулся в Новосибирск и вновь 
устроился в газету «Советская Си-
бирь» художником-карикатуристом. 
С 1934 года — художник товари-
щества «Художник» и консультант 
Дома народного творчества. Одной 
из самых значительных работ этого 
периода стала роспись фриза над 
порталом сцены и, вместе с другими 

художниками, потолка Дома Науки 
и Культуры.

В годы Великой Отечествен-
ной войны принимал активное 
участие в выпуске «Окон ТАСС». 
В 1942 году командирован в Юр-
гинские лагеря для их художе-
ственного оформления. В этом же 
году создал при горпромторге цех 
деревянной игрушки, в котором 
работали жёны красноармейцев, 
до 1947 года — руководитель и 
инструктор. После войны работал 
в товариществе «Художник», пре-
подавал в студиях города, швей-
ном техникуме. В 1950 году ра-
ботал художником Дома моделей, 
одновременно преподавал там 
рисунок. Его работы находятся в 
Новосибирском государственном 
краеведческом музее и Новоси-
бирской картинной галерее.

ИВАНОВ Анатолий Степано-
вич (1928-1999 гг.).

Прозаик. Один из крупнейших 
писателей-«почвенников», писав-
ших романы на деревенскую тему. 
Герой Социалистического Труда.

В 1950 году окончил факультет 
журналистики Казахстанского госу-
дарственного университета. Работал 
в газетах Семипалатинска, Ново-
сибирска, в журнале «Сибирские 
огни». В середине 1960-х годов 
переехал в Москву. Работал главным 
редактором журнала «Молодая гвар-
дия» с 1972 по 1996 год.

В 1954 году опубликовал в жур-
нале «Крестьянка» первый рассказ, 
в 1956 в журнале «Сибирские огни» 
рассказ «Алкины песни», по кото-
рому была поставлена одноимённая 
пьеса, имевшая большой успех в 
Новосибирском ТЮЗе и принёсшая 
автору известность. В 1956 году вы-
шел первый сборник рассказов.

Автор повестей «Жизнь на 
грешной земле» (1970 год), «Враж-
да» (1979 год), романов «Пови-
тель» (1958 год), «Тени исчезают в 
полдень» (1963 год), «Вечный зов» 
(1970 год), в которых в остросю-
жетной форме повествует о судь-
бах людей в период от революции 
до 1960-х годов. По двум послед-
ним романам, пользовавшимся 
большой популярностью, сняты 
многосерийные телефильмы.

В 1996 году на экраны вышел 
исторический мини-сериал «Ер-
мак», соавтором сценария которого 
был А. С. Иванов.

ИВАНОВ Борис Петрович, 
советский и российский государ-
ственный деятель, с 5 ноября 1991 
по 1 февраля 1996 года — глава 
администрации Читинской об-
ласти, председатель Правления 
коммерческого банка «Забайкал-
золотобанк» (г. Чита).

Окончил Кемеровский инду-
стриальный техникум и Всесоюз-
ный финансово-экономический 
институт.

Работал  мастером ,  препо-
давателем в профессионально-
техническом училище в Ново-
кузнецке Кемеровской области, в 
Новокузнецком райкоме ВЛКСМ, 
заведовал сектором Всесоюзных 
ударных комсомольских строек 
Кемеровского обкома ВЛКСМ.

 С 1968 по 1972 год был ко-
мандирован в Монгольскую на-
родную республику, работал в 
строительных организациях. С 
1972 года — прораб, начальник 
участка в строительных орга-
низациях города Кемерово, затем 
— заведующий промышленно-
транспортным отделом райкома 
КПСС. 

С 1980 по 1987 год — председа-
тель плановой комиссии — заме-
ститель председателя Исполкома 
Кемеровского городского Совета, 
председатель плановой комиссии 
Исполкома Кемеровского област-
ного Совета народных депутатов. 
С 1987 по 1990 год — пред-
седатель плановой комиссии, с 
1990 года — начальник Главного 
планово-экономического управ-
ления  и  первый  заместитель 
председателя Исполкома Читин-
ского областного Совета.

В апреле 1991 года избран 
председателем Читинского об-
лисполкома, в ноябре 1991 года 
назначен главой администрации 
Читинской области; в 1993 году 
неудачно баллотировался в де-
путаты Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ первого 
созыва; в январе 1996 года был 
освобожден от должности главы 
администрации области по соб-
ственной просьбе.

Был одним из организаторов 
Читинского регионального отделе-
ния ПРЕС в 1993 году, в 1995-1996 
году — член Совета Народных 
Депутатов России.

 Имеет государственные награ-
ды СССР и Монголии. 



228 

ИВАНОВ Василий Николае-
вич родился 1 мая 1935 года в 
Якутской АССР. 

Историк, архивист, доктор исто-
рических наук, профессор.

В 1957 году окончил Москов-
ский государственный историко-
архивный институт. 

Работал в архивах Якутии. С 
1964 года старший преподаватель, 
доцент кафедры истории СССР, 
профессор кафедры российской 
истории Якутского государствен-
ного университета. С 1969 года 
в Институте языка, литературы и 
истории Якутского филиала СО 
АН СССР, с 1984 по 2008 год — ди-
ректор данного института (с 1993 
года — Институт гуманитарных 
исследований АН РС(Я)). С 1994 
по 2000 год — вице-президент 
АН РС(Я). Председатель Коор-
динационного совета Конгресса 
народа саха.

Основные направления научных 
исследований: история народов 
северо-востока Азии; историо-
графия Сибири; национальные 
отношения и этносоциальные 
процессы в России и регионе. Со-
автор ряда коллективных трудов, в 
том числе «Истории крестьянства 
Сибири». Руководитель авторских 
коллективов «Истории Якутии», 
«Историко-культурного атласа 
Якутии», главный научный ре-
дактор 36-томной серии «Улусы и 
города Республики Саха (Якутия): 
история, культура, фольклор».

Академик АН РС(Я) с 1993 года, 
академик Академии естественных 
наук РФ с 1997 года. Заслуженный 
деятель науки Якутской АССР  с 
1985 года, заслуженный деятель 
науки РФ с 1992 года. Лауреат 
Государственной премии РС(Я) 
имени А. Е. Кулаковского, Госу-
дарственной премии РС(Я) имени 
П. А. Ойунского.

Награждён орденом Дружбы.

ИВАНОВ Всеволод Вячеславо-
вич (1895-1963 гг.). 

Русский советский писатель, 
драматург.

В юности странствовал по 
Сибири, Уралу, Казахстану, пере-
менил много профессий. 

В 1915 году — издан первый 
рассказ. Первая книга «Рогульки» 
набрана и отпечатана самим в 
типографии омской газеты «Впе-
рёд» (1919 год). С 1920 года жил в 

ИВАНОВ Георгий Николаевич 
родился 9 февраля 1927 года в Но-
восибирске.

Композитор, педагог. Народный 
артист РФ.

В 1951 году окончил музыкаль-
ное училище в Ленинграде, в 1956 
году Ленинградскую консерва-
торию по классу композиции В. 
Волошинова. 

С 1956 года преподаёт в Но-
восибирской государственной 
консерватории: профессор, с 1987 

ИВАНОВ Леонид Иванович 
(1914-1989 гг.).

Прозаик, очеркист, публицист.
По образованию агроном и 

экономист. Работал экономистом, 
заместителем директора совхоза, 
исполняющий обязанности дирек-
тора, начальника планового отдела 
и заместитель директора Омского 
треста молочных совхозов. 

Был корреспондентом «Со-
вхозной газеты», газеты «Сельское 
хозяйство». Автор многих брошюр 
по передовому сельскохозяйствен-
ному опыту. 

В начале 1950-х годов заявил 
о себе как талантливый очеркист. 
Публиковался в журналах «Новый 
мир», «Наш современник», «Си-
бирские огни» и других. Как про-
заик начинал с романа «Сибиряки» 
(Омск, 1953 год). Автор многих книг, 
изданных в Омске, Новосибирске, 

Петрограде, входил в литератур-
ное объединение «Серапионовы 
братья». В 1921 году в первом 
«толстом» советском журнале 
«Красная новь» опубликовал 
повесть «Партизаны», в 1922 
году — повесть «Бронепоезд 
14-69», послужившая основой 
для одноимённой пьесы. После 
выхода повести «Цветные ветра» 
(1922 год) все три произведения 
объединены в сборник «Сопки. 
Партизанские повести» о Граж-
данской войне в Приморье. Были 
признаны крупным явлением со-
ветской прозы. 

К историко-революционной 
теме писатель обращается и в по-
вестях «Хабу» (1925 год), «Гибель 
Железной» (1928 год), «Блокада» 
(1928 год), романе «Пархоменко» 
(1939 год). В некоторых произ-
ведениях (в книге рассказов «Тай-
ное тайных», 1927 год; повестях 
«Особняк», 1928 год; «Михаил 
— серебряная дверь», 1929 год) 
звучат мотивы разочарования в 
революции.

Значительную роль в творческой 
судьбе писателя сыграл М. Горь-
кий, которому посвящена книга 
«Встречи с Максимом Горьким» 
(1947 год). 

Является ярким представите-
лем «орнаментальной прозы» в 
литературе 1920-х годов. Харак-
терные черты творческой манеры 
— мастерское владение живой 
разговорной речью, знание просто-
речия, причудливо сочетающегося 
с пристрастием к цветистости и 
броскости стиля.

В послевоенные годы написаны 
романы «При взятии Берлина» 
(1946 год), «Мы идём в Индию» 
(1960 год), пьеса «Ломоносов» 
(1953 год). Произведения пере-
ведены на многие европейские и 
восточные языки.

года — заведующий кафедрой 
композиции. 

Член Союза композиторов (СК) 
СССР с 1957 года. С 1970 по 1976 
год — председатель правления 
Сибирского отделения СК РСФСР. 
Один из основоположников си-
бирской композиторской школы, 
автор двух опер, пяти оперетт, 
ораторий, концертов для форте-
пиано, виолончели, одночастной 
симфонии, циклов фортепианных 
пьес, инструментальных ансам-
блей, музыки к спектаклям.

Сочинения: опера «Алкина 
песня» (1965 год), оперетты «У 
моря Обского» (1961 год), «Ряби-
на красная» (1968 год), оратория 
«Сибирские посиделки» (1971 
год), концерт для оркестра рус-
ских народных инструментов 
«Сибирская мозаика» (1972 год), 
концерт-фантазия «Сибирская 
масленица» (1978 год) и другие. 
Многие сочинения стали этапны-
ми для сибирской музыки, отразив 
актуальные темы и идеи, питавшие 
художественную жизнь региона 
2-й половины XX века. Оперетта 
«У моря Обского», посвящённая 
строительству Новосибирского 
Академгородка о, обошла театры 
многих городов страны. С оперы 
«Алкина песня» начинается исто-
рия сибирской оперы. 

Лауреат премии Ленинского 
комсомола в 1968 году. Награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени.
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Москве. Долгое время руководил 
Омской писательской организацией. 
Избирался членом правления Союза 
писателей РСФСР и членом Цен-
тральной ревизионной комиссии 
Союза писателей СССР.

Внёс значительный вклад в 
развитие «деревенской прозы», в 
частности, очерковой литературы. 
Творчество его посвящено теме 
деревни, жизни человека на земле. 
Писатель поднимает злободневные 
экономические, социальные, ду-
ховные и нравственные проблемы 
сибирского крестьянства 2-й по-
ловины XX века.

ИВАНОВ Николай Алексее-
вич (1832-1882 гг.). 

Коммерции советник.
Занимался торговой деятельно-

стью в Сибири. В 1860 году посе-
лился в Ханькоу, как комиссионер 
русских торговых домов. Вице-
консул. Один из первых пионеров 
торговли России с Китаем. 

Вернувшись в Россию был каз-
начеем в лечебнице военных врачей 
в Москве и директором страхового 
общества «Якорь». Принимал уча-
стие в составлении книги «Китай», 
изданной в 1882 году.

ИВАНОВ Юрий Павлович 
(1919-1989 гг.).

Основатель организованных 
занятий тяжёлой атлетикой в Крас-
ноярском крае. 

В 60-е годы ХХ века — один 
из сильнейших красноярских 
тяжелоатлетов. Десятикратный 
чемпион краевого совета ДСО 
«Динамо», пятикратный чемпион 
Красноярска, двукратный чемпион 
Красноярского края. Чемпион края 
по многоборью ГТО (1974 год). 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». 

С 1990 года проводится тради-
ционный Всероссийский турнир 
памяти Ю. П. Иванова. 

ИВАНОВ-РАДКЕВИЧ Павел 
Иосифович (Осипович) (1878-
1942 гг.).

Русский советский хормейстер, 
композитор, пианист и музыкаль-
ный педагог.

После окончания Придворной 
капеллы приглашён препода-
вателем пения в Красноярскую 
учительскую гимназию. Одно-
временно преподавал в железно-
дорожном техническом училище, 
затем в духовной семинарии, а 
значительно позднее — в женской 
гимназии.

Одновременно работал в же-
лезнодорожном  техническом 
училище, духовном училище и 
семинарии, других учебных заве-
дениях. Энтузиаст музыкального 
просветительства, организовывал 
концерты хоровой музыки (фраг-
менты из опер «Аида» Дж. Верди, 
«Жизнь за царя» М. Глинки, «Ма-
зепа» П. Чайковского и др.). Сфор-
мировал симфонический оркестр, 
в основном из числа любителей, 
выступал в качестве пианиста 
(ансамблиста и концертмейстера), 
в том числе с П. И. Словцовым. 
Один из инициаторов создания в 
1920 году Народной консерватории 
(сейчас — Красноярское училище 
искусств). 

Автор одной из первых рус-
ских детских опер «Царевна-
Земляничка» (1915 год). Более 20 
его произведений опубликовало 
издание Юргенсона. Среди уче-
ников — певцы П. И. Словцов, 
М. К. Сладковский (артист Госу-
дарственной академии Большого 
театра), М. Токаревич, выступав-
ший в театре «Ла Скала», ком-
позитор Н. П. Иванов-Радкевич 
(сын). Награждён орденом Святого 
Станислава.

ИВАНОВ-РИНОВ Павел Пав-
лович (1869-1927 гг.).

Российский военный деятель, 
руководитель Белого движения 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
с 1918 по 1922 год. Полковник. 
Генерал-лейтенант. Атаман Сибир-
ского казачества.

В 1890 году окончил Павловское 
военное училище. 

В 1917 году — начальник От-
дела Сибирской казачьей брига-
ды Российской армии. Один из 
организаторов и руководителей 
антибольшевистского движения 
на востоке России в период Граж-
данской войны. Весной 1918 года 
руководил антибольшевистским 
подпольем в Петропавловске и 
Омске. С 7 июня по 5 сентября 
1918 года — командир II Степного 

Сибирского корпуса; 15 июля 1918 
года избран войсковым атаманом 
Сибирского казачьего войска; с 6 
сентября — командующий Сибир-
ской армией и по совместительству 
(до 2 ноября) управляющий воен-
ным министерством Временного 
Сибирского правительства. С дека-
бря 1918 по май 1919 года занимал 
должность помощника Верховного 
уполномоченного на Дальнем Вос-
токе по военной части с исполняю-
щим обязанности командующего 
войсками Приамурского военного 
округа. С августа 1919 года — 
командир Сибирского казачьего 
корпуса; в ноябре-декабре 1919 
года — помощник главнокоман-
дующего Восточным фронтом. В 
1921 году — начальник штаба 
всех казачьих войск при атамане 
Г. М. Семёнове. 

Эмигрировал в Китай; сотруд-
ничал с советской разведкой. 
После разоблачения прежними со-
ратниками по антибольшевистской 
борьбе в 1925 году выехал в СССР. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Награждён орденом Святого 
Георгия IV степени.

ИВАНОВА Екатерина Нико-
лаевна (1962-1994 гг.). 

Первая альпинистка в России  
покорившая Эверест. Погибла при 
восхождении (на высоте 6 700 м, 
южный склон г. Канченджанга). 
Покорила три вершины Эвереста. 
Единственная иркутянка, принятая 
Рональдом  Рейганом, президентом 
США.

ИВЧЕНКО Михаил Лаврен-
тьевич (1916-1944 гг.).

В 1940 году Ачинским РВК 
призван для прохождения службы 
в рядах Красной Армии. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны. Ефрейтор, снайпер 28-го 
гвардейского стрелкового полка 
10-й гвардейской стрелковой ди-
визии.

Герой Советского Союза с 1944 
года. 

ИГЕЛЬСТРОМ Константин 
Густавович (1799-1851). 

Окончил Первый кадетский 
корпус. Капитан, командир первой 
роты Литовского полка. Органи-
затор выступления Литовского 
пионерного батальона.
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ИГНАТИЙ (1826-1886 гг.).
В 1855 году — игумен, иеро-

монах и эконом при Олонецком 
Архиерейском доме. В 1859 году 
— игумен и эконом при Кавказ-
ском Архиерейском доме. В 1857 
году — настоятель Кизлярского 
Крестовоздвиженского монастыря. 
С 1881 года на службе в Красно-
ярском Успенском монастыре — 
духовник, наместник.

ИГНАТИЙ (1630-1791 гг.).
Митрополит Тобольский и Си-

бирский. 
Постриг принял в Соловецком 

монастыре, где служил церков-
ным уставщиком. В 1680 году 
жил на Соловецком подворье в 
Москве, управлял Моргудовской 
пустынью. 

С 1685 года — архимандрит мо-
сковского Новоспасского монасты-
ря; в 1692 году назначен митрополи-
том Тобольским и Сибирским. 

С 1700 года жил на покое в Чудо-
вом монастыре, затем был переведен 
в Симонов монастырь, где скончав-
шись от болезни, и был похоронен. 

Автор полемических сочинений: 
«Возобличение на лютеранский 
катехизис», «Слово на латинов и 
люторов», житие Анны Кашинской; 
житие Симеона Верхотурского, 
тропарь на обретение его мощей и 
рассказ о чудесах от них; толкование 
образа Софии премудрости Божией. 
Статей «Исторические разыскания в 
южно-русских архивах»; Три посла-
ния к раскольникам;  Историческое 
известие о российском царстве; 
«Слово благочестивому и христо-
любивому воинству».

ИГНАТИЙ  (Р им с к и й -
Корсаков Иван Степанович)
(1639-1701 гг.).

Митрополит Сибирский и То-
больский, стольник царя Алексея 

ИГНАТОВЫ, белевские и тю-
менские купцы.
Иван Иванович (1832-1914 гг.), 

купец 1-й гильдии, коммерции со-
ветник, потомственный почётный 
гражданин. Из староверов. В 1869 
году организовал с нижегородским 
купцом И. С. Колчиным товарище-
ство для доставки арестантов на 
баржах и выполнения регулярных 
рейсов на пароходах между Тю-
менью и Томском, преобразован-
ных в 1883 году в торговый дом 
«Курбатов У. С. и Игнатов И. И.» 
с основным капиталом 900 тысяч 
рублей. Торговый дом имел 18 
пароходов. В 1898 году вошёл в 
«Западно-Сибирское товарище-
ство пароходства и торговли». В 
1912 году товарищество содержало 
59 пароходов. Построил в 1874 

ИГНАТЬЕВ Алексей Павлович 
(1842-1906 гг.).

Русский государственный дея-
тель, генерал от кавалерии, граф, 
сын графа Павла Николаевича 
Игнатьева, младший брат Николая 
Павловича Игнатьева.

В 1862 году окончил Академию 
Генерального штаба. В 1873 году 
назначен командующим кавалер-
гардским полком, в 1881 году — 
начальником штаба гвардейского 
корпуса. В 1885 году назначен 
Иркутским генерал-губернатором, 
в 1889 году товарищем Министра 
внутренних дел, но на пути в Пе-
тербург получил новое назначение 
— генерал-губернатором в Киев.

В 1896 году назначен членом 
Государственного совета, в 1898 

Декабрист. Член тайного обще-
ства военных друзей. Военным 
судом приговорён к смертной казни, 
заменённой десятилетней каторгой. 
В 1833 году определён на поселение 
в село Тасеево Канского округа. 
По своей просьбе переведён в Ир-
кутскую губернию к двоюродному 
брату, декабристу А. И. Вегелину. 

С 1836 года — рядовой на Кав-
казе. В 1843 году вышел в отставку 
поручиком. 

Михайловича, писатель, публи-
цист, видный представитель «ста-
ромосковской партии».

С 1677 года — в Соловецком 
монастыре, экклесиарх (устав-
щик). С 1680 года — управление 
Моргуловской пустынью Соло-
вецкого монастыря и переезд на 
Соловецкое подворье в Москве. 
В 1683-1684 году — архимандрит 
Спасо-Ярославского монастыря. С 
1685 года — архимандрит Москов-
ского Новоспасского монастыря. В 
1687 году отправился в Костром-
ской и Кинешемский уезды для 
обличения старообрядцев. В 1693 
году — почётная ссылка, назначе-
ние митрополитом Сибирским и 
Тобольским. В 1700 году отозван 
в Москву из-за острого конфликта 
с тобольскими воеводами А. Ф. и 
А. А. Нарышкиными, возникшего 
в связи с громким делом сибирских 
десятильников. В 1701 году после 
ссоры с патриархом Адрианом объ-
явлен сумасшедшим и заключён в 
темницу Симонова монастырь.

Был близок к патриарху Иоа-
киму, полемизировал с «западни-
ками», занимался увещанием рас-
кольников, являлся ведущим идео-
логом внешнеполитического курса 
правительства Софьи Алексеевны, 
направленного на расширение 
южных границ. В церковной жизни 
своего времени играл видную, но 
непривлекательную роль, так как 
не брезговал доносами. Этим объ-
ясняется удаление его в почётную 
ссылку. В Сибири строил церкви, 
обличал старообрядцев.

году Жабынский судостроитель-
ный завод, выпустивший до 1913 
года 115 судов. На заводе работало 
от 200 до 350 рабочих, имелись 
школа и библиотека. Построил в 
Тюмени электростанцию, уста-
новил первый телефон. Состоял 
гласным Тюменской городской 
думы, директор Тюменского обще-
ственного банка, председатель 
переселенческого комитета, член 
попечительских советов Вла-
димирского приюта и Алексан-
дровского реального училища в 
Тюмени, финансировал научные 
экспедиции, в 1883 году органи-
зовал Комитет по организации 
помощи переселенцам.

Компаньоном и наследником 
Ивана Ивановича стал его пле-
мянник Григорий Григорьевич 
Игнатов (1870-? гг.), белевский 
купец, потомственный почётный 
гражданин, управляющий Жабын-
ским завододом, директор товари-
щества Западно-Сибирского па-
роходства и торговли в 1899 году. 
Жил в Тюмени, позже — в Москве. 
Жертвовал на приют-мастерскую 
кружев и ковров для детей пере-
селенцев, помогал Обществу для 
пособия нуждающимся сибирякам 
и сибирячкам, обучавшимся в 
учебных заведениях Москвы.

Сыновья Григория Григорьеви-
ча — Григорий и Михаил — стали 
профессорами медицины.

Награды: Иван Иванович — 
ордена Святой Анны II и III сте-
пеней, Святого Станислава II и III 
степеней, Святого Владимира IV 
степени, знак Красного Креста.
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произведён в генералы от кавале-
рии. В 1905 году назначен пред-
седателем «особого совещания 
для пересмотра установленных 
для охраны государственного по-
рядка исключительных законопо-
ложений» и «особого совещания 
по делам веротерпимости», об-
разованных согласно Высочайше 
утверждённым 10 февраля и 17 
апреля 1905 года положениям ко-
митета министров.

На этом посту, а также в го-
сударственном совете, выступил 
противником созыва Государ-
ственной Думы, каких бы то ни 
было льгот печати и сторонником 
крайней полицейской репрессии. 
Во время министерства гр. Витте 
в 1905-1906 году был одним из его 
наиболее решительных противни-
ков; состоял членом кружка высо-
копоставленных лиц, прозванного 
«Звёздной палатой» и имевшего в 
то время большое влияние на по-
литику правительства.

Ему принадлежала самая бо-
гатая усадьба в Ржевском районе 
(Чертолино), в которую входили 
все окрестные деревни: Звягино, 
Светлая, Бахарево, Яковлево и 
другие.

9 декабря 1906 года был убит 
наповал пятью пулями в Твери в 
перерыве губернского собрания 
эсером Ильинским при обстоя-
тельствах, заставивших семью 
убитого предполагать соучастие 
охранки, совершившееся по указа-
ниям из Санкт-Петербурга.

ИГУМНОВЫ, иркутские и кях-
тинские купцы конца XVIII начала 
XIX веков.

Основатель династии — Матвей 
Осипович (1752-1828 гг.) с 1790-х 
годов состоял в 3-й гильдии Иркут-
ска, служил ратманом в городском 
магистрате (1796-1798 гг.). 

Сын Николай Матвеевич (1782-
1867 гг.), вошёл в 3-ю, затем в 1-ю 
гильдию Кяхты, в 1833 году стал 
потомственным почётным гражда-
нином, коммерции советником. Вёл 
крупную торговлю в Кяхте с китай-
цами, участвовал в строительстве 
Кругобайкальского тракта, свя-
завшего Иркутск с Забайкальем. 
В 1860 году совместно с купцом 
A. M. Лушниковым открыл в Кяхте 
первую в Забайкалье обществен-
ную типографию, где печатался 
«Кяхтинской листок» — пионер 

забайкальской прессы. Состоял 
в дружественных отношениях со 
ссыльными декабристами. В 1820-е 
годы служил кяхтинским бургоми-
стром, в 1850-е годы — городским 
головой. Много жертвовал на шко-
лы, приюты, богадельни и церкви 
в Кяхте и Троицкосавске.

Второй сын Гаврила Матвее-
вич (1810-после 1867 гг.), состоял 
в 1-й гильдии Иркутска, торговал 
совместно с братьями Степаном и 
Василием, в 1835 году отделился от 
них и перешёл из иркутского в кях-
тинское купечество. В 1851 году, 
оставаясь кяхтинским, записался в 
петербургские купцы 1-й гильдии. 
Торговал в Кяхте с китайцами. С 
1857 года золотопромышленник. 
Городовой судья в Кяхтинской 
ратуше (1844-1847 гг.), попечитель 
Иркутского сиропитального дома 
(1846 год). Жертвовал на открытие 
в Иркутске приходских школ, со-
держание Кяхтинской Успенской 
церкви. За общественную деятель-
ность и благотворительность имел 
письменные благодарности от 
Иркутской духовной консистории, 
Иркутского губернского правления 
и лично императора Николая I.

Ещё один сын Степан Мат-
веевич (1800-? гг.), после отделения 
Гаврилы и смерти Василия (1808-? 
гг.) оставался в иркутском купече-
стве. Его сын Николай (1830-? гг.) 
жертвовал на строительство зда-
ния Иркутского городского театра, 
нужды Восточно-Сибирского от-
деления Русского географического 
общества.

Награды: Николай Матвеевич 
— золотая медаль «За усердие» на 
Александровской ленте.

ИДЕС  Эбергард  Избрант 
(Елизарий Елизарьевич) (1657-
1708 гг.).

Купец, путешественник, ди-
пломат. Из семьи голландского 
коммерсанта.

С 1677 года торговал в России, 
занимался постройкой кораблей 
российского военного флота, имел 
оружейный завод недалеко от 
Москвы.

В 1692 году отправлен Пе-
тром I в Китай с посольством для 
установления торговых связей и 
выяснения отношения китайского 
правительства к Нерчинскому до-
говору. Проехав через Сибирь в 
Пекин, вернулся в Москву тем же 

путём в 1695 году. Во время путе-
шествия Идес и сопровождавший 
его в качестве секретаря А. Бранд 
вели дневники.

Автор статейного списка, карты 
Сибири, описания путешествия в 
Китай, в которых содержатся цен-
ные сведения по географии и исто-
рии Сибири, этнографические дан-
ные о её коренных народах (манси, 
ханты, эвенки, буряты, якуты и 
другие). Описание путешествия 
Идеса впервые опубликовано в 
Германии на немецком языке в 
1696, неоднократно издавалось на 
многие европейские языки. Эти 
публикации внесли большой вклад 
в западноевропейскую науку. 
Первое издание на русском языке 
осуществлено в 1789 году.

ИЕРОНИМ (Иван Кирилов) 
(1769-1829 гг.). 

Архимандрит. 
Образование получил в Тоболь-

ской семинарии. В 1786 году был 
рукоположен в священника. 

2 марта 1803 года переведен в 
Пермь кафедральным протоире-
ем. 9 февраля 1813 года принял 
монашество.

10 февраля посвящён в игуме-
на Верхотурского Николаевского 
монастыря и назначен префектом 
и учителем философии, а затем 
— богословия в Пермской семина-
рии. 19 августа 1818 года назначен 
архимандритом Томского Алексе-
евского монастыря. 

В Томске был первоприсут-
ствующим в духовном правлении, 
смотрителем Томского духовного 
приходского училища и ректором 
томских уездного и приходского 
духовного училищ.

ИКОННИКОВЫ, тюменские 
купцы. Основатель династии — 
Спиридон из Устюга Великого на-
писал для Тюменской Знаменской 
церкви икону «Знамения Божией 
Матери».
Василий  Спиридонович 

(?-1826 гг.) входил в 3-ю гильдию 
Тюмени, служил словесным су-
дьей, ратманом, бургомистром.

Его сын Иван Васильевич 
(?-1867 гг.) стал купцом 1-й гиль-
дии, потомственным почётным и 
степенным гражданином. Служил 
ратманом, городовым судьей, 
городским головой с 1836 по 
1840 год. Заложил «Загородный 
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ИЛИОДОР (1812-?). 
Игумен. Окончил Тобольскую 

духовную семинарию. В 1841 
году принял монашеский постриг 
в Енисейском Спасском мона-
стыре.

С 1836 по 1840 год — учитель За-
кона Божия в Томском приходском 
училище. В 1838 году — священник 
Томского Богоявленского храма.

С 1841 года — инспектор Ени-
сейского уездного духовного 
училища и казначей Енисейского 
Спасского монастыря, с 1859 
года — управляющий. С 1859 
года — духовник Туруханского 
духовенства, игумен.

Награждён бронзовым крестом 
на Владимирской ленте в 1857 
году, наперсным крестом от Свя-
того Синода в 1862 году. 

сад» площадью в 100 десятин. 
Помогал бедным. В 1839 году 
пожертвовал 2 тысячи рублей на 
уплату недоимок и несколько со-
тен рублей на пособие сиротам. На 
его деньги заложен новый придел 
к Знаменской церкви в 1851 году. 
При его содействии открыто Воз-
несенское приходское училище. 
Затратил свыше 5,5 тысяч рублей 
на постройку казарм на 90 человек 
для инвалидной команды  в 1856 
году.

Награды: Иван Васильевич — 
золотая медаль «За усердие» на 
Владимирской ленте, бронзовая 
медаль на Анненской ленте в па-
мять войны 1853-1856 гг..

ИЛИЯ (Быков). 
Епископ Якутский и Ленский.
Родился 3 апреля 1954 года в 

селе Черноречье Волжского райо-
на Куйбышевской области.

В 1971 году окончил среднюю 
школу в Куйбышеве;  в 1976 году 
— Казанское высшее танковое 
училище.

В 1976-1977 году проходил 
службу в должности командира 
взвода в городе Борисове (Белорус-
ская ССР); с ноября 1977 по март 
1979 года — в этой же должности 
в городе Полоцке (БССР).

С апреля 1979 по март 1980 года 
работал слесарем-инструменталь-
щиком  в  Полоцком  литейно-
механическом производственном 
объединении.

С мая 1980 года исполнял обя-
занности псаломщика Свято-

Покровской церкви города Ивано-
во Брестской области.

20 июля 1980 года рукоположен 
в диакона митрополитом Минским 
и Слуцким Филаретом и назна-
чен штатным клириком Свято-
Покровской церкви города Иваново, 
Брестской области. 12 октября 1980 
года рукоположен в пресвитера ми-
трополитом Филаретом и назначен 
настоятелем Свято-Антониевской 
церкви города Коссово Ивацевич-
ского района Брестской области.

В августе 1982 года принят в клир 
Горьковской (ныне Нижегородской) 
епархии, назначен штатным клири-
ком Спасо-Преображенской церк-
ви; с августа 1990 года — настоя-
тель. С августа 1991 по май 2005 
года — секретарь Нижегородского 
Епархиального управления.

В июне 2005 года назначен на-
стоятелем прихода соборной церкви 
в честь Живоночальной Троицы 
(Высоково). Также является настоя-
телем прихода в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери города 
Кстово и благочинным Кстовского 
округа Нижегородской епархии.

Избран епископом Якутским 
и Ленским на состоявшемся 26 
июля 2010 года в Успенской Киево-
Печерской лавре заседании Свя-
щенного Синода Русской Право-
славной Церкви. 

29 июля 2010 года принял мо-
нашеский постриг с  наречением 
Илией в честь пророка Божия 
Илии. 30 июля 2010 года возведён 
в сан архимандрита. 1 августа 2010 
года хиротонисован в епископа 
Якутского и Ленского.

ИЛЬИНА  (Ильина-Дмит-
риева) Анегина Егоровна роди-
лась 3 февраля 1943 года в селе 
Дюллюкю Верхне-Вилюйского 
района (Якутия).

Певица (меццо-сопрано). На-
родная артистка СССР.

Окончила Московскую государ-
ственную консерваторию. Солистка 
Якутского государственного театра 
оперы и балета в 1969 году.

В репертуаре свыше 30 партий 
из мировой оперной классики и 
произведений якутских компози-
торов. Партии: Любаша («Царская 
невеста» Н. Римского-Корсакова), 
Ольга и Графиня («Евгений Оне-
гин» и «Пиковая дама» П. Чай-
ковского), Кончаковна («Князь 
Игорь» А. Бородина), Кармен в од-

ноимённой опере Ж. Бизе, Азучена 
(«Трубадур» Дж. Верди), Сузуки 
(«Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини), 
Розина («Севильский цирюльник» 
Дж. Россини), Туйаарымы-Куо 
(«Ньюргун Боотур» М. Жиркова и 
Г. Литинского), Сарданы, Наннайы 
и Алгымы («Лоокуут и Нюргусун» 
Г. Григоряна), Сата и Марыйа 
(«Песнь о Манчары» Г. Комракова 
и Э. Алексеева), Кюбэйик («Колы-
бельная» 3. Степанова) и другие.

В концертном репертуаре более 
300 произведений зарубежной, 
русской и якутской вокальной 
музыки. Творчеству Ильина по-
свящён телефильм «Дочь Якутии» 
(1980-е года).

Лауреат всесоюзного конкурса 
камерных певцов в Киеве в 1968 
году), международных конкурсов 
вокалистов (Прага, 1967 год; Мюн-
хен, 1971 год), Государственной 
премии РСФСР им. М. Глинки 
(1977 год), Государственной пре-
мии РС(Я) им. П. Ойунского (1972 
год). В 2001 году учреждена пре-
мия им. А.Е. Ильиной-Дмитриевой 
для молодых певцов Якутии.

Дискография: сольные пластин-
ки, выпущенные фирмой «Мело-
дия»; компакт-диски.

ИЛЬИЧЕВ Виктор Иванович 
(1932-1994 гг.).

Учёный-физик, океанолог, ор-
ганизатор науки, академик АН 
СССР.

С 1955 по 1967 год — научный 
сотрудник, с 1967 по 1974 год — 
директор Сухумского отделения 
Института акустики АН СССР. С 
1974 по 1994 год — директор Ти-
хоокеанского океанологического 
института (ТОЙ) Дальневосточно-
го научного центра АН СССР/Даль-
невосточного отделения (ДВО) 
РАН) (Владивосток). С 1987 по 
1991 год — председатель ДВО АН 
СССР, с 1987 по 1990 год — вице-
президент АН СССР, с 1991 по 1994 
год — вице-президент РАН. Сфера 
научных интересов — гидроаку-
стика, биоакустика, акустическая 
и гидродинамическая кавитация. 
Основал научную школу гидрофи-
зики океана. Председатель Комите-
та «Морские науки» Тихоокеанской 
научной ассоциации. В 1999  году 
ТОЙ ДВО РАН присвоено имя 
академика В.И. Ильичева.

Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Почёта, 
медалями.
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ИЛЬМИНСКИЙ Николай 
Иванович (1822-1891 гг.).

Русский востоковед, педагог-
миссионер ,  библеист,  член-
корреспондент Академии Наук.

В 1842 году окончил Пензен-
скую духовную семинарию, в 
1846 году Казанскую духовную 
академию и был оставлен пре-
подавателем естественных наук 
и турецко-татарских языков; в 
1847 году присвоена учёная сте-
пень магистра и бакалавра той 
же академии. 

С 1851 по 1854 год совершил 
путешествие по странам Ближнего 
Востока. С 1854 года продолжил 
преподавание в Казанской ду-
ховной академии. В 1858 году 
оставил службу в академии и 
работал переводчиком Оренбург-
ской пограничной комиссии. С 
1861 по 1872 год — преподаватель 
кафедры турецко-татарского языка 
историко-филологического фа-
культета Казанского университета, 
с 1863 года — профессор. С 1863 
по 1870 год преподавал восточные 
языки также в Казанской духовной 
академии. В 1863 году основал в 
Казани крещено-татарскую школу, 
в 1872 году — Казанскую инород-
ческую учительскую семинарию, 
директором которой оставался до 
конца жизни. Семинария готовила 
учителей для татарских, мор-
довских, марийских, чувашских, 
удмуртских школ. 

Создал ряд учебников и учебных 
пособий на татарском, казахском и 
других языках (на кириллице) для 
обучения народов, не имевших 
своей азбуки и пользовавшихся 
арабским алфавитом, разработал 
особую систему просвещения не-
русских народностей на основе 
живого разговорного народного 
языка, перевёл духовные и бо-
гослужебные книги на татарском 
языке. Несомненной заслугой в 
тюркологии является издание под 
его редакцией первой научной 
грамматики алтайского языка и 
ряда памятников тюркской пись-
менности: «Бабур-наме» (1857 
год), «Кысас Рабгузи» (1859 год) 
и других. Он считается автором 
первого исследования грамматиче-
ского строя казахского языка. 

С 1871 года — член-корреспон-
дент Императорской Санкт-Петер-
бургской АН.

ИЛЮДОР (Егорович Вавилов 
Илья) (1817-1865 гг.).

Игумен в Тобольской губернии.
В 1836 году окончил курс в То-

больской семинарии. 
Был учителем греческого языка 

в Томском и Енисейском духовных 
училищах. 16 февраля 1841 года по-
стригся в монахи, сделан казначеем 
Енисейского Спасского монастыря. 
30 апреля 1850 года назначен на-
стоятелем Туруханского Троицкого 
монастыря, в 1859 году возведён в 
сан игумена.

В 1863 году основал при мона-
стыре училище для детей остяков, 
тунгусов и других инородцев. В 1864 
году, ослабев от болезней, отказался 
должностей и поселился в Енисей-
ском Спасском монастыре. Составил 
описание монастыря.

ИНДИНОК Иван Иванович, 
председатель Новосибирского го-
рисполкома, глава администрации 
Новосибирской области с 1993 по 
1995 год.

Родился 6 августа 1938 года 
в деревне Козловка, Ачинского 
района, Красноярского края.

В 1962 году окончил Томский 
политехнический институт.

С 1962 года занимал различные 
инженерные должности на пред-
приятиях ВПК Новосибирска. 
С 1972 по 1981 год — старший 
инженер, начальник лаборатории, 
секретарь парткома НПО «Вос-
ток».

С 1981 по 1988 год — второй, 
затем первый секретарь Заель-
цовского райкома КПСС, второй 
секретарь Новосибирского гор-
кома партии. В 1988 году избран 
председателем исполкома Ново-
сибирского городского Совета. В 
декабре 1991 года назначен главой 
администрации Новосибирска

В октябре 1993 года после раз-
гона Верховного Совета назначен 
главой администрации Новоси-
бирской области вместо снятого 
за поддержку Съезда народных 
депутатов Виталия Мухи.

В декабре 1993 года избран в 
Совет Федерации первого созыва, 
был членом Комитета по делам Фе-
дерации, Федеративному договору 
и региональной политике.

На выборах главы администра-
ции Новосибирской области в 
декабре 1995 года в первом туре 
занял первое место, во втором туре 

проиграл бывшему губернатору 
Виталию Мухе.

С 1997 года — член Политсо-
вета ВОПД «Наш дом— Россия», 
в том же году стал инициатором 
создания межрегиональной обще-
ственной организации «Сибирская 
партия» и являлся председателем 
ее Высшего совета до марта 1998 
года.

В настоящее время являет-
ся вице-президентом ОТП Бан-
ка и президентом гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги 
свечу» (Новосибирск). 

ИНОЗЕМЦЕВ  Александр 
Георгиевич (1801-1857 гг.). 

В 1822 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию.

Протоиерей, с 1813 года — свя-
щенник Петропавловского храма 
в селе Ужурском, с 1824 года — 
благочинный Ачинского округа. 
С 1825 года — настоятель Возне-
сенского храма села Абаканского 
и благочинный Минусинского 
округа. В 1836 году — настоятель 
Усть-Ирбинского Петропавловско-
го храма. С 1836 года — настоятель 
Красноярского Благовещенского 
храма, присутствующий Красно-
ярского духовного правления и 
благочинный.

В 1837 году — депутат от духо-
венства в Енисейском губернском 
суде, настоятель Красноярского 
Воскресенского собора.

Член губернского оспенного 
комитета с 1837 года, губернского 
тюремного комитета с 1850 года, 
губернского комитета обществен-
ного здравия с 1852 года, губерн-
ского статистического комитета с 
1853 года.

ИННОКЕНТИЙ, святой (Иван 
Кульчицкий) (1780-1782 гг.). 

Первый епископ Иркутский.
С 1695 года обучался в Киев-

ской коллегии, окончил курс и 
был пострижен в монашество с 
именем Иннокентия. В 1708 году 
рукоположен в иеромонаха. 

С 1710 года преподавал словес-
ность в Московской славяно-греко-
латинской академии, с 1714 года 
— префектур Академии и препо-
даватель философии, метафизики 
и нравственного богословия. С 
1719 года — соборный иеромонах 
в Александро-Невском монастыре, 
затем — переведён первым обер-
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ИННОКЕНТИЙ (Михаил Су-
ханов) (1774-1811 гг.). 

Архимандрит, сын священника.
Образование получил в Иркут-

ской семинарии и Петербургской 
духовной академии. В 1801-1802 
году обучался в Академии нотному 
пению и немецкому языку.

Был учителем в семинарии 
русского и немецкого языков; с 
1804 года — префектом и учителем 
философии. 

25 февраля 1805 года принял по-
стриг. 24 мая 1808 года произведён 
в игу-мена, 25 декабря — архиман-
дрит Киренского монастыря. 

иеромонахом в Финляндский кор-
пус, с конца 1720 года наместник 
Александро-Невской лавры;

5 марта 1721 года хиротонисан 
в сан епископа Переясловского, 
направлен для проповеди в Китай. 
В марте 1722 года добрался до Се-
ленгинска и ожидал из Пекина раз-
решение отправиться в дальнейший 
путь; но китайское правительство 
разрешение не предоставило. 

В январе 1727 года назначен 
епископом Иркутским и Нерчин-
ским. 

Скончался 27 ноября 1731 года, 
последние три года неутомимо 
работая уже больным.

В 1764 году при исправлены 
церкви тело, одежды и гроб святи-
теля найдены нетленными; в 1800 
году жители Иркутска просили 
открыть его мощи, открытие со-
стоялось 19 января 1805 года.

ИННОКЕНТИЯ (Анна Михай-
ловна Белозерова) (1836-1913 гг.).

С 1863 года — послушница 
Енисейского Иверского монасты-
ря. В 1878 году приняла монаше-
ский постриг. С 1890 года — каз-
начей, с 1890 года — настоятель-
ница, с 1891 года — игуменья. Во 
время пожара в 1869 году спасла 
детей — воспитанниц монастыря 
и его документы. 

ИОАНН (Максимович) (1651-
1715 гг.).

Митрополит Тобольский и всея 
Сибири, святой (памяти 10 июня), 
выдающийся церковный писатель. 
Сын украинского шляхтича Макси-
ма Васильковского (Печёрского).

Окончил Киево-Могилянскую 
коллегию. По окончании оставлен 

там же учителем латинского языка. 
Пострижен в Киево-Печёрской 
лавре, вскоре после этого стано-
вится иеродиаконом, затем иеро-
монахом, позже Иоанн — эконом 
и проповедник лавры.

Участвовал в украинском по-
сольстве в Москве в конце 1670-х 
годов, по распоряжению царя 
Фёдора Алексеевича назначен на-
местником Брянского Свенского 
монастыря в 1681 году. С 1695 
года  — архимандрит Чернигов-
ского Елецкого монастыря, с 10 
января 1697 года — архиепископ 
Черниговский. В 1700 году основал 
в Чернигове семинарию для детей 
всех сословий. С марта 1711 года — 
митрополит Тобольский и всея Си-
бири; в августе прибыл в Тобольск. 
Занимался миссионерством и по-
могал в этом схимитру Феодору (до 
схимы — Филофею Лещинскому); 
в 1715 году по распоряжению Петра 
I учредил Пекинскую духовную 
миссию. После смерти погребён 
подле Софийского собора в приделе 
преподобных Антония и Феодосия 
Печёрских. В дальнейшем верую-
щие рассказывали о многочислен-
ных видениях и чудесах, связанных 
с именем митрополита Иоанна. 
Канонизирован в 1916 году.

Иоанн посвящал и дарил Петру 
I свои сочинения. В Чернигове на-
писал и издал более 10 сочинений 
в стихах и прозе. Увлекался ампли-
фикацией («расширение», «умно-
жение» слов) и декларировал отказ 
от оригинального творчества. Так, 
его «Алфавит собранны, рифмами 
сложены от святых писаний из 
древних речений...» (1705 год), 
посвящённый царевичу Алексею 
Петровичу, с Житием Алексея, 
Человека Божия, в центре, со-
держит короткие рифмованные 
сообщения о святых, есть в нём 
и античные сюжеты, и нравоучи-
тельные стихи.

Переводил сочинения западно-
европейской богословской тради-
ции, перерабатывая их с собствен-
ных позиций. Так, «Феатрон, или 
Позор нравоучительный царём, 
князем, владыкам и всем спаси-
тельный...» (1708 год) — компиля-
ция на основе рассказов Священ-
ного Писания в 30 главах, каждая 
из которых посвящена особому 
поучению для начальников.

Единственное сочинение Иоан-
на, посвящённое современности, 

— «Синаксарь» (1710 год) в честь 
Полтавской победы; оно сопрово-
ждалось стихотворным введением 
и заключением. Написанный в 
Тобольске «Путник», обширное 
автобиографическое повествова-
ние в стихах о его жизни после 
отъезда из Чернигова, до сих пор 
не опубликован.

ИОНОВ Всеволод Михайло-
вич (1851-2 ноября 1922 гг.)

Лексикограф-якутовед, этно-
граф и фольклорист.

В историю тюркологии вошёл как 
ближайший сотрудник Э. К. Пекар-
ского по составлению уникального 
«Якутского словаря». В 1875 году 
отчислен из Санкт-Петербургского 
технологического института за 
революционно-пропагандистскую 
деятельность, в 1876 году арестован в 
Москве, в 1877 году лишён всех прав 
и приговорён к пяти годам каторги, 
по отбытии которой в 1883 отправлен 
на поселение в Якутию.

В 1893 году женился на якутке 
Марии Николаевне Андросовой, 
ставшей его помощницей в изуче-
нии якутского языка и сборе мате-
риалов по этнографии и фольклору 
якутов. 

В  ссылке  близко  сошёл -
ся с политическими ссыльными                                           
В. И. Виташевским, Э. К. Пекар-
ским, С. В. Ястремским и другими, 
оставившими заметный след в яку-
товедении. Принимал участие в ряде 
экспедиций по изучению языка и 
быта якутов и майинских тунгусов. 
С 1908 по 1910 год редактировал 
газеты «Якутская мысль», «Якут-
ский край», «Якутская жизнь», со-
трудничал с журналом «Сибирские 
вопросы».

В 1910 году ему было разреше-
но переселиться в Киев, затем его 
пригласили в Санкт-Петербург для 
работы в АН в качестве учёного 
корректора (принимал участие в ре-
дактировании «Образцов народной 
литературы якутов»). Позднее был 
избран членом-сотрудником Отдела 
этнографии и действительным со-
трудником Якутского отдела Русско-
го географического общества.

ИОАСАФ (Иван Ильич Боло-
товъ) (1761-1799 гг.). 

Епископ кадьякский, викарий 
иркутской епархии. 

Образование получил в Твер-
ской и Ярославской семинариях. 
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Около четырёх лет был учителем в 
Углицком духовном училище. 

В 1786 году пострижен в мо-
нашество в Толгском монастыре. 
В 1783 году после учреждения  
Северо-Американской Кадьякской 
миссии, был назначен начальником 
этой миссии. В начале 1794 года 
миссия отправилась в Америку; 
в Иркутск она приехала 16 марта 
того же года; 2 мая отправились в 
путь дальше и 12 июля прибыли в 
Охотск. По прибытии в 1794 году 
в Кадьяк миссионеры построили 
церковь, школу и немедленно при-
ступили к проповеди. 19 июля 1796 
года, после учреждения Кадьякско-
го викариатства, назначен первым 
Кадьякским епископом. 

Прибыв в Иркутск в декабре 
1798 года, архимандрит предоста-
вил «Топографическое, климатиче-
ское, статистическое и нравствен-
ное описание острова Кадьяка»; 
напечатанное затем в журнале 
«Друг Просвещения». 

10 апреля 1799 года был хиро-
тонисан в епископа и выехал об-
ратно на остров Кадьяк; но судно 
«Феникс», на котором, он ехал, 
потерпело крушение и потонуло 
со всеми пассажирами. 

ИОСИФ (Балабанов Игорь 
Анатольевич).

Епископ Би-
робиджанский и 
Кульдурский

Родился  31 
января 1954 года 
в старинном под-
московном го-
роде Кашира. С 
раннего детства 
посещал Флоро-
Лаврский храм 

городе Каширы, участвовал в пении 
чтений на клиросе. 

Окончив 10 классов средней 
школы, проходил срочную службу 
в армии. В 1975 году, по окончании 
армейской службы, поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию. За 
прекрасную успеваемость из перво-
го класса был переведён в третий, в 
1978 году окончил семинарию по 
первому разряду и был принят в 
Московскую духовную академия.

5 марта 1979 года был пострижен 
в монашество с наречением имени 
Иосиф, в честь святого праведного 
праотца Иосифа Прекрасного. 9 
марта 1979 года в Успенском храме 

Новодевичьего монастыря — руко-
положен в иеродиакона.

26 июля 1979 года назначен 
штатным диаконом в Успенский 
храм Новодевичьего монастыря. 
23 апреля 1981 года пострижен в 
иеромонаха. 

30 сентября 1982 года назначен 
на службу в Ильинский храм города 
Серпухова Московской области; с 
13 июля 1983 года — благочинный 
церквей Серпуховского округа; с 
19 марта 1984 года — настоятель 
Ильинского храма.

 22 ноября 1987 года — возведён 
в сан архимандрита.

С 6 по 12 июня 1990 года прини-
мал участие в работе Поместного 
Собора Русской Православной 
Церкви. С 1990 по 1993 год являлся 
депутатом Серпуховского город-
ского совета.

С 28 февраля 1991 года — на-
стоятель Высоцкого мужского 
монастыря в Серпухове. В 1993 
году избран членом Епархиального 
совета.

С 28 декабря 1998 года — епи-
скоп Угличским, викарий Ярослав-
ской епархии. С февраля 1999 года 
нёс своё архиерейское служение в 
Ярославле.

7 октября 2002 года была об-
разована православная епархия в 
Еврейской Автономной области. 
Епископом Биробиджанским и 
Кульдурским назначен Преосвя-
щенный епископ Иосиф.

ИОССА Николай Александро-
вич (1845-1916 гг.).

Русский горный инженер и 
металлург. 

Родился в семье горного ин-
женера. 

По окончании Горного институ-
та в 1865 году служил на Урале и в 
Санкт-Петербурге. 

С 1900 по 1907 год — директор 
Горного департамента. В 1907  году 
возглавил Горный совет и Горный 
учёный комитет. Первый председа-
тель Русского металлургического 
общества. В 1882 году входил в 
состав комиссии, ревизовавшей Ал-
тайский горный округ. Внёс предло-
жения по модернизации кабинетных 
предприятий. В целом переоценивал 
потенциал алтайской горнорудной 
промышленности. Наблюдения и 
замечания его обобщены в работе 
«Причины упадка горнозаводского 
производства Алтая» (1885 год).

ИОФЕЛЬ Екатерина Констан-
тиновна родилась 12 октября 1923 
года в Красноярске.

Певица (меццо-сопрано), педа-
гог, заслуженный деятель искусств 
РФ. 

В 1951 году окончила Ташкент-
скую консерваторию, в 1968 году 
ассистентуру-стажировку при Мо-
сковском музыкально-педагогическом 
институте им. Гнесиных в классе 
профессора Н. Д. Шпиллер.

С 1951 года — солистка Гроз-
ненской, Кисловодской, Ялтин-
ской, Сочинской филармоний, 
Сочинского музыкального театра, 
солистка Новосибирского и Таш-
кентского театров оперы и балета. 
С 1964 года работала в Горьковской 
консерватории, заведующая кафе-
дрой сольного пения и оперной 
подготовки в 1967-1977 году.

С 1978 года — в Красноярской 
академии музыки и театра, воз-
главляла кафедру сольного пения и 
оперной подготовки (1978-1998 гг.), 
профессор. 

Проводила мастер-классы в Со-
фийской консерватории, много-
кратно — в Оперном центре Ни-
дерландов (Амстердам), куда при-
езжали музыканты из Голландии, 
Англии, Франции, Германии, дру-
гих стран; в Санкт-Петербургской 
консерватории. Работала в жюри 
международных, всесоюзных и 
всероссийских конкурсов. Среди 
её учеников народные артисты РФ                                                                        
Н. Цутилин и Д. Хворостовский, 
народный артист Чувашии П. Залом-
нов, 15 заслуженных артистов РФ: 
А. Алиев, А. Анисимов, Л. Елесина-
Попова, Г. Кичка, Т. Хохлова и 
другие. Многие ученики Иофель 
стали лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов.

Автор 12 научных и методиче-
ских работ. Лауреат премии фонда 
Ирины Архиповой: золотая медаль, 
диплом и звание лауреата «За вы-
дающийся педагогический вклад 
в дело воспитания нескольких 
поколений талантливых молодых 
вокалистов». Почётный гражданин 
Красноярского края.

Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
и II степеней.

ИОФФЕ Симеон Ингатович  
(1844-? гг.). 

Окончил Императорский уни-
верситет в Киеве. Врач.
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ИОХЕЛЬСОН  Владимир 
Ильич (14 января 1855-1 ноября 
1937 гг.)

Российский этнограф, осново-
положник юкагироведения, один 
из ведущих исследователей Севе-
ра, политический деятель.

Учась в раввинском училище, 
включился в народнический кру-
жок. С 1875 года, скрываясь от 
ареста, неоднократно работал за 
границей. Агент Исполкома «На-
родной воли». В 1885 году аресто-
ван, осуждён на 10 лет ссылки; жил 
в Олёкминске; после «якутской 
трагедии» 1889 года (выступление 
политических ссыльных) выслан в 
Среднеколымск.

Д. А. Клемени пригласил Ио-
хельсона к участию в Якутской 
(Сибиряковской) экспедиции с 
1894 по 1896 год, проводившейся 
Русским географическим обще-
ством (РГО). В её ходе исследовал 
юкагиров. Обнаружил и изучил 
два самостоятельных юкагирских 
диалекта — колымский и тун-
дренный, собрал словарь в девять 
тысяч слов, записал 150 текстов. 
Знание языка считал необходимой 
основой практического изучения 
культуры народа. В 1897 году из-
бран членом Восточно-Сибирского 
отделения РГО.

Вскоре В. В. Радлов рекомен-
довал Иохельсона и В. Г. Богораза 
(как ведущих специалистов по се-
верным народам) Американскому 
музею естественной истории. По 
приглашению последнего, руково-
дил корякско-юкагирским отрядом 
экспедиции северо-тихоокеанской 
джезуповской с 1900 по 1902 год. 
Привезённые им фонографические 
записи сказок, камланий и песен 
коряков и юкагиров являются са-
мыми ранними фиксированными 
образцами живой речи этих на-
родов.

С 1908 по 1911 год возглавлял 
этнологический отдел комплекс-
ной Алеутско-Камчатской экспе-
диции РГО. Здесь собрал богатый 
материал о культуре, истории и 
языке алеутов и ительменов. Ком-
плексное изучение материальной 

С 1875 по 1880 год — врач в 
Одесском военном округе. С 1881 
года — ординатор Красноярской 
больницы приказа общественного  
призрения. С 1892 года — окруж-
ной врач Красноярска.

и духовной культуры народа, его 
прошлого и настоящего — харак-
терная черта работы.

В 1922 году выехал в США, 
где обрабатывал собранные им 
коллекции .  Работы  являются 
основой для изучения истории, 
антропологии, археологии, языка 
и материальной культуры якутов, 
коряков, ительменов, юкагиров, 
алеутов. Собранные им материа-
лы уникальны и подчас представ-
ляют собой единственные знания 
по культуре некоторых народов. 
Архивы Иохельсона представ-
ляют значительный интерес для 
дальнейшего исследования.

Трижды награждался медалями 
РГО (1895 год — серебряная, 1900  
год — малая золотая, 1914 год — зо-
лотая), в 1916 году от Императорской 
Санкт-Петербургской АН получил 
премию им. М. Н. Ахматова.

ИРЕНЯК (?-1682 гг.).
Верховный князь енисейских 

кыргызов во II половине XVII 
века. Противодействовал русско-
му проникновению в Хакасско-
Минусинский край. Организовы-
вал набеги на русские деревни и 
города.

Погиб вместе со своим отрядом 
в 300 человек в битве с казахами-
бурутами у Телецкого озера.

ИРМАН Андрей Авраамович 
(?- после 1780 гг.).

Горный специалист, админи-
стратор, генерал-поручик.

Из лифляндских дворян. С 1742 
года на государственной военной 
службе. Принимал участие в Се-
милетней войне 1755-1762 гг. С 
1763 года управляющий Горобла-
годатскими заводами на Урале. С 
1769 по 1779 год — главный ко-
мандир Колывано-Воскресенских 
(Алтайских) заводов. Решал стра-
тегическую государственную 
задачу — увеличение добычи 
драгоценных металлов на ведение 
Русско-Турецкой войны. В 1772 
году добился рекордной выплав-
ки серебра (1 277 пудов). Однако 
ценой этого рекорда стал продол-
жительный производственный 
кризис, вызванный чрезмерной 
эксплуатацией Змеиногорского 
рудника. В 1771 году ввёл в прак-
тику массовые прививки от оспы. 
Организовал любительский театр 
в Барнауле.

ИРОЛТУЕВ Чойнзон-Доржо 
(1843-1918 гг.).

Пандито хамбо-лама.
В 1872 году поступил в хува-

раки (послушники) Ацагатского 
дацана. Продолжил образование в 
монастырях Монголии и Тибета. В 
1892 году назначен на должность 
ширетуя (настоятеля) Шолотского 
(Ацагатского) дацана. В 1896 году 
утверждён в должности пандито 
хамбо-ламы. В 1891 году встре-
чался с будущим императором 
Николаем II, в составе делегации 
от буддийского духовенства при-
сутствовал на церемонии его 
коронации. В 1895 году вместе с 
другими ламами был приглашён в 
Санкт-Петербург для лечения цар-
ской семьи. В 1898 году совершил 
паломничество в Индию, Таиланд, 
Китай. В 1899 году организовал 
строительство Читинского дацана. 
В 1905 году входил в число органи-
заторов партии «Знамя бурятского 
народа». Был инициатором созыва 
Всебурятских съездов (Чита, 1905-
1909 гг.). В 1914 году участвовал 
в организации сбора средств на 
содержание лазаретов, выезжал на 
фронт. Подготовил рецептурную 
справку, включавшую лекарства 
от более чем 300 болезней.

Награждён орденом Святого 
Станислава II и III степеней, ме-
далями, правительственными на-
градами Таиланда и Франции. 

ИСААКИЙ (Иван Дмитриевич 
Мокринский), архимандрит.

Сын Тобольского старца Дал-
мата, основателя Далматского 
монастыря. По настоянию отца 
принял монашество, в 1651 году 
поступил в Далматову пустынь; в 
1666 году возведён в сан игумена 
и был настоятелем.

 29 мая 1702 года возведён в 
сан архимандрита Тюменского 
Спасского монастыря с правом 
заведования монастырями Дал-
матовским, Туринским и Рафаи-
ловой пустынью. В 1705 году при 
Далматовом монастыре основал 
училище.

ИСАЕВ Егор Петрович, том-
ский и колыванский купец.

Начинал в 1850-е годы как ко-
лыванский купец 2-й гильдии. С 
1859 года одновременно числился 
во 2-й гильдии Томска. С 1860-х 
годов томский купец 1-й гильдии. 
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В 1850-х годах служил главным 
управляющим акцизно-откупными 
комиссионерствами компании                                                            
Н. Г. Рюмина, Д. Е. Бенардаки и 
Н. Ф. Базилевского в Томской гу-
бернии. Торговал вином, имел два 
питейных заведения, винокурен-
ный, пивоваренный и водочный 
заводы, оптовый склад вина и 
спирта, стеклоделательный завод, 
оснащённый паровой машиной 
(1860-1870-е года), и три муко-
мольные мельницы. Один из своих 
домов в Томске сдавал в аренду под 
гостиницу «Европейская». В начале 
1860-х годов купил у Ф. А. Горохо-
ва золотые прииски в Енисейском 
округе.

Его жена Евдокия Васильевна 
с 1862 года вела золотодобычу в 
Алтайском округе. 

В 1874 году стал потомствен-
ным почётным гражданином. В 
1850-1870-х годах жертвовал Том-
ской духовной семинарии, церквям 
в Томске и Кузнецке, больнице 
в Семипалатинске, жителям Пе-
тропавловска, пострадавшим от 
пожара, Салаирскому волостному 
училищу, на собственные средства 
открыл начальную школу для де-
тей рабочих и служащих своего 
стекольного завода. В 1870-х годах 
состоял членом Томского обще-
ства попечительства о раненых 
и больных воинах, директором и 
казначеем Томского губернского 
комитета попечительного о тюрь-
мах общества.

ИСУПОВ Владимир Анатолье-
вич родился 19 ноября 1951 года в 
Дудинке Красноярского края.

Историк, доктор исторических 
наук.

В 1976 году окончил Новоси-
бирский государственный универ-
ситет. Главный научный сотрудник 
Института истории СО РАН. С 
1982 года в Институте истории, 
филологии и философии СО АН 
СССР (сейчас — Институт исто-
рии СО РАН). Профессор кафедры 
истории России ИГУ. Специалист 
в области исторической демогра-
фии. Обосновал и развил новое 
исследовательское направление, 
связанное с исторической рекон-
струкцией динамики численного 
состава и воспроизводства на-
селения Сибирского региона. 
Исследовал демографические 
катастрофы и кризисы в России, 

а также миграционное движение 
населения Сибири. Автор новых 
подходов к изучению демогра-
фической истории Сибири. Внёс 
вклад в создание учебно-научной 
литературы.

ИСХАКОВ Фазыл Гарифович 
(1901-1959 гг.).

Педагог, тюрколог-лингвист, 
кандидат филологических наук.

В 1922 году окончил Татарский 
институт народного образования 
(Оренбург), в 1926 году — Прак-
тический институт народного об-
разования (Оренбург).

В 1926 году поступил в МГУ 
на педагогический факультет. С 
1931 по 1933 год учился в аспи-
рантуре в НИИ языкознания АН 
РСФСР в Москве. С 1926 по 1940 
год работал в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. 
В 1940 году получил приглашение 
Красноярского краевого отделе-
ния народного образования, был 
территориальным инспектором по 
Хакасской АО и некоторым дру-
гим районам Красноярского края. 
По его инициативе и при прямом 
участии созданы образовательные 
и научные учреждения: в 1943 
году — отделение хакасского язы-
ка и литературы при Абаканском 
государственном учительском 
институте (заведующий кафедрой 
хакасского языка и литературы); в 
1944 году — Хакасский НИИЯЛИ 
(заведующий сектором языка), 
в 1945 году — областная нацио-
нальная школа-интернат. В начале 
1946 года отозван в Москву для 
работы в аппарате министерства 
инспектором-консультантом по 
родным языкам в отделение не-
русских школ. С 1949 по 1952 год 
вёл интенсивную работу по состав-
лению учебников для хакасских, 
тувинских, ногайских школ. 

ИТИГЭЛОВ (Итыгилов) Даши 
Доржи (1852-1927 гг.).

Пандито хамбо-лама.
Образование получил в Ан-

нинском, Цугольском и Агинском 
дацанах. В 1904 году избран  шире-
туем (настоятелем) Янгажинского 
дацана.

Пандито хамбо-лама. Принимал 
активное участие в организации и 
проведении всебурятских съездов, 
играл видную роль в разработке 
программных документов бурят-

ского национального движения 
(«Предложения по пересмотру 
законодательства о буддийской 
церкви, направленные в Мини-
стерство иностранных дел»). В 
феврале 1913 года входил в состав 
делегации бурятского духовенства 
на праздновании 300-летия дома 
Романовых. Организатор и предсе-
датель Общебурятского комитета 
по сбору пожертвований на нужды 
войны. Умер простым монахом 
Янгажинского дацана.

Награждён орденом Святой 
Анны II степени.

ИТЫГИН Георгий Игнатьевич 
(1873-1928 гг.).

Политический и общественный 
деятель.

После окончания Красноярской 
учительской семинарии  в 1892 
году работал учителем в шко-
лах Минусинского, Ачинского 
и Канского уездов, в церковно-
приходской школе села Усть-
Абаканского, заведующий Ужур-
ской двухклассной школой.

С 1913 года заведовал железно-
дорожной школой в Красноярске. 
Активно участвовал в обществен-
ной и политической жизни, воз-
главлял редакцию педагогического 
журнала «Сибирская школа» , 
вёл революционную пропаганду 
среди учителей. В марте 1917 года 
вступил в РСДРП(б). В годы Граж-
данской войны и колчаковщины 
находился на подпольной работе, 
подвергся аресту и был заключён 
в Красноярскую тюрьму. После 
освобождения из тюрьмы работал 
рабочим на станции Половинка 
Иркутской губернии.

С восстановлением советской 
власти вернулся на прежнее место 
работы. В конце 1920 года по рас-
поряжению Сиббюро ЦК РКП(б) 
переведён в аппарат Енисейского 
губисполкома. С 1921 по 1924 
руководил Хакасской секцией 
при отделе народного образова-
ния, председатель комиссии по 
ликвидации бандитизма на юге 
Енисейской губернии. В феврале 
1924 году назначен председателем 
Хакасского ревкома. В 1924-1925 
году занимал должности предсе-
дателя Хакасского уездного испол-
кома, впоследствии и Хакасского 
окрисполкома. Внёс значительный 
вклад в развитие хакасского языка 
и литературы и в целом социально-
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экономического развития Хакасии. 
Возглавлял работу комиссии по 
созданию хакасского алфавита и 
составлению первых учебников 
на хакасском языке, организовал 
трёхмесячные курсы для подго-
товки национальных учительских 
кадров. Для оказания помощи 
в создании школ национальных 
меньшинств выезжал в самые 
отдалённые районы Сибири. Ре-
гулярно вёл просветительскую 
работу в журнале «Просвещение 
Сибири». Отстаивал идею объеди-
нения Хакасии и Ойротии в одну 
автономную социалистическую 
республику. Своей многогранной 
деятельностью он оставил глу-
бокий след в истории Хакасии. 
В 1927 году по поручению Сиб-
крайкома ВКП(б) возглавил Со-
вет просвещения национальных 
меньшинств при краевом отделе 
народного образования в Новоси-
бирске. Его именем названа одна 
из улиц Абакана.

ИШАЕВ Виктор Иванович, 
российский политик  и  экономист, 
кандидат  экономических  наук, с 
30 апреля  2009  года — Полномоч-
ный Представитель Президента 
Российской Федерации в Дальне-
Восточном федеральном округе.

В 1979 году окончил Ново-
сибирский институт инженеров 
водного транспорта.

С 1988 по 1990 год — директор 
Хабаровского завода строительных 
алюминиевых конструкций. 

Совмещая работу над доктор-
ской диссертацией с руководством 
краем стал доктором экономиче-
ских наук (1999 год), профессор 
(2001 год), член-корреспондент 
РАН (23 мая 2003 год), академик 
РАН (2008 год).

С 1991 по 2009 год — губерна-
тор Хабаровского края.

В 2003 году прошёл по партий-
ным спискам в Государственную 
думу России от партии «Единая 
Россия», но после выборов от-
казался от мандата. С 30 апреля 
2009 года — Полномочный Пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе.

Со 2 июня 2009 года — член 
Совета Безопасности Российской 
Федерации, сотрудник Центра ази-
атских исследований ИЭ РАН.

Награждён орденами: «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, 

«За заслуги перед Отечеством»  
III степени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Орденом 
Почёта, Трудовой Славы III сте-
пени, Орден святого благоверного 
князя Даниила Московского I и II 
степени.

Имеет Благодарности от Пре-
зидента Российской Федерации, 
Почётные грамоты Правительства 
Российской Федерации. 

Действительный государствен-
ный советник Российской Федера-
ции первого класса.

Автор научных работ: Стра-
тегическое планирование регио-
нального развития, Экономиче-
ская реформа в регионе: тенден-
ции развития и регулирование, 
Международное экономическое 
сотрудничество: региональный 
аспект, Дальний Восток России: 
перспективы сотрудничества в 
Северо-Восточной Азии, Россия 
в глобальном мире. 

ИШХАНОВ Юрий Павлович 
(1929-2009 гг.).

Роди л с я  в 
Дагестанской 
АССР. В Крас-
ноярском крае 
проживал с 1959 
года. 

В 1953 году 
окончил Сим-
феропольское 
художественное 
училище, в 1959 

году — Ленинградский государ-
ственный институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина. С 1960 по 1964 год 
учился в творческой мастерской 
скульптуры Академии художеств 
СССР. 

Скульптор. С 1958 года при-
нимал участие в художественных 
выставках. Автор памятников на 
площади воинской славы в Канске, 
А. П. Чехову и Ф. Э. Дзержинско-
му, комплекса «Кандальный путь» 
в Красноярске. 

Член Союза художников Рос-
сии с 1961 года. Председатель 
правления КО Союза художников 
РСФСР в 1966-1974 годах, 1978-
1986 годах. 

С 1982 по 1987 год — заведую-
щий кафедрой общехудожествен-
ных дисциплин Красноярского 
института искусств. С 1988 года — 
заведующий кафедрой скульптуры 

Красноярского художественного 
института. Профессор с 1990 года.

Действительный член Россий-
ской академии художеств с 1995 
года. Вице-президент РАХ с 1997 
года, председатель отделения 
«Урал, Сибирь и Дальний Восток» 
РАХ с 1994 года. 

Народный художник РСФСР с 
1980 года. Почётный гражданин 
Красноярска с 1994 года.

j
КААДЫР-ООЛ  Бичелдей 

Алексеевич , 
депутат Госу-
д ар с т в енной 
думы третьего 
созыва.

Родился 2 ян-
варя 1950 года 
в посёлке Пе-
стуновка Улуг-
Хемского райо-
на  Тувинской 
АССР.

В 1968 году окончил среднюю 
школу; в 1970 году — филоло-
гический факультет Кызылского 
государственного педагогического 
института; в 1975 году — Мон-
гольский государственный уни-
верситет (Улан-Батор) по специ-
альности «востоковед-филолог», 
кандидат филологических наук.

С 1975 по 1990 год — научный 
сотрудник, заведующий секто-
рами культуры, языка и пись-
менности Тувинского научно-
исследовательского института 
языка, литературы и истории.

В 1990 году избирался народ-
ным депутатом Республики Тува 
и Российской Федерации, был 
членом Верховного Совета РФ, 
руководил рабочей группой по 
подготовке Закона Российской 
Федерации «О языках народов 
Российской Федерации». С 1991 по 
1993 год — председатель Верхов-
ного Совета Тувы. В декабре

1993 года был избран депута-
том, в январе 1994 года — пред-



239

седателем Верховного Хурала 
Республики Тыва. С

1994 по 1998 год — председа-
тель Верховного Хурала (Парла-
мент) Республики Тыва. С января 
1996 года по июль 1998 года вхо-
дил в Совет Федерации, был чле-
ном Комитета по международным 
делам, заместителем Председателя 
Комиссии Совета Федерации по 
регламенту и парламентским про-
цедурам. Затем был депутатом, 
председателем Комитета по за-
конодательству, конституционно-
правовой политике Верховного 
Хурала (Кызыл).

В 1999 году был избран в Го-
сударственную Думу РФ второго 
созыва по федеральному списку 
избирательного блока «Межре-
гиональное движение Единство» 
(МЕДВЕДЬ), был членом фракции 
«Единство», заместителем пред-
седателя Комитета ГД по делам 
национальностей.

Автор учебника тувинского 
языка для 5-го класса, словаря и 
учебника тувинского языка для 
русских, опубликовал более 40 
научных статей по проблемам ту-
винского языка, культуры, религии 
и философии тувинского народа. 
Академик Российской академии 
социальных наук.

КАБАК Николай Панфилович 
(1904-1979 гг.). 

В 1938 году Ермаковским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв у озера Хасан и 
советско-финской войны. В 1941 
году призван в действующую 
армию. Участник Великой Отече-
ственной войны. Гвардии сержант, 
командир отделения 104-го гвар-
дейского отдельного сапёрного 
батальона 89-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года. 

КАБАКОВ Алексей Михайло-
вич (1822-1882 гг.).

Красноярский купец 1-й гиль-
дии.

В 1843 году поступил на службу 
к золотопромышленнику И. К. Куз-
нецову. В 1850 году открыл соб-
ственное дело: торговал пушни-
ной, чаем, бакалейными товарами, 
золотопромышленник. В 1860-х 
годах записался в 1-ю гильдию 
Красноярска и во 2-ю Минусинска. 

Оказывал поддержку сосланному 
в Сибирь М. В. Петрашевскому. 
Служил заседателем Краснояр-
ского городского суда, кандидатом 
(помощник) городско го головы, 
старостой городского собора, ди-
ректором Владимирского детского 
приюта, в 1860-х годах — директо-
ром Минусинского окружного от-
деления комитета попечительства 
о тюрьмах.

КАЗАКЕВИЧ Пётр Василье-
вич (1817-1887 гг.).

Военный губернатор Камчат-
ской области, Приморской об-
ласти.

Окончил Морской кадетский 
корпус. 

В Сибири с 1849 года. Участво-
вал в экспедиции Невельского, с 
1851 года — капитан 2-го ранга, 
офицер для особых поручений при 
генерал-губернаторе Восточной 
Сибири, в 1854 году — капитан 
1-го ранга. 

Активно участ вовал в подготов-
ке и начале освое ния Приамурья: 
занимался гидрографическими 
исследованиями рек Ингоды и 
Шилки, постройкой барок, лодок 
и парохода «Аргунь», в 1854 году 
командовал 1-м амурским сплавом, 
в 1855 году командирован в Аме-
рику для заказа новых пароходов. 
С 1856 года — контр-адмирал, 
камчатский военный губернатор 
и командир Сибирской военной 
флотилии и портов Восточного 
океана. Первый гу бернатор При-
морской области.

Пытался проводить самостоя-
тельную экономическую и соци-
альную полити ку: предпочитал 
добровольную колонизацию и 
частную инициативу, но признавал 
необходимость государственной 
поддерж ки переселенцев в сло-
жившихся обстоятельствах; по-
нимал необходимость привлечения 
иностранного капитала и поощрял 
его; создал первые паровые ме-
ханические мастерские: залог 
подъёма экономики видел в разви-
тии внешней торговли; предложил 
разрешить частным лицам, в том 
числе иностран цам, разработку 
каменноугольных месторождений, 
вывоз угля за границу, частичную 
золотопромышленность. Содей-
ствовал созда нию типографии, 
изданию газеты «Восточное По-
морье», открытию школы для 

мальчиков из числа аборигенов, 
школы грамотности для матро-
сов, Николаевского мо реходного 
училища, ремесленного училища 
при Николаевском механическом 
заводе и женской гимназии.

Уволен с должности по про-
шению 4 апреля 1865 года и пере-
ведён на Балтику. С 1866 года — 
вице-адмирал, главный ко мандир 
Кронштадтского порта.

Награждён орденами Святой 
Анны II и I степеней с короной, 
Святого Станислава I степени, 
Святого Владимира III степени.

КАЗАРИНОВ Пантелеймон 
Константинович (1885-1937 гг.).

Юрист, краевед, библиограф, 
библиотековед, общественный 
деятель. 

Обучался  в  Иркут  ской  ду-
ховной семинарии, исключён за 
участие в революционных вы-
ступлениях. В 1911 году окончил 
юридический факультет Санкт-
Петербург ского университета. 
Служил в Иркутске и губернии 
в судебных ведомствах: с 1912 
по июль 1919 года — мировой 
судья, с июля — уездный товарищ 
прокуро ра Иркутского окруж-
ного суда. Одновременно вёл 
краеведческую и библиотечно-
библиографическую работу, один 
из основателей Общества би-
блиотековедения в Иркутске. В 
1920 году назначен заведующим 
библи отечной секцией Иркутско-
го губоно, руководил Иркутским 
отделением Книж ной палаты. С 
1922 по 1926 год активно участ-
вовал в исследовательской работе 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства, являлся его председателем; 
член Центрального бюро краеве-
дения при Наркомате просвеще-
ния. С 1927 по 1932 год — учёный 
секретарь редакции Сибирской 
Совет ской энциклопедии (ССЭ) в 
Новосибирске. Один из руководи-
телей библиографической работы 
Сибирской книжной палаты. С 
декабря 1928 года — заведующий 
вновь организуемой Сибирской 
краевой научной библиотекой, её 
первый директор.

Арестован органами ОГПУ в 
январе 1933 года в составе груп-
пы сотрудников ССЭ и обвинён 
в подготовке «бе логвардейского 
заговора», осуждён на 10 лет 
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КАЗНАКОВ Николай Генна-
диевич (1824-1885 гг.).

Западно-Сибирский генерал-
губернатор. 

Киевский гу бернатор с 1864 по 
1866 год. В январе 1872 года на-
значен членом Главного военно-
тюремного комитета, 1 января 
1875 года — генерал-гу бернатором 
Западной Сибири и командующим 
войсками Западно-Сибирского 
военного округа. Много сил от-
дал развитию хозяйства края, 
способствовал установлению ре-
гулярного пароходства от Тюмени 
до Семипалатинска, участвовал в 
обсуж дении вопроса о направле-
нии Транс сибирской магистрали. 
Сыграл большую роль и в раз-
витии народного образования в 
Сибири. При нём откры ты: Ом-
ский тюремный комитет, Семипа-
латинский статистический коми-
тет, Палата государственных иму-
ществ Западной Сибири, реальное 
училище в Тюмени, мужская 
гимназия и ветеринарная школа в 
Ом ске, интернаты для киргизских 
мальчиков в Петропавлов ске и 
Кокчетаве, фельдшерская школа в 
Тобольске. Ак тивно поддерживал 
инициативу создания Сибирского 
университета.

Почётный член Русского гео-
графического общества (РГО). В 
1877 году при поддержке в Омске 
учреж дён Западно-Сибирский 
отдел РГО. Содействовал органи-
зации экспеди ций М. В. Певцова в 
Монголию, Н. М. Ядринцева на Ал-
тай, Н. Н. Балкашина в Туркестан, 
И. Я. Словцова в Кокчетав. С 1880 
года — член Государственного 
совета, почётный член Ки евского 
братства Святого Владимира.

Награждён орденом Святого 
Александра Невского.

исправительно-трудовых лаге-
рей, срок отбывал в Соловецком 
лагере осо бого назначения, рабо-
тал библиотекарем. В 1937 году 
переведён в Медвежьегорский 
лагерь (Карелия, строительство 
Беломоро-Балтийского канала). 
Решением  особой  «тройки» 
приговорён к высшей мере на-
казания, расстре лян. Реабили-
тирован в 1957 году.

КАЗАЧЕНКО Валентин Гри-
горьевич  ро-
дился 2 февраля 
1937 года в селе 
Большой Улуй, 
Большеулуйско-
го района Крас-
ноярского края. 

О к о н ч и л 
Красноярский 
сельскохозяй-
ственный  ин-
ститут, по спе-

циальности «Инженер-механик». 
В 1962 году, после окончания ин-
ститута работал в Емельяновском 
совхозе, затем преподавателем 
в автошколе и технологическом 
техникуме города Канска.

С 1970 года — заведующий УКП 
техникума, заведующий отделом 
и второй секретарь ГК КПСС, за-
меститель председателя гориспол-
кома города Зеленогорска.

С 1987 по 1992 год избирался 
председателем Совета народных 
депутатов и председателем ис-
полкома горсовета. С 1992 по 2005 
год — глава администрации и глава 
Зеленогорска. 

Награждён: орденом Дружбы 
народов (1986 год), орденом По-
чёта (1996 год) многочисленными 
почётными грамотами. 

Почётный гражданин Зеле-
ногорска, Почётный профессор 
ГТУ, Почётный член Российской 
медицинской ассоциации; по-
чётный дорожник России, член-
корреспондент Российской инже-
нерной академии, призёр конкурса 
России на лучшего мэра малых 
городов. Имеет диплом и золотой 
знак Петра Великого в номинации 
«Лучшие менеджеры России в 
управлении муниципальным об-
разованием». Обладатель высшей 
награды всероссийского инвести-
ционного форума «Золотой запас 
Отечества», почётного диплома и 
Гран-при «Золотое руно». 

С 2006 года — депутат Законо-
дательного собрания Красноярско-
го края, заместитель председателя 
комитета по  бюджету и налоговой 
политике.

КАЗНАЧЕЕВ Влаиль Петро-
вич родился 17 июля 1924 года в 
Томске. 

Учёный-медик, организатор 
науки, академик АМН СССР.

С 1950 года — в Новосибир ском 
медицинском институте. 

В 1966-1970 и 1978-1987 го-
дах — заведующий кафедрой 

терапии ,  с  1964 по  1971 год 
— ректор института. Один из 
ини циаторов создания Сибир-
ского фили ала (СФ) АМН СССР 
(сейчас — Си бирское отделение 
РАМН). С 1970 по 1980  год — 
председатель Президиума СФ 
АМН  СССР.  С  1970 по  1998 
год — организатор, затем ди-
ректор Института клинической 
и эксперимен тальной медицины 
(с 1992 года — НИИ общей па-
тологии и экологии человека СО 
РАМН), с 1999 года — советник 
СО РАМН. Основные научные 
интересы — проблемы адаптации 
че ловека к различным природно-
климатическим и социально-
производственным условиям, 
информационные процессы в био-
системах. Обосновал концепции 
«витального цикла» и «гелиогео-
физического импринтирования». 
Руководитель научной школы по 
проблемам адаптации человека.

Лауреат премии РАМН им.                                                                                  
Н. И. Пирогова, Международной 
премии Хилдеса по северной ме-
дицине. По чётный житель Ново-
сибирска.

Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденами «Знак Почёта», Дружбы 
народов, «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, медалями.

КАИНЧИН Дибаш (Семён) 
Берукович родился в 1938 году в 
селе Яконур (Ойросткая АО).

Прозаик, переводчик.
В 1971 году окон чил Литератур-

ный институт им. A. M. Горького 
в Москве. 

Работал редактором Горно-
Алтайского книжного издательства 
«Уч-Сюмер», редактором альмана-
ха «Эл-Алтай». Член Союза писа-
телей СССР. Народный писатель 
Республики Алтай. Автор 20 книг 
рассказов и повестей на русский 
и алтайский языки и рома на «Над 
нами гора Белуха».

Герои его ранней прозы — сель-
ские труженики (рассказы «Де-
ревня», «До свидания, Каменный 
перевал!», «Как Каака, ездящий на 
Мухортом, побывал у Суркаша» и 
другие). В более поздних расска-
зах и повестях ставятся проблемы 
современности и исторического 
прошлого Алтая (по вести «До-
рогой отцов», «Пусть глазам моим 
покажутся горы», рассказ «Возвра-
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щение Тита Тырышкина»), за ново 
осмысливаются трагические стра-
ницы истории России XX века. В 
связи с проблемой единения тюрк-
ских народов в настоящее время 
автор обращается к изображению 
древнетюркских событий (повесть 
«Пепел звёзд»). Каинчин перевёл 
на алтайский язык произведения 
Акутагавы Рюноскэ («Па утинка»), 
Ч. Айтматова («Белый пароход», 
«Прощай, Гульсары!»), Сахавета 
Сейрана («Мир по ту сторону»), 
М. А. Шолохова («Донские расска-
зы»), В.М. Шукши на («Крепкий 
мужик», «Волки») и другие.

КАЛАШНИКОВ Исай Кали-
стратович (1931-1980 гг.).

Советский писатель, известный 
своим историческим романом о 
Чингисхане «Жестокий век» (в 
двух частях — «Гонимые» и «Го-
нители»).

После пятого класса школы 
начал работать — сначала пасту-
хом, затем в тракторной бригаде, 
с 1950 года работал в бригаде 
вальщиков леса в Итанцинском 
леспромхозе, на сплаве леса, плот-
ником, токарем. Первый рассказ 
«Сашка» был опубликован в газете 
«Бурят-Монгольская правда». С 
1954 года — сотрудник газеты 
«Бурят-Монгольский комсомо-
лец». Закончил среднее образо-
вание в вечерней школе. В 1959 
году журнал «Свет над Байкалом» 
публикует первый роман Калаш-
никова «Последнее отступление» 
о гражданской войне в Забайкалье. 
Главные герои романа — жители 
его родного села Шаралдай. Далее 
последовали повести «Подлесок» 
и «Через топи». Калашникова при-
нимают в Союз писателей СССР. 
С 1963 по 1965 год по направле-
нию Союза писателей Бурятии он 
учился на Высших литературных 
курсах в Москве. В 1965 году был 
избран ответственным секрета-
рем правления Союза писателей 
Бурятской АССР. В 1970 году пу-
бликуется роман «Разрыв-трава». 
Роман описывает жизнь Семей-
ских в первой половине XX века. 
«Разрыв-трава» был напечатан в 
«Роман-газете», а затем в издатель-
стве «Современник». За этот роман 
автор получил Государственную 
премию Бурятской АССР. В 1973 
году ему было присвоено звание 
«Народный писатель Бурятии». 

По роману был поставлен спек-
такль на сцене Русского театра 
драмы. В 1978 году был издан ро-
ман «Жестокий век». В 1979 году 
Мосфильм снял художественный 
фильм «Крик тишины» по повести 
И. К. Калашникова «Расследова-
ние». Калашников был автором 
сценария фильма.

Другие работы: «Не поле пе-
рейти», повести «Деревцу — 
расти» (впоследствии выходи-
ла под названием «Подлесок») 
(1962 год), «К людям» (1964 
год), «Через топи» (1966 год), 
«Расследование» (1978 год), 
многочисленные новеллы. Его 
произведения переводились на 
бурятский, немецкий, чешский, 
эстонский языки.

В селе Шаралдай открыт музей 
Калашникова, улица в селе Шарал-
дай названа его именем. Центральная 
городская библиотека города Улан-
Удэ носит имя И. К. Калашникова.

КАЛАШНИКОВ Михаил Ти-
мофеевич родился 10 ноября 
1919 года в селе Курья Алтайской 
губернии.

Конструктор стрелкового ав-
томатного оружия, доктор техни-
ческих наук, генерал-лейтенант с 
1999 года. Дваж ды Герой Социа-
листического Труда.

В 1938 году призван в РККА; 
окончил курс механика-водителя 
танка. В 1941 году — командир 
танка Т-34. После тяжёлого ра-
нения и кон тузии под Брянском в 
октябре 1941 года, на ходясь на ле-
чении в госпитале, на чал работать 
над созданием нового пистолета-
пулемёта. С 1949 года работа л на 
заводе «Ижмаш» (ныне — ОАО 
Концерн «Ижмаш»): конструктор, 
начальник конструкторского бюро, 
главный конструктор стрелково-
го оружия. Впервые в мировой 
практике разработал серию об-
разцов автоматного стрелкового 
вооружения, идентич ных по схеме 
автоматики, устройству и прин-
ципу рабо ты, которые по своим 
тактико-техническим характери-
стикам не имеют аналогов в мире. 
В 1947 года создал 7,62-мм автомат 
Калашникова — АК-47, на основе 
которого в последующие годы 
сконструированы новые образцы 
оружия систе мы Калашникова: 
автоматы АКМ, АКМС (1959 год), 
руч ной пулемёт РПК (1959 год), 

пулемёты ПК, ПКС (1961), ПКТ, 
ПКМ (1962 год), автоматы АК-
74, АКС-74 (1974 год), АКС-74У 
(1979 год).

В начале 1990-х годов на базе 
АК-74 раз работана «сотая серия» 
автоматов под наиболее распро-
странённые в мире патроны, в том 
числе 5,56x45 НАТО. На вооруже-
ние приняты 7,62-мм АК-103, АК-
104, 5,45-мм АК-105 (2001 год). На 
основе АК созданы пистолет-пуле-
мёт «Бизон» и серия охотничьих 
карабинов «Сайга». В настоящее 
время АК состоит на вооружении 
армий и спецслужб 55 стран мира. 
С учётом лицензионного про-
изводства АК в Китае, Польше, 
Румынии, Болгарии, Германии, 
Егип те, Ливии и других странах 
выпущено, по разным оценкам, 
70-100 млн единиц.

Лауреат Сталинской премии, 
Ленинской пре мии, Государствен-
ной премии РФ.

Бронзовый бюст Калашникова 
ус тановлен в селе Курья Алтай-
ского края.

Награждён тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Красной 
Звез ды, орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «За заслу ги перед 
Отечеством» II степени, Святого 
апостола Андрея Первозванного 
и другими.

КАЛИЖНИКОВЫ, тарские 
купцы 1-й гильдии, потомствен-
ные почётные граждане.

Основатель династии Егор Ива-
нович владел кожевенным заводом 
(2 тысячи кож в год на сумму 5 
тысяч рублей), салотопенным за-
водом (2 тысячи пудов на 4 тысячи 
рублей). Торговал на Ирбитской 
ярмарке. В 1871 году закупил 10 
тысяч пудов сала в Сибири для 
отправки в Европейскую Россию. 
За устройство богадельни и дру-
гие благо творительные вклады 
удостоен звания потомственного 
гражданина. 

Сын Абрам, внуки Дмитрий и 
Семён, правнук Алексей Дмитри-
евич (?-1891 гг.) и его жена Ольга 
Николаевна продавали топлёное 
сало и сливочное масло в Санкт-
Петербург, с 1860 по 1890 год 
торговали на Никольской ярмарке 
в Ишиме, Нижегородской и Ир-
битской ярмарках, делали постав-
ки на частные заводы. В 1899 
году паровой маслосалотопен ный 



242 

КАЛИНОВСКИЙ Юзеф (свя-
той отец Рафал (1835-1907 гг.).

Военный инженер, участник 
Январского польского восстания 
1863-1864 гг., ссыльный, монах 
ордена босых кармелитов.

Учился в Агрономическом ин-
ституте в Горы Торках (Беларусь), 
перешёл в Николаевскую военно-
инженерную академию в Санкт-
Петербурге. По её окончании в 1857 
году — преподаватель математики 
в должности адъюнкта. Направлен 
в экспедицию для проектирования 
железной дороги Курск-Киев-
Одесса. В 1860 году переведён 
в Брестскую крепость, штабс-
капитан. Ощущая разлад между 
патриотическим долгом и обязан-
ностью присяги русского офицера, 
в начале Январского польского вос-
стания подал в отставку. С мая 1863 
года — начальник военного отдела 
Литовского исполнительского от-
деления тайного Национального 
правительства.

Арестован в 1864 году, пригово-
рён к смертной казни, заменённой 
10-летней каторгой в Восточной 
Сибири с лишением шляхетского 
достоинства и прав состояния. 
Отбывал каторгу с 1865 по 1868 
год на Иркутском солеваренном 
заводе. После перевода на посе-
ление провёл 4 года в Иркутске. 
Преподавал детям ссыльных, со-
трудничал с Восточно-Сибирским 
отделением Русского географиче-
ского общества. Участвовал в экс-
педициях Б. Дыбовского, с которым 
до конца жизни сохранил дружбу, 
несмотря на мировоззренческие раз-
личия. Жил при Иркутском костёле,                              
у К. Швермицкого. Выделялся в 
среде польских политических 

КАЛМЫКОВ Иван Павлович 
(1888-1920 гг.).

Военный деятель. Генерал-
майор.

В 1912 году окончил Чугуевское 
военное училище. На 3-м войсковом 
круге Уссурийского казачьего войска 
в октябре 1917 года избран това-
рищем (заместителем) войскового 
атамана. Один из организаторов 
антибольшевистского движения на 
Дальнем Вос токе в период Граждан-
ской войны. С января 1918 года — 
атаман Уссурийского казачьего вой-
ска. 25 марта на станции Гродеково 
организовал Особый казачий отряд, 
участвовавший в боевых опера циях 
против советских войск в Приморье. 
7 сентября 1918 года освободил от 
большевиков Хабаровск и занял 
пост начальник гарни зона. Под 
натиском красных партизан 12 фев-
раля 1920 года с остатками своих 
войск покинул Хабаровск и перешёл 
на территорию Китая. Арестован 
китайскими властями и убит при 
по пытке к бегству.

КАЛУГИН Александр Семё-
нович (1911-1986 гг.).

Геолог. Участник внедрения 
аэромагнитной съемки в Красно-
ярском крае. Проводил работы по 
исследованиям, обобщениям и 
прогнозам железорудных место-
рождений края.

завод О. Н. Калижниковой, произ-
водивший продук ции на 20 тысяч 
рублей в год, отнесён к наиболее 
доходным предприятиям Тарского 
уезда. 

Калижниковы жертвовали на 
книги для 5 школ, состояли в Об-
ществе для пособия нуждающимся 
сибирякам и сибирячкам, обу-
чавшимся в учебных заведениях 
Москвы, построили и содержали 
за свой счёт церковь и школу в 
селе Евгащинском Логиновской 
волости Тарского уезда, где про-
живали.

КАЛИНОВСКАЯ Ирина Бо-
рисовна роди-
лась в 1946 году 
в Москве.

В 1969 году 
окончила Выс-
шее театральное 
училище имени 
Б. В. Щукина 
у  изве стного 
педагога Веры 
Константиновны 
Львовой. Драма-

тическая актриса.
С 1969 по 1973 год играла в 

театре имени Моссовета, с 1973 
по 1984 год — в театре имени В. 
Маяковского. С 1981 по 1988 год 
преподавала в театральном учили-
ще имени Б. В. Щукина. 

В конце 70-х её имя стало узна-
ваемым благодаря фильмам: «Ма-
ленький беглец», «Юркины рас-
светы», «Это мы не проходили», 
«Повторная свадьба», «Меня ждут 
на земле», «На таёжных ветрах», 
«Парашютисты», «Женщина из-
далека», «Встреча в ущелье смер-
ти», «И снова с вами я» (фильм о 
Пушкине — роль Натальи Гонча-
ровой). Всего в её фильмографии 
27 фильмов. 

В 1988 году вместе с мужем 
(Леонидом Владимировичем Ка-
линовским, педагогом Щукинского 
училища) приехала в Красноярск 
«поднимать» театральный факуль-
тет Красноярского государственного 
института искусств (сейчас — Крас-
ноярская государственная академия 
музыки и театра), где и трудится до 
сих пор. С 1988 года преподавала в 
Красноярском институте искусств, 
декан театрального факультета, до-
цент. С 1995 года — профессор кафе-
дры мастерства актёра. В КГАМиТ 
создала знаменитую красноярскую 

школу театральной педагогики. Вы-
пускники театрального факультета 
работают не только в Красноярске, 
но и в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Рязани, Самаре и в 
других городах России. 

Неоднократная участница меж-
дународных кинофестивалей. 

Заслуженная артистка Россий-
ской Федерации с 1995 года. В 
2000 году удостоена губернатор-
ского гранта «За личный вклад в 
сохранение и развитие культуры 
края». Сертификат подписали 
губернатор Александр Хлопонин 
и министр культуры Геннадий 
Рукша. 

ссыльных набожностью и бес-
корыстным служением ближнему. 
Последний этап ссылки провёл в 
Перми и Смоленске. 

С 1874 по 1877 год — за грани-
цей, воспитатель сына известного 
политика и общественного деятеля 
князя В. Чарторыского Аугуста, 
оказал на него серьёзное религи-
озное воздействие. 

В 1877 году под именем Рафал 
вступил в монастырь ордена бо-
сых кармелитов. 15 января 1883 
года рукоположен в сан священ-
ника в монастыре Чёрнэй около 
Кракова. Позже — настоятель 
этого и основанного им мона-
стыря в Вадовицах. Духовник 
многих  монашествующих  и 
светских.

КАЛЬМЕЕР Семён Семёно-
вич (?-1912 гг).

Гродненский (до начала 1880-х 
годов), затем иркутский купец 1-й 
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гильдии, потомственный почётный 
гражданин. 

Учредитель торгового до ма                       
«С. С. Кальмеер и сыновья». Один 
из крупнейших представителей 
оптовой и оптово-розничной ману-
фактурной торговли Иркутска.

Владел галантерейным и юве-
лирным ма газинами. В 1898 году 
ввёл электрическое освещение 
в своих ма газинах. В конце XIX 
века перебрался в Москву. Гласный 
Иркутской городской думы с 1888 
года, директор Иркутского попечи-
тельного комитета о тюрьмах с 
1882 по 1885 год, член комитета 
по строительству Иркутского 
городского театра с 1894 по 1898 
год, Общества по мощи учащимся 
в Восточной Сибири, с 1900 года 
— почётный стар шина Алексан-
дрийского детского приюта. В 1904 
году вошёл в состав комиссии по 
рассмотрению вопроса об органи-
зации биржи. 

Жертвовал на нужды евреев и 
еврейской школы, еврейского мо-
литвенного дома, на строительство 
Иркутского городского те атра, в 
пользу благотворительного обще-
ства, детских приютов и школ, на 
нужды российской армии. 

Жена Татьяна Леонтьев на в 
1880-х годах состояла членом 
Иркутского благотворительного 
общества, дамского отделения 
губернского комитета попечитель-
ного общества о тюрьмах, членом 
попечительского совета Иркутско-
го детского сада. В 1883 году вы-
ступила инициатором денежного 
сбора среди евреев Иркутска на 
учреждение ссудной кассы для 
оказания помощи беднейшим ев-
реям города. 

Сын Рудольф Семёнович в кон-
це XIX века владел магазинами 
мануфактурных и галантерейных 
товаров в Иркутске.

КАМЕНЕВ (Розенфельд) Лев 
Борисович (1883-1936 гг.).

Партийный и государственный 
де ятель.

В 1901 году окончил 2-ю Тиф-
лисскую мужскую гимназию и по-
ступил на юридический факультет 
Московского университета. В 1902 
году за участие в студенческих 
демонстрациях исключён и вы-
слан в Тифлис. Активный участ-
ник рево люций 1905-1907 и 1917 
годов. В ноябре 1917 года — пред-

седатель ВЦИК, с 1917 по 1927 
год — член ЦК партии, с 1919 по 
1926 год — член Политбюро ЦК. 
С 1918 по 1926 год — председатель 
Моссовета, с 1923 по 1926 год — 
заместитель председателя СНК, с 
1924 по 1926 год — председатель 
СТО, затем на дипломатической и 
административной работе.

В начале 1914 года направлен 
в Петроград для руководства ре-
дакцией «Правды» и большевист-
ской фракцией Государственной 
думы. 4 ноября арестован на рас-
ширенном засе дании депутатов 
Государственной думы IV созыва 
в Озёрках под Петроградом.

В феврале 1915 года Петербург-
ской судебной палатой приговорён 
к ссылке на два года в Сибирь. 5 
июля в числе депутатов А. Е. Бадае-
ва, М. К. Муранова, Г. И. Петровско-
го, Ф. Н. Самойлова, Н. Р. Шагова и 
их сопроцессников В. Н. Яковлева, 
Ф. В. Линде, С. Н. Во ронина прибыл 
в село Монастырское Турухан-
ского края. В ссылке сблизился 
с И. В. Сталиным.

В августе 1915 года ссыльных, 
осуждённых по делу больше-
вистской фракции, перевели в 
Енисейск. В декабре 1916 года 
ссыль ные депутаты составили 
и распространили «Опросный 
лист о положении политических 
ссыльных Енисейского уезда и 
Туруханского края», за что Пе-
тровского высла ли в Якутию, 
Самойлова и Шагова — в Ми-
нусинск, а Муранова, Каменева 
и Линде — в Ачинск. Во время 
пребывания в Ачинской ссылке 
(с лета 1916 года) сотрудничал в 
журнале «Летопись», возглавляе-
мом М. Горьким.

После Февральской революции 
вместе с Мурановым и Сталиным 
12 мар та прибыл в Петроград. В 
1936 году репрессирован по делу 
«Объединённого троцкистско-
зиновьевского центра». Реабили-
тирован в 1988 году.

КАМЕНСКИЕ, пермские куп-
цы 1-й гильдии, по томственные 
почётные граждане.

С 1830 по 1860 год занимались 
извозным промыслом, перевозя 
грузы из Сибири в Москву. В 1859 
году братья Григорий и Фёдор Ка-
менские занимались пароходом, в 
1860 году основали транспортное 
пароходство по Волге и Каме, кото-

рое затем стало доставлять грузы 
по Белой и Вятке, а также по рекам 
Западной Сибири. В 1865 году 
Каменские основали пас сажирское 
пароходство, в 1872 году учредили 
торговый дом «Фёдор и Григорий. 
Братья Каменские». В 1875 году 
торговый дом основал механиче-
ские и чугунолитейные заводы 
в Перми, а в 1890 году приобрёл 
хлопкоочистительный завод в 
Коканде. 

Братья были крупными об-
щественными деятелями и бла-
готворителями: они подарили 
пермско му городскому обществу 
здания под богадельню, женскую 
гимназию, ночлежку и детский 
приют; в 1873 году пожертвова-
ли усадь бу и 50 тысяч рублей на 
основание Пермского Успенского 
женского монастыря. После смер-
ти основателей торгового дома их 
наследниками стали Александр 
(1845-6 мая 1905 гг.) и Иван 
(1857-14 марта 1919 гг., Пермь) 
Григорьевичи, а также Василий 
и Михаил Фёдоровичи. Членом-
распоря дителем торгового дома 
стал Иван Григорьевич, окончив-
ший Московскую практическую 
академию коммерческих наук и 
Боннский университет. Деятель-
ность фирмы расширилась. В 1892 
году Каменские купили Суксун-
ский горный округ в Пермской 
губернии, в 1896 году пост роили 
вальцовую мельницу в Ташкенте. 
Была расши рена деятельность 
пароходства: в 1905 году оно пере-
везло до 10 млн пудов грузов. В 
начале XX века фирма располагала 
10 пассажирскими, 8 буксирскими 
пароходами, 45 баржами, имела 4 
временных и 28 постоянных транс-
портных контор. Конторы тор-
гового дома имелись в Барнауле, 
Бийске, Новониколаевске, Омске, 
Павлодаре, Петропавловске, Се-
мипалатинске, Тобольске, Томске, 
Тюмени и Ишиме.

В 1911 году Каменские экс-
понировали изделия своего мехо-
вого завода на Западно-Сибирской 
вы ставке в Омске и получили 
золотую медаль. К этому вре мени 
фирма имела уже 7 различных 
наград, в том числе пра во изобра-
жения государственного герба на 
пароходах, полученное за добро-
совестную перевозку почты. Со 
временем торгово-промышленная 
деятельность Каменских пришла 
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КАНДИНСКИЕ (Кондинские), 
забайкальские купцы XIX века.

С середины XVIII века прожи-
вали в Нерчинском уезде, позднее 
в Кяхте, Селенгинске и других 
местах Забай калья, их потомки с 
конца XIX века — в Приамурье, на 
Дальнем Востоке, в Москве.

Основателем купечеческого 
клана Кандинских стал якутский 
посадский Пётр Алексеевич (1735-
1796 гг.), в 1752 году сосланный 
за кражу церковной утвари на 
нерчинскую каторгу. После осво-
бождения в начале 1770-х годов 
поселился в Нерчинском уезде. 
Его сын Хрисанф Петрович (1774-
1860 гг.) разбойничал на таёжных 
дорогах, за что, как и отец, попал 
на каторгу. Отбыв наказание, посе-
лился в селе Бянкино Нерчинского 
горного округа. К 1817 году Хри-
санф Петрович и его братья Мат-
вей (1773-1819 гг.), Павел (1775-? 
гг.), Алексей (1779-1845 гг.), Иван 
(1786-1842 гг.), Владимир (1786-
1820 гг.) выбились в купцы 3-й и 
2-й гильдий. В 1834 году Хрисанф 
Петрович — нерчинско-заводской 
купец 1-й гильдии, в 1839 году — 
коммерции советник и почётный 
гражданин, в начале 1850-х годов 
— кяхтинский купец 1-й гильдии. 
Все дела братья вели сообща, 
занимались скуп кой и продажей 
пушнины и хлеба, ростовщиче-
ством, извозом, поставкой леса 

в упадок. В 1910 году торговый 
дом преобразован в товарищество 
с капиталом в 5 млн рублей, но 
веду щую роль в нём играли уже 
не Каменские, а пермский купец 
Н. В. Мешков. В 1914 году он ку-
пил пассажирское и транс портное 
пароходство у Каменских, пере-
регистрировав их под названием 
товарищества «Пароходства и 
транспортирование кладей Фё-
дор и Григорий. Братья Камен-
ские и Н. В. Мешков». Камен-
ские продолжили эксплуата цию 
Суксунского горного округа и 
предприятия по сухой перегонке 
древесины.

Младшее поколение Каменских 
занималось активной обществен-
ной деятельностью. Александр 
Григорьевич состоял членом попе-
чительских советов ряда учебных 
заведений Перми, Иван Григорье-
вич являлся членом Госсовета с 
1906 по 1917 год.

на казенной нужды, в небольших 
объёмах добычей золота в Забай-
калье и Олёкминском округе, вели 
торговлю в Кяхте, в селе Бянкино 
имели до 100 десятин хлебопашен-
ных земель.

К середине XIX века Хрисанф 
Петрович, его братья, сыновья 
Сильвестр (1794-1869 гг.), Нико-
лай (1798-? гг.), Иосиф (1799-1842 
гг.), Хрисанф (1804-1842 гг.), Ни-
колай (1810-1863 гг.), Христофор 
(1813-1890 гг.), племянни ки Пётр 
(1808-1860 гг.), Егор (1814-1860 
гг.) и Ксенофонт (1818-1877 гг.) 
Алексеевичи, Дмитрий (1802-1848 
гг.) и Пётр (1809-1854 гг.) Матвее-
вичи, внук Михаил Сильвестрович 
(1814-? гг.), являясь купцами 1-й 
гильдии Селенгинска, Нерчинска и 
Кяхты, своими ростовщическими 
операциями закабалили многих 
жителей Восточного Забайкалья. 
Помимо Хрисанфа Петровича 
звание коммерции советника имел 
Алек сей Петрович (с 1840 года), 
почётного гражданина — Ни-
колай Хрисанфович старший (с 
1834 года), Николай Хрисанфович 
младший (с конца 1840-х годов), 
Александр Сильвёстрович (с на-
чала 1850-х годов). 

В 1852 Николай Хрисанфович 
младший вместе с томским куп-
цом Д.И. Тецковым, иркутянином 
И. С. Хаминовым и селенгинцем 
Марьиным образовал пароходную 
ком панию «Опыт» для перевозки 
грузов между Томском и Тюменью. 
В начале 1850-х годов генерал-
губернатор Восточной Сибири Н. 
Н. Муравьёв-Амурский объявил 
все кабаль ные сделки Кандин-
ских противозаконными. Веро-
ятно, в резуль тате этого пред-
ставители семейства Кандинские 
стали разорять ся. 

В 1858 году объявил себя не-
состоятельным должником глава 
клана Хрисанф Петрович. В 1860-х 
годах Кандинские окончательно 
выходят из сферы большого бизне-
са. Во 2-й половине XIX века не-
значительной коммерцией занима-
лись дети, внуки и правнуки Хри-
санфа Петровича, переехавшие в 
Москву и Ялту. Хрисанф Петрович 
жертвовал крупные суммы на бла-
готворительность: в селе Бянкино 
(совместно с братом Алексеем) 
построил две каменные церкви, 
там же укрепил берег Шилки. 
Алексей Петрович оказывал по-

мощь ссыльным декабристам, с его 
помощью мать А. и Н. Муравьёвых 
переправляла в Читу и Петров-
ский Завод обозы с провиантом, 
различной утварью, кни гами и 
корреспонденцией. Ксенофонт 
Алексеевич, хо рошо знакомый с 
генерал-губернаторами Восточ-
ной Сибири Н. Н. Муравьёвым-
Амурским и М. С. Корсаковым, 
ока зывал содействие первым спла-
вам по Амуру в 1850-х годах.

Родственными отношениями 
клан Кандинских был связан с 
видными в Забайкалье семьями 
— купцами Токмаковыми, Чемя-
киными, Басниными, Лушнико-
выми, Сабашниковыми, казаками 
Разгильдеевыми. Среди потомков 
забайкальских Кандинских много 
известных художников, музыкан-
тов, учёных, врачей, инженеров, 
в том числе Василий Васильевич 
Кандинский (22 ноября 1866-1944 
гг.) — один из ос новоположников 
и теоретиков абстрактного ис-
кусства.

Награды: Хрисанф Петрович 
— золотая медаль «За усердие» на 
Анненской ленте.

КАННИСТО АРТУЯРИ  (1874-
1943 гг.).

Финский учёный, этнограф, 
лингвист.

В 1901-1906 изучал языки и 
религию народов Обского Севера. 
Спе циалист по финноугроведе-
нию. Внёс вклад в изучение диа-
лектов и фольклора манси.

КАНУНОВА (Мовшиц) Фаина 
Зиновьевна (1922-2009 гг.).

Литературовед, доктор фило-
логических наук, профессор, 
по чётный профессор Томского 
и Саратовского университетов, 
член-корреспондент РАЕН. По-
чётный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
лауреат Государственной премии 
России, заслуженный дея тель 
науки РФ.

В  1939 году  поступает  на 
филологический факультет Ле-
нинградского государственного 
университета (ЛГУ). С августа 
1941 года  по  комсомольской 
мобилизации  работала на Ки-
ровском заводе в Ленин граде. В 
марте 1942 года вместе с ЛГУ 
эва куирована в Саратов, где про-
должила учёбу (окончила универ-
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ситет в 1944 году по воз вращении 
в Ленинград). 

С 1949 года преподаёт в Том-
ском государственном универси-
тете (ТГУ). С 1959 по 1991 годы 
— заведующая кафедрой русской 
и зарубежной литературы ТГУ, 
которая стала в признанным цен-
тром сибирской филологической 
науки.

Одно из главных направлений 
научно-организаторской деятель-
ности — исследование и изучение 
хранящейся в Научной библиотеке 
ТГУ библиотеки В. А. Жуковского. 
Коллективная моногра фия «Библи-
отека В. А. Жуковского в Томске» 
высоко оценена отечественной и 
зарубежной кри тикой, удостоена 
Государственной премии России 
в области науки. Эта работа стала 
научным фундаментом для под-
готовки первого в отечественной 
практике полного собрания сочи-
нений и писем В. А. Жуковского. 
Кануновой принадлежит первый 
в отечественном литературоведе-
нии опыт систем, осмысления на-
следия В. А. Жуков ского. Важное 
место в научной деятельности за-
няло изучение этико-философских 
и религиозных исканий русских 
писателей XVIII-XIX веков, поэ-
тики русского сентиментализма 
и романтизма, русской повести 
1790-1830-х гг., а также твор-
чества пи сателей-декабристов 
(А. А. Бестужева-Марлинского,                                  
Г. С. Батенькова, М. С. Лунина,                       
В. К. Кюхельбекера, А. А. Бестуже-
ва и других). Редактор 20 выпусков 
сборников «Про блемы метода и 
жанра», под её руководством про-
ведено 8 межвузовских конферен-
ций по данной проблематике.

Участвовала в редактировании 
«Очерков рус ской литературы 
Сибири», написании разделов для 
«Истории русской критики Си-
бири», создании книги «Русские 
писатели в Томске».

Награждена орденом Почёта, 
медалями.

КАППЕЛЬ Владимир Оскаро-
вич (1883-1920 гг.).

Один из руководителей Бело-
го движения в Сибири, русский 
военачальник. Генерального штаба 
подполковник, Генерального шта-
ба генерал-лейтенант. Участник 
Первой мировой и Гражданской 
войн.

Окон чил Николаевское кава-
лерийское учи лище в 1903 году 
и Николаевскую акаде мию Ген-
штаба (1913). С ноября 1919 года 
— генерал-лейтенант. В середине 
ноября 1919 года был назначен 
командующим 3-й армии, состав-
ленной в основном из пленных 
красноармейцев, не прошедших 
достаточной подготовки. Они, 
в большинстве, при первой воз-
можности, переходят на сторону 
красных. Во время крушения 
власти правительства Колчака 
— главнокомандующий белыми 
войсками в Сибири (с 12 декабря 
1919 года, после оставления белы-
ми войсками Новониколаевска). С 
непрерывными боями его войска 
отходили вдоль железной дороги, 
испытывая огромные лишения в 
условиях 50-ти градусного мо-
роза, совершив беспримерный 
3000-верстный путь от Омска до 
Забайкалья.

15 января адмирал Колчак был 
выдан чехами эсеро-меньше-
вистскому Политцентру, захватив-
шему Иркутск. Узнав об этом, Кап-
пель вызвал на дуэль командующе-
го чехами и словаками в Сибири 
Яна Сырового, однако не получил 
от него ответа на вызов. В ходе 
отступления под Красноярском 
в начале января 1920 года армия 
Каппеля была окружена в резуль-
тате мятежа генерала Зиневича, по-
требовавшего от Каппеля сдачи в 
плен. Однако, после ожесточённых 
боёв, каппелевцы смогли обойти 
город и вырваться из окружения. 
Дальнейший путь армии Каппеля 
проходил по руслу реки Кан. Этот 
участок пути оказался одним из са-
мых тяжёлых — во многих местах 
лёд реки подтаивал из-за незамер-
зающих горячих источников, что 
давало многочисленные полыньи 
в условиях почти 35-градусного 
мороза. Во время перехода Кап-
пель, ведший своего коня, как и 
все остальные всадники армии, 
в поводу, провалился в одну из 
таких полыней, однако никому об 
этом не сказал. Только через день, 
в деревне Варга, генерал был осмо-
трен врачом. Врач констатировал 
обморожение ступней обеих ног 
и начавшуюся на почве обморо-
жения поднимающуюся гангрену. 
Была необходима ампутация, 
однако доктор не располагал ни 
необходимыми инструментами, 

ни медикаментами для проведения 
полноценной операции, в резуль-
тате чего ампутация части левой 
ступни и пальцев правой была 
проведена простым ножом без ане-
стезии. Несмотря на перенесённую 
операцию, Каппель продолжал ру-
ководить войсками. Отказался он 
и от предложенного чехами места 
в санитарном поезде. В придачу к 
обморожению, провал в полынью 
послужил причиной сильной про-
студы генерала. Однако Каппель 
ехал во главе своей армии даже 
тогда, когда мог держаться на ло-
шади, лишь будучи привязанным 
к седлу. Поход получил позднее 
название Великий Сибирский Ле-
дяной поход.

21 января 1920 года Каппель, чув-
ствуя свою неспособность дальше 
командовать армией из-за сильного 
ухудшения состояния здоровья, 
передал командование войсками 
генералу С. Н. Войцеховскому, ко-
торый вступил в должность только 
после его смерти. Ему же Каппель 
передал своё обручальное кольцо с 
просьбой передать его жене, и один 
из своих Георгиевских крестов. 22 
января умирающий генерал руково-
дил совещанием в Нижнеудинске, 
на котором было решено ускорить 
движение войск к Иркутску, взять 
его с ходу, освободить адмирала 
Колчака и отбить золотой запас, по-
сле чего установить связь с контро-
лировавшим Забайкалье атаманом 
Г. М. Семёновым и создать новый 
боевой фронт. 26 января 1920 года, 
на разъезде Утай, около станции 
Тулун близ города Нижнеудинска, 
Владимир Оскарович Каппель умер 
от двухстороннего воспаления 
лёгких.

Кавалер орденов Святого Геор-
гия III и IV степеней, ордена 
Святого Владимира IV степени, 
орденов Святой Анны I, III и IV 
степеней, орденов Святого Ста-
нислава II и III степеней.

КАПУСТИНА (Попова) Авгу-
ста Степановна (1863-1941 гг.).

Известная художница. 
Училась в Академии художеств 

у П. П. Чистякова и И. Е. Репина, 
которую окончила с серебряной 
медалью в звании неклассного 
художника.

В 1890 году приехала в Томск. 
Вела интенсивную просветитель-
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КАПЦЕВИЧ Пётр Михайло-
вич (1772-1840 гг.).

Русский генерал от артилле-
рии, западно-сибирский генерал-
губернатор. 

Образование получил в артил-
лерийском и инженерном корпу-
сах. Был дежурным генералом при 
военном министре графе Аракчее-
ве. В 1812 году командовал 7-ой 
пехотной дивизией, отличился в 
боях под Смоленском и Бородино. 
В 1813 году командовал 10-м пе-
хотным корпусом. В сражении под 
Лейпцигом Капцевич, несмотря 
на сильную контузию, одним из 
первых ворвался в город. Награж-
дён 6 октября 1813 года Орденом 
Святого Георгия 2-го класса. В 
1819 году назначен командиром 
Отдельного Сибирского корпуса 
и наказным атаманом Сибирского 
казачьего войска, а в 1822 году — 
генерал-губернатором Западной 
Сибири, где улучшил быт ссыль-
ных, определил порядок службы 
сибирского казачьего войска. С 
1828 года командовал отдельным 
корпусом внутренней стражи.

Умер 3 июля 1840 года. Похоро-
нен в селе Никольское Сакмарско-
го района Оренбургской области, 
рядом с церковью.

КАРАНДЕЕВ Константин Бо-
рисович (1907-1969 гг.).

Русский советский учёный в 
области электрических измере-
ний и автоматического контроля, 
член-корреспондент Академии 
наук СССР и АН Украины, заслу-
женный деятель науки и техники 
Украинской ССР. Автор трудов 
и основатель научной школы по 
теории электрических измерений и 
измерительным информационным 
системам.

Во время Великой Отечествен-
ной войны был одним из руково-
дителей ВНИИМ им. Д. И. Менде-
леева (до 1942 года) и Московского 
государственного института мер и 
измерительных приборов. За науч-
ную работу, направленную на обо-
рону блокадного Ленинграда был 
награждён боевой медалью «За 
оборону Ленинграда». После вой-
ны работал во Львовском политех-
ническом институте (заместитель 
директора, декан факультета, заве-
дующий кафедрой и руководитель 
лаборатории) и в киевском Инсти-
туте машиноведения и автоматики 
(ныне — Физико-механический 
институт им. Г. В. Карпенко) АН 
УССР (заведующий научным 
отделом). Во Львове подготовил 
докторскую диссертацию, соз-
дал научную школу, подготовил 
десятки кандидатов технических 
наук и многих инженеров. За свою 
работу во Львове получил почёт-
ное звание «Заслуженный деятель 
науки и техники УССР» и избран в 
члены-корреспонденты АН УССР. 
Являлся одним из организаторов 
Сибирского отделения АН СССР в 
Новосибирске. С 1958 по 1967 год 
был первым директором Инсти-
тута автоматики и электрометрии 
Сибирского отделения Академии 
наук СССР, который организовал 
вместе с группой своих учеников 
из Львовского политехнического 
института. C 1965 по 1969 год 
работал главным редактором ор-
ганизованного им журнала «Ав-
тометрия». 

Умер 21 сентября 1969 года 
во Львове (УССР), похоронен на 
Лычаковском кладбище.

За участие в создании Сибирско-
го отделения АН СССР награждён 
орденом Ленина и медалями.

скую и педагогическую деятель-
ность: публиковала материалы по 
воп росам культуры в прессе, пре-
подавала в классах рисо вания при 
Обществе попечения о начальном 
образовании, а также в женской 
гимназии. Кроме того, вела художе-
ственную студию на дому. Являлась 
организатором и участницей ряда 
вы ставок в Томске (1898-1899 гг.), 
Сибирской передвижной выставки 
(1903 год). 

Совместно с Л. П. Базано-
вой была инициа тором открытия 
выставок томских художников, 
первая из которых состоялась на 
рубеже 1908-1909 года. 

В марте 1909 года стала одним 
из членов-учредителей Томского 
общества любителей художеств. 
Автор ряда портретов писателей, 
композиторов, учёных, написан-
ных по случаю юбиле ев. В конце 
1911 года была избрана делегатом 
от Сибири на Всероссийский съезд 
художников.

Работы художницы хранятся 
в соб рании Томского областного 
художественного музея, в музее                              
А. С. Попова в Санкт-Петербурге.

КАРА-ООЛ Шолбан Валерье-
вич, Председатель Правительства 
Республики Тыва с 2007 года.

Родился 18 июля 1966 года в 
селе Чодураа Улуг-Хемского райо-
на Республики Тыва.

В 1990 году окончил философ-
ский факультет УрГУ, в 1993 году 
— очную аспирантуру Ураль-
ского государственного универ-
ситета. 

В  1989-1990 году  работал 
стажером-преподавателем Даль-
невосточного государственного 
университета. С 1993 по 1996 
год — генеральный директор 
АОЗТ «Кардо». С 1996 по 1998 
год — заместитель председателя 
Фонда помощи семьям погибших, 
инвалидам и ветеранам войны в 
Афганистане.

В апреле 1998 года был из-
бран депутатом, затем — пред-
седателем Верховного Хурала 
Республики Тыва. С 1998 года 
по должности входил в состав 
Совета Федерации, являлся за-
местителем председателя Коми-
тета по международным делам. В 
декабре 2001 года сложил полно-
мочия члена Совета Федерации 
в связи с избранием в него пред-
ставителя от Верховного Хурала 
Республики Тыва в соответствии 
с новым порядком формирования 
Совета Федерации, затем из-
бирался депутатом Верховного 
Хурала Республики Тыва третье-
го созыва.

17 марта 2002 года баллотиро-
вался на выборах Главы Республи-
ки — Председателя Правитель-
ства. В дальнейшем занимал пост 
первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Тыва, 
а затем, с сентября 2003 по январь 
2005 года — министра торговли, 
бытового обслуживания и разви-
тия предпринимательства Респу-
блики Тыва.

В апреле 2007 года Президент 
России Владимир Путин внёс 
на рассмотрение парламента Ре-
спублики Тыва его кандидатуру 
для наделения его полномочиями 
председателя правительства ре-
спублики. 6 апреля Великий Хурал 
Тувы утвердил его в должности. 
Инаугурация состоялась 18 мая 
2007 года.

Действительный государствен-
ный советник Республики Тыва I 
класса.
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КАРАТАНОВ Дмитрий Инно-
кентьевич (1874-1952 гг.).

Российский, советский ху-
дожник.

В течение двух лет обучался 
рисованию у приехавшего из 
Малороссии в Красноярск худож-
ника академика Рутченко Михаила 
Александровича (вместе с Л. А. 
Чернышёвым). Отец Каратанова 
дружил с Суриковым, и в 1888 
году (в возрасте 14 лет) Дмитрий 
Иннокентьевич показывает свои 
рисунки Сурикову. По совету 
Сурикова в 1892 году Каратанов 
поступил в Императорскую Акаде-
мию Художеств, где учился у А. И. 
Куинджи. В Академии Каратанов 
проучился три года. Полный курс 
обучения завершить не удалось 
из-за недостатка средств. В 1895 
году жил и работал на академиче-
ской даче, пользуясь материальной 
поддержкой А. И. Куинджи. В 
1896 году возвращается в Крас-
ноярск. Много путешествует по 
Енисейской губернии. Любимое 
место работы — красноярские 
Столбы. В 1900 году уезжает в 
Санкт-Петербург. Работает в ху-
дожественной студии-мастерской 
М. К. Тенишевой. Выполнил де-
корации одной из сцен оперы А. 
Н. Серова «Вражья сила», поста-
новку которой осуществляла мать 
художника. В 1901 году вернулся 
в Красноярск. Совершил более 
десяти длительных поездок с экс-
педициями разного назначения, 
в основном по районам Севера. 
Собрание работ Каратанова — 
итог поездки на Север в 1906 году 
— хранится в фондах ленинград-
ского Государственного музея эт-
нографии народов СССР. Из работ 
этой серии особенно выделяются 
два написанных маслом портрета 
— «Остяк в чуме» и «Шаманка». 
27 января 1910 года в Краснояр-
ске открылась первая в Сибири 
рисовальная школа с четырёхлет-
ним сроком обучения. 10 марта 
1910 года енисейский губернатор                                                     
Я. Д. Бологовский назначил Кара-
танова преподавателем Краснояр-
ской городской рисовальной шко-
лы. Л. А. Чернышёв был назначен 
заведующим-преподавателем. С 
1917 по 1940  год — штатный со-
трудник Красноярского краеведче-
ского музея. Постоянно участвовал 
в экспедициях музея по Краснояр-
скому краю.

Первым из сибирских худож-
ников получил в 1948 году звание 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР.

Похоронен на Троицком клад-
бище Красноярска. Основные его 
работы хранятся в красноярских 
музеях.

Именем Каратанова названа 
улица в центре Красноярска, 
детская художественная школа 
в городе Абакан. В Красноярске 
установлена мемориальная до-
ска с барельефом художника и 
текстом: «В этом доме с 1933 
по 1952 год жил и работал ху-
дожник, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Дмитрий Ин-
нокентьевич Каратанов».

КАРАУЛОВ Василий Андрее-
вич (1854-1910 гг.).

Дворянин и народоволец.
Окончил Витебскую Гимназию 

и поступил в Киевский универси-
тет, где и примкнул к Партии «На-
родная воля». Активно участвовал 
в пропаганде взглядов данной 
партии среди рабочих и крестьян. 
4 марта 1884 года был арестован и 
осуждён по 294-й статье уложения 
о наказаниях («Процесс двенад-
цати»), карающихся смертной 
казнью, однако, жандармам не уда-
лось доказать участие Караулова и 
его товарищей в террористических 
выступлениях и в ноябре того же 
года Караулов был отправлен на 
четырёхлетние каторжные работы 
в Шлиссельбургскую крепость.

После каторги отправлен в 
1889 году в Иркутскую губернию, 
работал фельдшером в селе Устюг. 
Затем вместе с женой отправлен в 
Красноярск, где преподавал, со-
стоял под надзором полиции. В 
1908 году стал частным поверен-
ным при Красноярском окружном 
суде.

Осенью 1905 года возглавлял в 
Красноярске партию «Народной 
свободы». В октябре 1905 года 
партию переименовали в «Свобод-
ную народную партию». Караулов 
предлагал в название партии до-
бавить термин «конституционно-
монархическая». 2 февраля 1906 
года ему было даровано полное 
помилование, а 26 октября 1907 
года был избран в III Государ-
ственную думу, где представлял 
взгляды правых кадетов. 19 дека-
бря 1910 года в Санкт-Петербурге 

скончался от «паралича сердца 
вследствие крупозного воспаления 
лёгких». Похоронен на Волковском 
кладбище. 9 мая 1912 года на мо-
гиле Караулова был установлен 
памятник.

КАРБУШЕВ Сергей Семёно-
вич родился 21 
июля 1957 года 
в городе Крас-
ноярске.

В 1976 году 
окончил Крас-
ноярское  ху -
дожественное 
училище имени 
В. И. Сурикова, 
в 1996 году — 
Красноярский 

государственный художественный 
институт, мастерскую народного 
художника России, профессора 
А. М. Знака. 

С 1976 года работал в Дивно-
горской детской художественной 
школе. В 1982 году переехал в город 
Железногорск, открыл детскую 
художественную школу, стал её 
первым директором.

Ветеран труда, ветеран атомной 
промышленности.

Художник-живописец, член 
Союза художников России, член 
Международной ассоциации изо-
бразительных искусств — АИАП 
ЮНЕСКО. С 1976 года участник 
краевых, зональных, междуна-
родных художественных выста-
вок. Работы находятся в частных 
коллекциях в России и за рубежом. 
Член Российско-Индийского Клу-
ба искусств Рерихов, член обще-
ственного Совета по культуре при 
главе ЗАТО г. Железногорска.

Обладатель персонального гран-
та губернатора Красноярского края 
«За личный вклад в сохранение и 
развитие культуры».

В настоящее время живёт в го-
роде Железногорске и продолжает 
работать в детской художествен-
ной школе.

КАРЛИН Александр Богдано-
вич, глава администрации, губерна-
тор Алтайского края.

В 1972 году окончил Свердлов-
ский юридический институт.

С 1972 по 1982 год работал в 
прокуратуре города Бийска, с 1982 
по 1986 год  — в прокуратуре го-
рода Барнаула.
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С 1986 года — 
старший проку-
рор управления 
Прокуратуры 
СССР, в  1989-
1990 году — по-
мощник Гене-
рального проку-
рора СССР по 
особым пору-
чениям, в 1991-
1992 году — за-

меститель начальника управления 
– начальник отдела по надзору за 
законностью во внешнеэкономиче-
ской деятельности, с 1992 года — на-
чальник отдела управления, началь-
ник Управления по обеспечению 
участия прокуроров в арбитражном 
процессе Генпрокуратуры РФ.

С 2000 по 2004 год — в Мини-
стерстве юстиции РФ (28 апреля 2000 
года — статс-секретарь — зам. мини-
стра юстиции РФ, 2002 год — первый 
заместитель министра юстиции.

В 2004-2005 году — начальник 
управления Администрации Пре-
зидента РФ по вопросам государ-
ственной службы; с этой должности 
предложен Владимиром Путиным 
на должность главы администрации 
Алтайского края, после того, как 7 
августа того же года в автомобиль-
ной катастрофе погиб глава админи-
страции края Михаил Евдокимов.

25 августа 2005 года утверждён 
на посту главы администрации Ал-
тайского края Алтайским краевым 
Советом народных депутатов.

18 июля 2009 года Президент 
Дмитрий Медведев внёс на рассмо-
трение Законодательного собрания 
Алтайского края предложение 
продлить срок его полномочий. 25 
августа 2009 года официально всту-
пил в должность губернатора.

Доктор юридических наук, 
профессор. Действительный го-
сударственный советник первого 
класса. Заслуженный юрист РФ. 
Почётный работник органов про-
куратуры, юстиции. Член редкол-
легий журналов «Законность» и 
«Прокурорская и следственная 
практика». Заслуженный юрист 
Российской Федерации.

Награждён: орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (25 
сентября 2007 год); медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (25 января 2002 год);  ор-
деном Святого Благоверного князя 
Даниила Московского; Почётной 
грамотой Правительства Россий-
ской Федерации (2003 год).

КАРНАКОВ Андрей Петрович 
(1838-1910 гг.).

Томский купец второй (1860-е 
годы, конец XIX начало XX веков), 
1-ой гильдии, потомственный по-
чётный граж данин.

Предпри нимательством занялся 
с 1860-х годов. Открыл в Томске 
магазин бакалейных товаров. В 
1889 году оборот этих торговых 
заведений составил 120 тысяч 
рублей. Позднее торговал конди-
терскими, табачными издели ями, 
парфюмерией, косметикой. С 1875 
года состо ял гласным городской 
думы, с 1894 по 1902 год занимал 
пост томского городского го ловы.

В течение восьми лет являл-
ся  товарищем  директора ,  за-
тем директором Сибирского об-
щественного банка в Томске. 
Позднее стал членом учётных 
комитетов этого банка и местного 
отделения Госбанка. Служил ста-
ростой домовых церквей Томской 
ду ховной семинарии и Мариин-
ской женской гим назии. Входил в 
комитет по постройке Троицкого 
ка федрального собора в Томске 
и стал первым его старостой. 
Являлся почётным блюстителем 
Юрточного женского приходского 
училища, членом попечительских 
советов Томской духовной се-
минарии, Мариинской женской 
гимназии, Коммерческого учи-
лища, членом совета Общества 
вспомоществования учащимся, 
казначеем Томского благотвори-
тельного общества.

Награждён орденами Святого 
Станислава II степени, Святой 
Анны III степени, тремя серебря-
ными медалями.

КАРО ФЕРДЫНАНД (1845-
1927 гг.).

Выдающийся польский бо таник-
флорист, фармацевт. Сын итальян-
ского эмигранта и польки.

После аптекарской практики в 
Варшаве и Ченстохо ве (1860-1866 
гг.) получил звание подаптекаря. 
Участник Январского польского 
восстания 1863 года, заключён в 
тюрь му Варшавы. С 1866 по 1868 
год окончил фармацевтические 
курсы в Варшавской главной шко-
ле. Интересовался флористи кой и 
собирал гербарии. Владел аптекой 
в Ченстохо ве, с 1880 по 1887 год 
возглавлял армейскую аптеку в 
Люблине.

В 1887 году переведён в Сибирь, 
работал в Иркутске и Нерчинске, 
в Благовещенске, затем на руднике 
Зейская Пристань, где возглавлял 
аптеку до 1902 года. Пос леднее 
пребывание на Дальнем Востоке с 
1910 по 1913 год. По воз вращении 
работал в аптеке в Лятовицах. Кон-
серватор и библиотекарь Варшав-
ского фармацевтического обще-
ства с 1924 по 1927 год.

Почётный член Польского бо-
танического общества. За 20 лет 
пребывания в Сибири и на Даль-
нем Востоке собрал образцы около 
80 тысяч видов растений; открыл 
несколько десятков новых видов. 
Сотрудничал с чешским ботаником 
Й. Фрейном, который опубликовал 
коллекции Каро в 1889-1903 гг. 
Гербарии Каро находятся во мно-
гих естественнонаучных музеях 
(Лондон, Киев, Лозан на, Флорен-
ция). На кафедре систематизации и 
географии растений Варшавского 
университета хранятся собранные 
Каро образцы 493 видов восточно-
сибирской флоры.

КАРПЕНКО Зинаида Георги-
евна (1906-2000 гг.).

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

Окончила Мос ковский госу-
дарственный  университет   в 
1926 году. Работала в Хабаровске 
в школе, в краеведческом му-
зее и архиве. С 1941 года — в 
Калининс ком педагогическом 
институте. В 1948 году приехала 
в Новокузнецк и возгла вила ка-
федру истории в Новокузнецком 
педагогическом институте. В 1956 
году переве дена в Кемеровский 
педагогический институт (КПИ), 
где до 1986 года возглавляла кафе-
дру истории СССР, до 1996 года 
работа ла на этой кафедре. В 1964 
при кафедре истории СССР КПИ 
под её руководством организована 
лабораторию гуманитарных ис-
следований, где в 1971 году раз-
работана методика конкретных 
социальных исследований по 
личным карточкам трудящихся. 
Специалист по истории угольной 
и металлургической промыш-
ленности Кузбасса и её кадров. 
Депутат областного совета, пред-
седатель комиссии народного 
образо вания и руководитель ла-
боратории трудовых ресурсов при 
областном совете.



249

Лауреат Государственной пре-
мии, заслуженный деятель науки 
РСФСР, Почётный гражданин 
Кемеровской области.

Награждена орденами Октябрь-
ской Революции, «Знак Почёта», 
медалями.

КАРПОВ Семён Прокопьевич
Обер-комендант Тобольска.
В 1707 году был послан в Си-

бирь в чине стольника и назначен 
воеводой в Тару, которой уп равлял 
до 1711 года. В 1712 году назначен 
членом Тобольской губернской 
канцелярии. В 1714 году— за-
меститель князя М. П. Гагарина 
и воевода в Таре. В 1715 году 
комендант Тюмени. С 1717 года  
в должности обер-коменданта То-
больска и до 1719 года фак тически 
управлял Сибирской губернией. В 
1720 году арестован по обвинению 
в злоупотреблениях по 20 делам. В 
1722 году от правлен в Розыскную 
канцелярию для расследования 
дела по поводу наследования пре-
стола царевичем Петром Петрови-
чем и о взяточни честве.

На заседании Сената 20 июня 
1725 рекомендован в главные ко-
миссары «на китайскую границу», 
но отправ лен туда не был. Указом 
Верховного тайного совета от 3 
марта 1727 года назначен членом 
Комиссии по коммерции «от шля-
хетства». В 1728-1729 году входил 
в состав следствен ной комиссии 
под руководством статского со-
ветника Т.Т. Са велова. В 1732 
году его кандидатура дважды 
предлагалась Сенатом для занятия 
должностей сначала иркутского 
вице-губернатора, а затем совет-
ника юстиц-коллегии, но бы ла 
отклонена императрицей.

КАРПУНИН Геннадий Фёдо-
рович (1939-1998 гг.).

Русский и советский прозаик, 
поэт и публицист, перевод чик, 
литературовед. 

Окончил радиотехнический 
факультет Томского политехниче-
ского института. Работал радио-
инженером, инженером патентной 
службы. Участвовал в экспеди циях 
к месту падения Тунгусского ме-
теорита.

В литературу вошёл в начале 
1960-х годов, выпустив четыре 
сборника с одинаковым названием 
«Стихотворения». С 1987 по 1997 

год главный редактор журнала 
«Сибирские огни». 

В центре лирического творче-
ства — красота будней, поэти-
зация прозы жизни. Больше из-
вестен как автор литературовед-
ческих статей и эссе, переводчик 
зарубежных авторов и писателей 
народов Сибири. Многие го ды 
занимался изучением «Слова о 
полку Игореве». Из дал книги 
«Жемчуг «Слова», или Возвра-
щение Игоря» (1983 год) и «По 
мыслену древу» (1989 год).

КАРТВЕЛИШВИЛИ Лав-
рентий Иосифович (псевдоним 
Лаврентьев) (1890-1938 гг.).

Советский политический и пар-
тийный деятель, революционер. 
Член РСДРП с 1910 года.

С 1911 по 1914 год учился в Ки-
евском коммерческом институте. С 
1917 по 1920 год — председатель 
Киевского городского райкома 
РСДРП(б), член Одесского об-
ластного и городского комитетов 
КП(б)У, член Одесского ревкома, 
секретарь Одесского губкома 
РКП(б), член Реввоенсовета Юж-
ной группы войск 12 армии. С 1921 
по 1923 год — секретарь Киевского 
губкома КП(б)У. С 1923 по 1928 
год — секретарь ЦК КП(б) Гру-
зии, 2-й секретарь Закавказского 
крайкома, председатель СНК Гру-
зинской ССР. 

В 1931 году на заседании ру-
ководства Заккрайкома в Москве 
Сталин предложил на пост первого 
секретаря края Картвелишвили, а 
на пост второго секретаря края 
Л. П. Берию, Картвелишвили 
резко ответил Сталину: «Я с этим 
шарлатаном работать не буду». 
Картвелишвили был подвергнут 
критике и переведён на партийную 
работу на Дальний Восток. 

С 1929 по 1931 год — началь-
ник Политического управления 
Украинского военного округа, 
второй секретарь КП(6)У. В 1931 
— секретарь Заккрайкома ВКП(б). 
С ноября 1931 — второй секретарь 
Запсибкрайкома ВКП(б). С 1933 
по 1936 год — первый секре-
тарь Дальневосточного крайкома 
ВКП(б).

В 1937-1938 году под руковод-
ством Берии в Грузии и Закавказье 
были уничтожены все соратники 
Картвелишвили. В 1933 году — 
секретарь Западно-Сибирского, с 

1933 по 1936 год Дальневосточ-
ного крайкомов. С 28 декабря 
1936 года — секретарь Крымского 
обкома ВКП(б).

Во время начавшихся мас-
совых репрессий, Картвелиш-
вили был снят со всех постов, 
исключён из ВКП (б) и в июле 
1937 года арестован. Обвинён в 
якобы «сочувствии троцкизму», 
шпионаже в пользу Германии, 
Японии, Англии и других ино-
странных  держав ,  участие  в 
заговоре направленном на свер-
жение Советской власти и орга-
низацию убийства И. В. Сталина,                                                                   
Н. И. Ежова и других руководи-
телей государства. Характерно 
то, что также Картвелишвили 
обвинили в якобы «подготовке 
теракта против Л. П. Берии». 

22 августа 1938 года приговорён 
к смертной казни и в тот же день 
расстрелян на Коммунарке. В 1956 
году был полностью реабилитиро-
ван и восстановлен в партии.

КАРУЦКИЙ Василий Абрамо-
вич (1900-1938 гг.).

Комиссар госбезопасности 3-го 
ранга, руководитель спецслужб в 
Си бири.

Окончил Томскую мужскую гим-
назию, 1 курс юридического факуль-
тета Томского университета. 

В 1919 году мобилизован в ар-
мию А. В. Колчака, дезертировал, 
перешёл к партизанам. С декабря 
1919 года — член Алтайского гу-
бревкома, следственной ко миссии, 
следователь ревтрибунала 5-й 
армии. Член РКП(б) с 1920 года. 
В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 
1921 года: заместитель началь-
ника Особого отдела Восточно-
Сибирского  военного  округа 
(Иркутск). В 1922-1923 году — 
временно исполняющий дела на-
чальника, начальник Приморского 
губотдела ГПУ; в 1923-1924 году 
— начальник Амур ского губотде-
ла ОГПУ. С 1924 по 1929 год — 
председатель ГПУ Туркменской 
ССР, с 1929 года — заместитель 
полпреда и начальник Секретно-
опе ративного управления ПП 
ОГПУ по Средней Азии. С 1931 
по 1935 год — полпред ОГПУ по 
Казахстану и начальник УНКВД 
по Казахской АССР. С 28 января 
1935 по 15 июля 1936 года — на-
чальник УНКВД по Западно-
Сибирскому краю.
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КАРЬЯЛАЙНЕН Кустаа Фре-
дерик (1871-1919 гг.).

Финский учёный, этнограф, 
фолькло рист.

В 1894-1895 и 1898-1902 годах 
изучал этнографию и диалек-
ты народов европейского севера 
России. Специа лист по изучению 
мифологии и языка хантов. Внёс 
значительный вклад в изучение 
истории гласных звуков хантый-
ского языка, системы имён родства 
хантов, религии об ских угров.

Снят с должности за недос татки 
в борьбе с «врагами». В 1936-
1937 году — заместитель наркома 
внутренних дел БССР, начальник 
УНКВД по Западной (Смолен ской) 
области. В 1937-1938 году — за-
меститель начальника Секретно-
политическо го отдела Главно-
го управления госбезопасности 
НКВД СССР, начальник УНКВД 
по Московской области. 

13 мая 1938 года после попытки 
самоубийства умер в Боткинской 
больнице в Москве. 

Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, 
орденами Трудового Красного 
Знамени Туркменской и Узбекской 
ССР, двумя знаками «Почётный 
работник ВЧК-ГПУ», медалью 
«XX лет РККА».

КАРЧЕВСКИЙ Анатолий 
Пиусович (1936-1989 гг.).

Родился в селе 
Ново-Котовске, 
Тираспольского 
района, Молдав-
ской ССР. 

В 1954 году 
окончил школу 
во Врадиевке, 
Николаевской 
области. В 1960 
году,  окончив 
ОИИМФ, полу-

чил специальность «Инженер-
механик по судовым машинам и 
механизмам», был направлен в 
Диксонский морской порт Красно-
ярского края.

С 1964 по 1969 год — начальник 
ТЭЦ; с 1969 по 1971 год — груп-
повой механик портофлота, затем 
начальник строящейся дизельной 
электростанции,  начальник энер-
госнабжения порта, с 1973 по 1979 
год — главный инженер порта; 

с 1979 по 1986 год — воз главлял 
Диксонский морской порт.

В 1973 году Коллегией Мин-
морфлота СССР и Президиума ЦК 
проф союза награждён знаками: 
«Победитель Социалистического 
соревнования» и «Почётный работ-
ник морфлота» Мурманского па-
роходства, «Почётный Полярник», 
в 1982 году — Грамотой в связи с 
50-летием Севморпути. Ветеран 
Труда Российской Федерации, член 
КПСС. В 1980 году занесён в Книгу 
Почёта Окружкома КПСС и Испол-
кома Окрсовета в связи с 50-летием 
Таймырского округа, Диксонского 
района. 

За успехи в социалистическом 
соревновании неоднократно на-
граждался почётными грамотами 
Мурманского Ордена Трудового 
Красного знамени морского па-
роходства «За доблестный труд и 
активное участие в общественной 
работе в честь праздника — Дня 
морского и речного флота», в связи 
с 50-летием Морпорта Диксон (1984 
год); «За многолетнюю работу, ак-
тивное участие в общественной 
жизни коллектива и в связи с 
50-летнем со дня рождения»; Цен-
трального Комитета ВЛКСМ. 

Неоднократно избирался депута-
тами районного Совета народных 
депутатов, членом исполкома 
Райсовета, внештатным пред-
седателем Исполкома, депутатом 
Таймырского окружного Совета 
депутатов трудящихся. С 1974 по 
1976 год — внештатный инструктор 
Окружного Комитета партии по про-
мышленности и транспорту.

Погиб в автоаварии в Николаев-
ской области (Украина).

КАСАТКИН Андрей Бори-
сович родился 
14 августа 1960 
года в посёлке 
Широковский 
Пермской  об-
ласти. В 1962 
году с родите-
лями переехал в 
Красноярск. 

В  1 9 8 2 
году  окончил 
архитектурно-

строительный факультет Крас-
ноярского политехнического ин-
ститута.

С 1985 года по 2007 год работал 
в Красноярскгражданпроекте в 

должностях от рядового архитек-
тора до начальника мастерской 
монументального и декоративного 
искусства. С 2007 года руководит 
персональной монументальной 
мастерской и преподаёт в Красно-
ярском художественном институте 
на кафедре «Скульптура». 

Автор жилых и общественных 
зданий, проектов планировок жилых 
районов, объектов монументального 
и декоративного искусства, таких 
как памятник двукратному олим-
пийскому чемпиону Ивану Ярыгину 
в Красноярске, реконструкция пра-
вобережной Предмостной площади 
с установкой фонтана «Похищение 
Европы», реконструкция площади 
перед зданием краевого суда с уста-
новкой фонтана «Фемида», рекон-
струкция Привокзальной площади в 
Красноярске с установкой фонтанов 
и геральдической колонны, памят-
ник командору Николаю Резанову 
на площади Мира в Красноярске, 
реконструкция Центрального проез-
да в Ленинском районе Красноярска 
с установкой фонтана «Бременские 
музыканты», памятник «Журавли», 
посвящённый воинам ВОВ, рекон-
струкция площади перед зданием 
ТЮЗа с установкой фонтана «Ар-
лекин и Коломбина», реконструк-
ция сквера Космонавтов в Совет-
ском районе с установкой фонтана 
«Икар», памятник «Детям войны» 
в Красноярске, мемориальный 
комплекс воинам-пограничникам, 
погибшим на острове Даман-
ском в Дальнереченске, памятник                                                           
А. Е. Бочкину в Дивногорске.

Сейчас работает над проек-
тами мемориального комплекса 
«9-я верста» памятника воинам-
интернационалистам в Ачинске, 
мемориального комплекса участ-
никам локальных войн, воинам-
интернационалистам под Мину-
синском, памятники жертвам поли-
тических репрессий, реконструкция 
сквера в мкрн. Солнечный с уста-
новкой фонтана «Северное сияние»; 
памятника «Труженики тыла» в 
Красноярске, реконструкции мемо-
риального комплекса основателю го-
рода Андрею Дубенскому, часовни 
Войно-Ясенецкого в Красноярске.

Участник и призёр междуна-
родных, всероссийских, городских 
архитектурных конкурсов. В 2004 
году получил бронзовую медаль 
первого Всероссийского смотра-
конкурса «Камень в архитектуре 
XXI века. Традиции и новатор-
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КАСИМОВ Калина Семё-
нович один из самых бога тых 
купцов Томска конца XVIII  1-й 
четверти XIX века, име нитый 
гражданин.

Из ясачных татар. Вёл оптовую 
тор говлю российскими, европей-
скими и китайскими товарами в 
Сибири и Центральной России. 
С 1808 по 1823 год состоял в 1-ой 
гильдии купцов.

КАСТРЕН Матиас Александр 
(1813-1852 гг.).

Финский филолог. 
Окончил университет Хельсин-

ки и ещё в студенческие годы заин-
тересовался финскими языками и 
фольклором. Для собирания рабо-
чих материалов в 1838 году пред-
принял первое путешествие по Ла-
пландии, в 1839 году второе — по 
Карелии. В 1841 году отправился 
вместе с Э. Лённротом в трёхлет-
нюю поездку на Урал. Этой по-
ездке предшествовала публикация 
выполненного Кастреном перевода 
Калевалы на шведский язык. По 
возвращении Кастрен опубликовал 
монографии «Elementa grammatices 
Syrjaenae» и «Elementa grammatices 
Tscheremissae» о языках коми и ма-
рийском соответственно.

В 1845 году, защитив докторскую 
диссертацию, в которой предложил 
гипотезу о генетическом родстве 
уральских и алтайских языков, по 
поручению Санкт-Петербургской 
академии наук отправился в Сибирь 
для дальнейшего изучения местных 
языков.

Во время своей экспедиции он 
посетил города Тобольск, Берёзов 
и Обдорск и исследовал бассейны 
таких рек как Иртыш, Обь и Ени-
сей. Он также объехал Ачинскую 
и Минусинские степи, а также 
Саянские горы и Прибайкалье.

Из поездки в Сибирь он вер-
нулся в 1849 году с окончатель-
но подорванным здоровьем и 
материалами для последующих 

КАТАНАЕВ Георгий Ефремо-
вич (1848-1921 гг.).

Историк  Сибирского  каза-
чьего войска, краевед, генерал-
лейтенант, учёный, общественный 
де ятель.

В 1866 году окончил Сибирский 
кадетский корпус в Омске и в 1872 
году — Московскую Петровско-
Ра зумовскую земледельческую и 
лес ную академию. Служил пре-
подавателем Омской военной гим-
назии, офицером особых пору-
чений при генерал-губернаторе 
Западной Сибири Н. Г. Казнакове, 
начальником казачьего отделения 
штаба Западно-Сибирского военно-
го округа, председателем казачьего 
войска.

В 1877 году стал одним из 
учреди телей Западно-Сибирского 
отделения Русского географиче-
ского общества, был председате-
лем его распорядительного отдела 
с 1877 по 1893 год и председателем 
отдела с 1893 по 1897 год.

Автор большого количества 
работ по истории СКВ, Западной 
Сибири, в частности Омска, а 
также многочисленной газетной 
корреспонденции. Летом 1918 
года редактирует войсковую га-
зету «Иртыш», входит в со став 
Военного совещания при Времен-
ном Сибирском правительстве, в 
августе отзывается из отставки и 
зачисляется на военную службу. В 
сентябре 1918 года как делегат от 
СКВ прини мает участие в работе 
Уфимского государственного со-
вещания. После переворота 18 
ноября 1918 года адмирал А. В. 
Колчак назна чает его членом Во-
енного совета при Верховном пра-
вителе России. В феврале-марте 
1919 года возглавляет Чрезвычай-
ную следственную комиссию для 
расследования действий атамана 
Г. М. Семёнова, выезжавшую в 
Читу, 10 апреля 1919 года ста-
новится членом Центральной 

ство», в 2005 году — бронзовый 
диплом пятого межрегионального 
фестиваля «Зодчество Восточной 
Сибири», в 2006 году — золотой 
нагрудный знак «Герб города 
Красноярска». Лауреат премии 
«Наследие» 2007 года в номина-
ции «Архитектура» за реализацию 
проекта «Памятник командору 
Резанову».

трудов: монографии о хантыйском 
языке «Versuch einer ostjatischen 
Sprachlehre» (1849 год) и «De affi xis 
personalibus linguarum Altaicarum» 
(1850 год).

C 1851 года — профессор Хель-
синкского университета по впер-
вые учреждённой кафедре финской 
филологии и работал над словарём 
самодийских языков.

Умер от туберкулёза.

следственной комиссии, а с 15 мая 
— её председатель. В ноябре 1919 
года эвакуировался в Иркутск, в 
январе 1920 года арестован при-
шедшими к власти больше виками, 
но затем освобождён. Вернулся в 
Омск, где продолжил занимать-
ся научно-исследовательской 
деятельностью, одновременно по-
могая восстанавливать архивное 
дело в Сибири.

КАТАНОВ Николай Фёдоро-
вич (1862-1922 гг.).

Тюрколог, профессор кафедры 
турецко-татарской словесности 
Казанского университета, доктор 
сравнительного языкознания, 
этнограф, фольклорист, первый 
хакасский учёный.

После окончания в 1876 году 
Аскизского училища поступил в 
Красноярскую мужскую гимна-
зию, которую окончил в 1884 году 
с золотой медалью.

С 1884 по 1888 год учился на 
факультете восточных языков 
Санкт-Петербургского Импера-
торского университета. С 1889 
года по 1892 год был команди-
рован Императорской Санкт-
Петербургской Академией Наук 
и Императорским Русским геогра-
фическим обществом в Сибирь, 
Монголию и Китайский Турке-
стан для изучения языка и быта 
тюркских племён.

В конце 1893 года сдал экзаме-
ны на степень магистра турецко-
татарской словесности и был на-
значен в Казанский университет 
экстраординарным профессором 
по кафедре турецко-татарских 
наречий. С 1896 по 1898 год со-
вершил поездки в западные уез-
ды Уфимской губернии с целью 
изучения диалектов башкирского 
языка. На рубеже XIX-XX веков 
им была составлена «Азбука для 
башкирского языка» на основе 
кириллицы.

В 1903 году защитил доктор-
скую диссертацию «Опыт иссле-
дования урянхайского языка», в 
которой описан грамматический 
строй в сопоставлении с другими 
тюркскими языками.

Катанов некоторое время яв-
лялся также членом Казанского 
Временного комитета по делам 
печати, в котором занимался рас-
смотрением книг на татарском 
языке.
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КАТЫРЕВ-РОСТОВСКИЙ 
Иван Михайлович (?-1640 гг.).

Государственный деятель, то-
больский воевода, князь.

Впервые в разрядах упоми-
нается в мае 1598 года среди 
стольников в государевом полку. 
В боярских списках 1598, 1606 и 
1611 годов значится в чине столь-
ника. В 1604-1605 году служил в 
полках при отце царям Борису и 
Фёдору Годуновым. После побе-
ды Лжедмитрия I присоединился 
к Василию Шуйскому. Весной 1608 
года послан в войска М. В. Скопина-
Шуйского на Калужскую дорогу для 
отражения на ступления Лжедмитрия 
II на Москву. Вскоре войско было 
отозвано в Москву. В 1608 году на-
значен вторым воеводой в Тобольск 
(по мнению С. Ф. Платонова, был 
сослан царём Василием Шуйским 
на воеводство). С 1608 по 1612 
год, после смерти 1-го воеводы 
окольничего М. М. Салты кова, 
правил Тобольском и его разрядом 
в качестве первого воеводы. По-
сле венчания на царство Михаи-
ла Фёдо ровича пользовался его 
доверием. Служил в стольни ках 
с 1613 по 1617 год, затем в мо-
сковских дворянах. В 1613 году 
воевода в Туле, где организовал 
отпор крымским татарам. Чашник 
при дворе Михаила Фёдоровича 
в 1616 году. С 1622 по 1629 год 

КАТЫШЕВЦЕВЫ, иркутские 
купцы XIX века.

Основатель Пётр Ио сифович 
(Осипович) (1799-1882 гг.). Из 
мещан. В 1825 году вступил в 3-ю 
гильдию Иркутска. Служил город-
ским го ловой с 1856 по 1859 год, 
член губернского статистического 
комитета и губернского комитета 
попечительного о тюрьмах обще-
ства. Жертвовал на строительство 
Иркутского городского театра, 
приютов, церквей. 

Сын Иосиф Петрович (1825-
1884 гг.), получил звания почёт-
ного и степенного гражданина 
Иркутска. Владел золотыми приис-
ками и паями в Иннокентьевском и 
Забайкальском золотопромышлен-
ном товариществах. В 1864 году 
вместе с П. П. Басниным основал 
«Ленское золотопромышленное 
товарищество». Служил помощ-
ником городового судьи с 1862 
по 1865 год, город ским головой 
с 1865 по 1868 год. Жертвовал 
на благоустройст во Иркутска, 
строительство Кругобайкальско-
го и Якутского трактов, в пользу 
приюта арестантских детей, в 
голодные го ды раздавал бесплатно 
хлеб бедным горожанам, учредил в 
Иркутске на свои средства школу 
для бедных детей-сирот. Отличал-
ся прогрессивными взглядами, 
подал несколько запи сок генерал-
губернатору Восточной Сибири 
Д. Г. Анучину о благоустройстве 
города, развитии просвещения и 
обра зования, улучшении положе-
ния приисковых рабочих. В 1882 
году разорился. 

Василий Иосифович — купец 
1-й гиль дии, потомственный почёт-
ный гражданин. Владел в Тальцах 
под Иркутском суконной фабрикой 
и стекольным заводом. Жертвовал 
средства в пользу иркутских школ 
и приходских училищ.

Награды: Иосиф Петрович — 
золотая медаль; Василий Иосифо-
вич — золотая медаль «За усердие» 
на Станиславской ленте.

В 1907 году Казанский уни-
верситет присудил ему вторую 
докторскую степень без защи-
ты диссертации. В 1911 году он 
перешёл на работу в Казанскую 
духовную академию, в которой 
преподавал до 1917 года, после 
чего вновь вернулся на прежнее 
место работы.

Состоял членом иностранных 
обществ: в Бельгии, и в Венгрии, 
также членом-корреспондентом 
финно-угорского общества в горо-
де Гельсингфорс, действительным 
членом императорского Русского 
географического общества (1894), 
императорского русского архео-
логического общества, импера-
торского общества любителей 
естествознания, антропологии 
и этнографии в Москве, турке-
станского кружка любителей ар-
хеологии в городе Ташкенте, был 
действительным членом стати-
стических комитетов казанского 
и семипалатинского.

С 1898 по 1914 год возглавлял 
Общество археологии, истории и 
этнографии (ОАИЭ) при Казан-
ском университете, с 1920 года 
снова стал членом его Совета.

Погребён на кладбище, распола-
гавшемся на территории Казанско-
го Кремля Спасо-Преображенского 
монастыря, которое впоследствии 
было уничтожено. Как пишет А. 
М. Елдашев, «по официально 
утвердившейся версии в начале 
1970-х годов его прах был пере-
захоронен на Арском кладбище», 
однако «существует и другая точка 
зрения», что останки Катанова 
«потревожены не были, да их в 
70-е годы из-за утраты памятника 
найти уже было невозможно».

28 сентября 1987 года на базе 
музея Аскизской средней школы 
был создан Аскизский обществен-
ный краеведческий музей имени 
Катанова (сейчас — Аскизский 
районный краеведческий музей 
имени Н. Ф. Катанова).

10 августа 1994 года Постанов-
лением Президиума Верховного 
Совета и Совета Министров Респу-
блики Хакасия имя Катанова было 
присвоено Хакасскому государ-
ственному университету (ХГУ). 
В том же году Верховным Сове-
том республики была учреждена 
Государственная премия имени 
Катанова, которой награждаются 
наиболее выдающиеся учёные. С 

этого же времени в ХГУ имени 
Н. Ф. Катанова проводятся тради-
ционные «Катановские чтения», 
на которые представляют свои ис-
следования студенты, аспиранты и 
преподаватели.

В 1996 году на территории Ха-
касии в обращение было введено 
платёжное средство Совета Мини-
стров Республика Хакасия — сур-
рогатные деньги номиналом 5000 
российских рублей с изображением 
Н. Ф. Катанова (так называемые 
«катановки»).

26 октября 2007 года в Абакане 
на проспекте В. И. Ленина (в скве-
ре рядом с ХГУ имени Н. Ф. Ка-
танова) был установлен памятник 
Катанову работы красноярского 
скульптора Константина Зинича. 
Учёный запечатлён в бронзе во 
весь рост, с книгой в руке. От-
крытие памятника стало частью 
последнего юбилейного блока – 
Дней хакасской письменности и 
культуры.

слу жил в Москве. В 1624 году 
послан воеводой Большо го полка 
на Туле. С 1629 по 1631 год судья 
Судного Владимирского приказа. 
С 1632 по 1635 год — воевода в 
Великом Новгороде. Известный 
писатель XVII века. Считается, 
что он был другом и покровителем 
Нектария.
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КАУФМАН Александр Арка-
дьевич (1864-1919 гг.).

Экономист, автор работ по 
вопросам земплепользования и 
землевладения в Сибири, аграр-
ным общинам, переселенческим 
вопросам, статистике. Один из 
лидеров Партии кадетов.

Учился в гимназии и на юри-
дическом  факультете  Санкт-
Петербургского университета. 
Работал в службе по поземельному 
устройству крестьян. Преподавал 
в Демидовском женском коммер-
ческом училище и гимназии М. Н. 
Стоюниной в Санкт-Петербурге, 
Московском университете.

Как статистик и экономист 
сложился  в  конце  1880 года 
— 1-й  половине  1890-х  го -
дов, проведя ряд статистико-
экономических обследований 
землепользования и крестьян-
ских хозяйств в Западной Сиби-
ри. Своим учителем считал  В. И. 
Семёвского, оказавшего ему на 
первых порах большую помощь. 
Отрицая классовое разложение 
сибирской деревни, отмечал раз-
личия в материальном обеспече-
нии новосёлов в зависимости от 
наличия приписки к сельским 
обществам, природных условий 
и времени проживания в мес тах 
вселения.

КАФАРОВ Пётр Иванович 
(1817-1878 гг.).

Русский учёный-китаевед, свя-
щеннослужитель Православной 
Российской Церкви. Начальник 
13-й Русской православной миссии 
в Пекине. Создатель китайско-
русского словаря и транскрипци-
онной системы.

В 1837 году окончил Казанскую 
духовную семинарию; в 1838 
году Петер бургскую духовную 
академию. В 1839 году принял 
монашество под именем Палладия 
и был включён в состав 12-й (1840-
1849 гг.) Российской духовной 
миссии в Пекине. В 1848 посвящён 
в сан архимандрита. Возглавлял 
13-ю (1850-1858 гг.) и 15-ю духов-
ные миссии в Пекине. На основе 
китайских источников создал ряд 
фундаментальных трудов по ис-
тории монголов. Посвятил серию 
научных статей истории религий 
в Китае. Исследовал вопрос о по-
ложении му сульман в Китае. Автор 
«Китайско-Русского словаря». 

Стал иници атором издания «Тру-
дов членов Российской духовной 
миссии в Пекине». В 1869-1870 
году совершил экспедицию в 
Южно-Уссурийский край для 
этнографического исследования 
Приаму рья. В 1873 году Русское 
географическое общество при-
судило Кафарову малую золотую 
медаль «за многочисленные статьи 
эт нографического содержания о 
Китае».

КАФЕНГАУЗ Бернгард (Бо-
рис) Борисович (1894-1969 гг.). 

Советский историк, доктор 
исторических наук, профессор.

В 1920 году окончил историко-
филологический факультет МГУ. 
В 1920-х годах работал экскур-
соводом ,  статистиком-эконо-
мистом, педагогом в детской 
колонии. С 1930 года — старший 
научный сотрудник НИИ Нар-
комата торговли СССР. С 1936 
года преподавал в МГУ, являлся 
старшим научным сотрудником 
Института истории АН СССР 
с 1940 по 1965 год. Во время 
Великой Отечественной войны 
в эвакуации на Урале занимался 
исследованием истории хозяй-
ства  Демидовых  в  XVII-XIX 
вв. Внёс значительный вклад в 
исследование проблем истории 
России XII-XIX веков. 

Автор научно-популярных книг, 
посвящённых Петру I и его эпохе. 
Участвовал в создании коллек-
тивных трудов («История СССР 
с древнейших времен до наших 
дней», «Очерки истории историче-
ской науки в СССР», «Все мирная 
история» и другие).

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, ме далями.

КАЦ Арнольд Михайлович 
(11924-2007 гг.). 

Российский дирижёр, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, 
народный артист СССР, почётный 
гражданин Новосибирска.

Учился в Центральной музы-
кальной школе при Московской 
государственной консерватории 
(скрипка), в Ленинградской госу-
дарственной консерватории как 
скрипач (1947-1949 гг.) и как дири-
жёр (1947-1951 гг.). В годы Великой 
Отечественной войны был лейте-
нантом в 38-й инженерно-саперной 
бригаде Первого Белорусского 

фронта. После войны начал учить-
ся музыке, в 1951 году окончил 
Ленинградскую государственную 
консерваторию. В 1951-1952 году— 
преподавал в Ленинградской кон-
серватории. С момента основания 
в 1956 году симфонического орке-
стра Новосибирской филармонии 
являлся его бессменным художе-
ственным руководителем и глав-
ным дирижёром. С 1957 по 2004 
год — преподаватель, профессор 
Новосибирской государственной 
консерватории им. Глинки. Ини-
циатор проведения традиционного 
ежегодного фестиваля «Классика и 
современность». 

За 40 лет им сыграно более 4 ты-
сяч концертов. С гастролями высту-
пал в городах Германии, Франции, 
Великобритании, Италии, Испании, 
Португалии, Бельгии, Швейцарии, 
Японии, США, Израиля, Южной 
Америки, Норвегии.

В 1994 году получил государ-
ственную премию Российской Фе-
дерации в области музыкального 
искусства — за концертные про-
граммы Академического симфони-
ческого оркестра Новосибирской 
филармонии 1990-1994 годов.

В 2004 году организовал моло-
дёжный оркестр «Сибирь — Восток 
— Запад», состоящий из российских, 
корейских, японских, израильских и 
немецких музыкантов.

Под его руководством в Ново-
сибирском театре оперы и балета 
были поставлены опера Проко-
фьева «Война и мир», балеты Гла-
зунова «Раймонда» и Чайковского 
«Спящая красавица»; в Малом 
оперном театре (Санкт-Петербург) 
опера Верди «Трубадур».

Лауреат Государственной пре-
мии РФ. Почётный гражданин 
города Новосибирска. Удостоен 
звания «Человек года» в 1997 
году.

Умер в Пекине от инсульта.

КАЧКА Гавриил Симонович 
(1739-1818 гг.).

Тайный советник, один из та-
лантливейших горных админи-
страторов царствования Екатери-
ны II.

Из семьи венгерского горного 
мастера на русской служ бе. Полу-
чил домашнее образование. Начав 
службу на Алтае, в 1757 году был 
определён пробирным учеником 
по Колыванской экспедиции в 
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Кабинет ЕИВ в Санкт-Петербурге 
в обучение к И. А. Шлаттеру. 
Работал при Монетном дворе над 
улучшением способа разделения 
золота от серебра, и уже через год 
получил первый офицерский чин  
шихтмейстера. Дальнейшая его 
служба шла не менее успешно. В 
1782 году был управляющим Мо-
нетным двором. Его лично знала 
императрица Екатерина II. В 1785 
году, с чином статского советника, 
направлен на Алтай начальником 
над Колывано-Воскресенскими 
заводами. С 1785 по 1798 год, 
будучи начальником Колывано-
Воскресенских заводов, проявил 
себя как прекрасный администра-
тор, знаток горного дела и органи-
затор производства. 

При нём выплавка серебра 
достигла 1 тысячу пудов в год, 
было положено начало камнерез-
ному делу, открыты богатейшие 
Ридерский и Зыряновский руд-
ники, построен ещё один сере-
броплавильный завод, названный 
первоначально Екатерининским, 
затем, по указанию императрицы, 
переименованный в Гавриловский 
(в честь Г. С. Качки). Он ввёл на 
рудниках и заводах щадящий трёх-
сменный режим работы: первую 
неделю мастеровые трудились в 
дневную смену (12 часов), вто-
рую — ночью, а третья неделя 
была «гульной» — для отдыха и 
занятий домашним хозяйством. 
Упорядочил он и работу сдельщи-
ков («урочников»). Интересно, что 
размер «урока» сначала определял 
на себе — выполнял сам.

Начало функционировать Барна-
ульское горное училище. При Кач-
ке в Барнаульское горное училище, 
первоначально предназначенное 
для детей «благородного сосло-
вия», стали направлять наиболее 
способных учеников горнозавод-
ских школ независимо от чина и 
звания их родителей.

С 1796 по 1798 год был колы-
ванским губернатором.

В конце 1798 года, после смерти 
жены, подаёт прошение об отстав-
ке и уезжает в Петербург, к дочери. 
Павел I, встретив его на прогулке, 
повелел продолжать службу. Так 
в 1800 году снова был призван в 
службу. После выполнения ряда 
поручений по установлению над-
лежащего порядка на горных заво-
дах определён в 1801 году в берг-

коллегию. В последующие годы 
он, к тому времени уже тайный 
советник, управлял Монетным 
двором (с 1803 года), а с 1807 
по 1811 год работал директором 
Горного департамента (С 1811 
года — Департамент горных и со-
ляных дел).

В 1811 году назначен сенато-
ром. 

По словам биографа, «был он 
крепкого телосложения, строгой 
нравственности, твёрдого харак-
тера, чистосердечен, чужд сребро-
любия, честолюбия и неусыпен в 
службе».

КАШКИН Евгений Петрович 
(1738-1796 гг.).

Государственный деятель Рос-
сийской империи, генерал-аншеф. 
Генерал-губернатор Пермский и 
Тобольский с 1781 по 1788 год, 
Ярославский и Вологодский с 
1788 года, Тульский и Калужский 
c 1793 года.

Происходит из дворянского рода 
Кашкиных. Получил образование в 
сухопутном Шляхетском корпусе. 
С 1756 по 1761 год участво вал в 
Семилетней войне, сражался под 
Гросс-Егерсдорфом, Берлином и 
крепостью Швейдница. В 1762 
году — под полковник. В 1764 году 
участвовал в военных действиях в 
Польше, опреде лён к Н. И. Панину 
и послан им для наведения порядка 
в Шлиссельбург после попытки 
Мировича освободить Иоанна 
Антоновича. О результатах предва-
рительного следствия докладывал 
Екатерине II. 24 но ября 1764 года 
произведён в полковники. В даль-
нейшем не однократно участвовал 
в боевых действиях, пограничных 
конфликтах, отмечался по службе, 
дослужился до генерал-поручика. 
7 мая 1780 года назначен генерал-
губернатором в предполагаемое к 
открытию Пермское и Тобольское 
наместничество. Реформировал 
крестьянское самоуправление, со-
здав вольные суды, избиравшиеся 
сельскими обществами. Одно-
временно упразднил казённых 
приказчиков. С должности сменён 
в мае 1788 года.

13 июля 1788 года назначен 
генерал-губернатором ярос лавским 
и вологодским. В 1790 году — 
генерал-аншеф. В 1792 году из-за 
конфликта с П. А. Зубовым покинул 
Ярославль. 16 сентября 1793 года 

назначен генерал-губернатором 
тульским и калужским.

Награждён орденами Святого 
Александра Невского, Святого 
Вла димира I степени.

КАШТАНОВ Александр Ни-
колаевич родился 25 марта 1928 
года в селе Юрасово Московской 
области.

Учёный-почвовед, организатор 
науки, академик ВАСХНИЛ. Лау-
реат Государственной премии РФ. 
Заслуженный деятель на уки РФ.

С 1952 по 1967 год работал на 
сельскохозяйственных предприя-
тиях Омской области. С 1967 по 
1976 год — директор Алтайского 
НИИ сельского хозяйства (позже 
— Алтайский НИИ земледелия и 
селекции сельскохозяйственных 
культур), председатель Президиу-
ма СО ВАСХНИЛ, с РАСХН.

Сфера научных интересов — 
земледелие, системы почвоза-
щиты, разработка комплексных 
противоэрозийных методов. Сфор-
мулировал при нципы земледелия 
на ландшафтной основе.

Награждён орденом Ленина, дву-
мя орденами Трудового Крас ного 
Знамени, двумя орденами «Знак 
Почёта», орденом «За за слуги перед 
Отечеством», медалями.

КВАШНИН Сергей Афанасье-
вич родился 23 октября 1954 года 
в Омской области. В Красноярском 
крае проживает с 1963 года. 

В 1980 году окончил Краснояр-
ский политехнический институт, 
в 1978 году — Омский институт 
физической культуры.

С 1983 по 1987 год — старший 
тренер ШВСМ и сборной Красно-
ярского края. С 1987 по 1993 год 
— преподаватель в Красноярском 
кооперативном техникуме. 

Мастер спорта по биатлону с 
1977 года. Чемпион СССР в эста-
фетной гонке в составе команды 
«Буревестник» (1981 год). Одиннад-
цатикратный чемпион Красноярско-
го края (1973-1983 гг.), трёхкратный 
чемпион СССР среди студентов, 
четырёхкратный чемпион РСФСР 
(1977-1983 гг.), двукратный бронзо-
вый призёр чемпионата СССР в гон-
ке патрулей (1981 и 1983 год). Побе-
дитель всесоюзных соревнований в 
Ижевске (1979 год). Многократный 
призёр соревнований Сибири и 
Дальнего Востока (1976-1981 гг.). 
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КЕДРИНСКИЙ Илья-Май 
Анатольевич 
родился 18 апре-
ля 1929 года в 
деревне Бегу-
ницы, Волосов-
ского  района , 
Ленинградской 
области. 

В 1953 году 
окончил Ленин-
градский  тех-
нологический 

институт имени Ленсовета. В 
1959 году защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Некоторые 
вопросы полярографического 
анализа на твёрдых электродах»; в 
1970 году — докторскую. Доктор 
химических наук, профессор. 

После окончания обучения 
работал ассистентом на кафедре 
аналитической химии в ЛТИ, с 
1962 года — доцент. Организатор 
лаборатории физико-химических 
методов анализа.

С 1954 года являлся научным 
руководителем НИОКР. С 1967 по 
1969 год — ректор Сибирского тех-
нологического института. С 1970 
года — заведующий кафедрой 
аналитической химии. 

В 1969 году организовал в СТИ 
проблемную лабораторию химиче-
ских источников тока. В 1975 году 
организовал в Институте химии 
и химической технологии СО АН 
СССР лабораторию по электро-
химии жидкостно-жидкостных 
электродов. С 1981 по 1989 год 
организовывал и проводил в Крас-
ноярске всесоюзные совещания по 
ЛИТ. В 1990 году — Всесоюзное, 
далее — Международное совещание 
по фундаментальным проблемам 
литиевых электрохимических си-
стем. В 2008 году — XI совещание в 
Новочеркасске. В 1991 году органи-
зовал программу ГК РФ ВО «Литие-
вые источники тока», в программу 
входили 10 вузов СССР. С 1992 по 
1997 год организовывал группы 
предприятий и автоматизирован-
ных производств, выпускавших 
литиевые источники тока разных 
типоразмеров для электронной про-
мышленности России и Белоруссии. 
В 1995 году создал в СТИ кафедру 
«Технология электрохимических 
производств» со специализацией 
«Химические источники тока». 

С 1997 года по настоящее время 
руководит и проводит НИОКР в 
области литий-ионных аккумуля-
торов (ЛИА). 

Сейчас прорабатывает возмож-
ность использования графитов 
Курейского месторождения в про-
изводстве ЛИА.

Автор трёх монографий: «Хими-
ческие источники тока с литиевым 
электродом», «Литиевые источники 
тока», «Литий-ионные аккуму-
ляторы». Автор более 250 статей 
в отечественных и зарубежных 
журналах, получил 33 авторских 
свидетельства и патента. Соавтор 
учебника «Физико-химические 
методы анализа», раздел «Электро-
химические методы анализа».

Член редколлегии журнала 
«Электрохимическая энергетика. 

Заслуженный химик России. 

КЕЛЛЬ Георгий Георгиевич  
(1886-1919 гг.).

Горный инженер, преподаватель 
минералогии Петроградского гор-
ного института. Проводил геологи-
ческие исследования на Алтае и в 
Минусинском уезде Енисейской 
губернии. Участвовал в организа-
ции Горно-разведочного бюро. 

В 1915 году изучал медные ме-
сторождения Базырской группы 
(Хакасия). В 1917 году под его 
руководством была выполнена де-
тальная магнитометрическая съём-
ка на Абаканском железорудном 
месторождении в Западном Саяне, 
положившая начало разведочной 
геофизике в Средней Сибири. В 
1917-1918 году выполнил алмаз-
ное бурение и магнитометриче-
скую съемку на Майнском медном 
месторождении. 

КЕНДЕНБИЛЬ Ростислав До-
куроолович (1922-1993 гг.).

Композитор. Народный артист 
Тувинской АССР.

В 1945 году окончил студию 
музыкально-драматического теа-
тра в Туве, Ленинградское му-
зыкальное училище (1956 год). 
В 1960-х годах. стажировался в 
Ленинградской консерватории. С 
1945 года работал в музыкально-
драматическом театре Тувы как 
актёр и музыкант оркестра. С 1958 
года преподавал в музыкальной 
школе, музыкальном училище 
Кызыла. Организовал оркестр 
национальных инструментов, раз-
вивал ансамблевое горловое пение. 
Член Союза композиторов (СК) 
СССР с 1973 года. Председатель 
прав ления СК Тувинской АССР. 

Автор первой национальной опе-
ры «Чечен и Белекмаа», более 400 
песен, симфонических, камерно-
инструментальных произведений, 
кантат, орато рий. 

Среди сочинений: 3 квартета, 
симфонические сюиты, симфони-
ческая поэма «Родные просторы» 
(1978 год), симфония «Песнь о 
Туве» (1971 год), «Ода победе» 
(1985 год), кантата  «Вечный 
огонь» (1985 год) и другие.

Один из основоположников 
национальной композиторской 
школы, представитель перво-
го поколения тувинских ком-
позиторов .  Лауреат  Государ-
ственной  премии  Тувинской 
АССР в 1987 году.

Награждён орденом «Знак По-
чёта».

КЕНЕЛЬ Александр Алексан-
дрович (1898-1970 гг.).

Композитор, пианист, музыко-
вед, учёный-фольклорист, педагог. 
Член Союза композиторов СССР  
с 1947 года. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Основополож-
ник хакасской профессиональной 
музыки.

Родился в семье, ведущей про-
исхождение от прадеда — учителя 
французского языка, осевшего в 
России после нашествия Напо-
леона. Дед — академик архитек-
туры, отец — инженер-архитектор 
городской управы. В семье был 
единственным сыном, хорошо 
знал немецкий, французский, ан-
глийский языки, менее свободно 
— итальянский и шведский.

В 1919 году окончив юридиче-
ский факультет Петроградского 
университета, поступил на третий 
курс Политехнического института. 
Служил делопроизводителем, кор-
ректором и помощником секретаря 
марксистско-политического жур-
нала облкомхоза «Новый путь». 
Затем был призван в Красную 
Армию, принимал участие в от-
ражении похода генерала Юденича 
на Петроград. По возвращении 
стал учиться одновременно в Ин-
ституте сценических искусств и в 
Петроградской консерватории по 
композиторскому отделению (за-
нимался по классу композиции у 
М. О. Штейнберга, М. М. Чернова, 
А. М. Житомирского). Учившийся 
вместе с ним Д. Д. Шостакович         
в 1922 году подарил А. А. Кенелю 
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КЕННАН (Кеппап) Джордж 
(1845-1924 гг.).

Американский журналист и 
путешественник.

Неоднократно посещал Россию. 
С 1865 по 1867 год участвовал в 
экспедиции для выяснения во-
проса о возможности проведения 
те леграфа в Европу через Аляску, 
Берингов пролив и Си бирь; по 
возвращении напечатал путевые 
заметки (на английском языке, на 
русском языке «Кочевая жизнь 
в Сибири...»). В 1885-1886 году 
вместе с художником Дж. Фростом 
объездил Сибирь со специальной 
целью — обследовать каторжные 
тюрьмы и места ссылки револю-
ционеров. Встречался и беседовал 
со многими представителями 
администрации, буржуазными 
деятелями, интеллигенцией, по-
литическими заключенными и по-
литическими ссыль ными. Посетил 
местные музеи, изучал экономику 
и куль турную жизнь населения, 
знакомился с природой Сибири. 
Описание этого путешествия с 
иллюстрациями Дж. Фроста вы-
шло отдельное издание на русском 

КИКИН Иннокентий Арсенье-
вич (1878-1937 гг.).

Священник, священномученик.
Образование получил в Том-

ской духовной семинарии. С 18 
августа 1900 года служил пса-
ломщиком, с 3 декабря 1902 года 
— учителем подготовительных 
классов Томского духовного учи-
лища. За педагогическую деятель-
ность удостоен ордена Станис-
лава. С 1910 года — священник 
и настоя тель Свято-Никольского 
молитвенного дома села Нижне-
Каменского Барнаульского уезда. 
В 1922 и 1929 годах подвергался 
арестам, но всякий раз возвра-
щался к слу жению. 28 июля 1937 
года был арестован по обвинению 
в «организации контрреволю-
ционной работы, формирова нии 
повстанческих  элементов  на 
случай войны». В ходе следствия 
виновным себя не признал.

1 октября «тройкой» НКВД 
по Западно-Сибирскому краю 
пригово рён к высшей мере нака-
зания с конфискацией имущест-
ва, расстрелян. Причисление к 
лику святых состоялось 23 мая 
2002 года.

КИЛЬЧИЧАКОВ  Михаил 
Еремеевич (1919-1990 гг.).

Хакасский советский драма-
тург и поэт. Член КПСС с 1944 
года.

В 1953 году окончил Литера-
турный институт им. М. Горького. 
Известность получила комедия 
«Медвежий лог» (1956 год) о 
послевоенной жизни хакасского 
села. Автор драмы «Отчего желте-
ют листья» (1961 год), несколько 
сборников стихов на хакасском: 
«Живая кровь» (1962), «Следы, 
оставшиеся на сердце», (1964) и 
на русском языке.

Награждён орденом «Знак По-
чёта» и медалями.

рукопись созданного им фантасти-
ческого танца № 2 для фортепиано 
с надписью: «Дорогому другу, 
талантливому композитору, на 
добрую память от Д. Шостако-
вича».

Работал музыкальным руково-
дителем в коллективах «живых» 
газет «Синяя блуза», театра «Сати-
рикон», Балтфлота, композитором 
в Новом театре, Интернациональ-
ном театре. В 1926 году написал 
Торжественную увертюру для 
симфонического оркестра.

14 июня 1927 был арестован 
в Ленинграде в числе членов 
«Ордена рыцарей Чаши Святого 
Грааля». 8 июля 1927 постановле-
нием Коллегии ОГПУ за участие 
в «нелегальной и антисоветской» 
организации был осуждён по 
статье 58-5 УК РСФСР на три 
года концлагерей. Отбывал срок 
в Соловецком лагере особого на-
значения. По воспоминаниям Д. 
С. Лихачёва о пребывании в Со-
ловках, там исполнялись части 
написанной А. А. Кенелем оперы 
«Кобзарь». Написал музыку к «Со-
ловецкому гимну».

После освобождения в 1930 году 
работал в Воронежском театре рабо-
чей молодёжи. С 1932 по 1936 год — 
пианист-концертмейстер управле-
ния театрально-зрелищными пред-
приятиями Ташкента и Свердловска, 
затем заведующий музыкальной 
частью драматических театров в 
Новосибирске, Красноярске.

В феврале 1942 года был при-
глашён работать в Абакан за-
ведующим музыкальной частью 
Абаканского областного драмтеа-
тра и областного государствен-
ного Хакасского национального 
театра. Создаёт музыку к комедии 
«Одураченный Хорхло» и дру-
гим театральным постановкам. 
В 1944-1949 годах — старший 
научный сотрудник Хакасско-
го научно-исследовательского 
института языка, литературы и 
истории, редактор областного 
радиокомитета, занимается за-
писью и обработкой хакасских 
народных мелодий. С 1948 по 
1963 год вёл класс фортепиано и 
музыкальной литературы в Аба-
канской музыкальной школе.

На основе либретто, написан-
ного совместно с писателем А. 
И. Чмыхало, создал первую ха-
касскую оперу «Чанар Хус и Ах 

Чибек» (первые два акта постав-
лены в 1966, полностью в 1980 
году). Автор музыкальной части 
оперетты «Красноярское море», 
многих музыкальных сочинений 
на мотивы хакасского фолькло-
ра. В 1960-е годы пишет музыку 
для Хакасского народного ан-
самбля песни и танца. Песни на 
стихи хакасских поэтов изданы 
в различных репертуарных сбор-
никах в Абакане и Красноярске. 
Некоторые из них выпущены в 
грамзаписи Всесоюзной фирмой 
грампластинок «Мелодия».

Опубликовал сборники записей 
народных песен («Новая Шория», 
«Сборник хакасских песен», «Ха-
касия поёт»), музыковедческие ра-
боты «Семён Кадышев», «Практи-
ческий учебник игры на чатхане», 
«Заметки по истории хакасской 
музыки» и другие.

Награждён медалями «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За освоение целинных земель».

Имя его носит детская музы-
кальная школа № 1 в Абакане. 
Один раз в два года в Республике 
Хакасия проходит музыкальный 
конкурс имени А. А. Кенеля.

языке под названием «Сибирь и 
ссылка». Переведено на многие ев-
ропейские языки и в короткое вре-
мя выдержало множество изданий. 
В России впер вые опубликовано в 
1906 году. Книга и лекции Кенно-
на оказали огромное влияние на 
общественное мнение Америки 
и Европы в отно шении к русско-
му революционному движению. 
Именем Кеннона назван инсти тут 
центра В. Вильсона.
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КИРЕНСКИЙ Леонид Васи-
льевич (1909-1969 гг.). 

Советский физик, академик АН 
СССР, Герой Социалистического 
Труда.

В 1927 году окончил среднюю 
школу в Якутске. Начал трудовую 
деятельность учителем физики и 
математики в русской опытно- по-
казательной школе Якутска. С 1928 
по 1930 год работал учителем сред-
ней школы в Олёкминске Якутской 
АССР. С 1931 по 1936  год — студент 
физического факультета МГУ. 

В 1940 году направлен на ра-
боту в Красноярск. Препода вал в 
Красноярском государственном 
педагогичес ком институте. В 1943 
году организует магнитную лабо-
раторию Красноярского Педагоги-
ческого Института, вступает в ряды 
КПСС. С 1949 по 1969 год — пред-
седатель Красноярского краевого 
комитета защиты мира. С 1953 по 
1959 год — депутат Красноярского 
краевого Совета народных депу-
татов. В 1957 году организовал 
Института Физики в Красноярске. 
С 1957 года — член Красноярско-
го горкома КПСС. С 1963 — член 
Красноярского Крайкома КПСС. 
С 1964 — член-корреспондент 
АН СССР. В 1968 году  является 
организатором Международного 
симпозиума по физике магнитных 
плёнок в Иркутске. 

Похоронен в Красноярском Ака-
демгородке. На его могиле в 1974 
году был установлен памятник, по 
форме напоминающий краснояр-
ские «Столбы». (авторы Н. А. Силис, 
В. С. Лемпорт, Л. А. Соколов). 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени; орденом Ле-
нина. Герой Социалистического 
Труда. 

Именем учёного названа улица 
в Красноярске. Имя Киренского 
носит Красноярский Институт фи-
зики СО РАН; при институте создан 
мемориальный музей. Стипендия 
Красноярского края имени Ки-
ренского за достижения в области 
естественных наук.

В 1970 году 
окончила Сол-
тонскую сред-
нюю школу. В 
1974  году  — 
филоло гич е -
ский факультет 
Бийского госу-
дарственного 
педагогическо-
го института. 

Работала учи-
телем русского языка и литературы 
в Переясловской средней школе 
Топчихинского района, в Друж-
бинской восьмилетней школе 
Алтайского края. 

В 1980 году приехала на комсо-
мольскую стройку в город Сосно-
воборск Красноярского края. Рабо-
тала воспитателем в молодёжном 
общежитии № 3, воспитателем в 
детском саду «Дельфин», учите-
лем русского языка и литературы 
в школе № 3 Сосновоборска. 

Увлекается поэзией. Член лите-
ратурного объединения «Среда». 
Публиковалась в газетах «За по-
беду» (село Солтон), «Фортуна», 
«Рабочий» (Сосновоборск), «Си-
бирский бумажник», «Литератур-
ный Красноярск», в поэтических 
сборниках сосновоборских поэтов 
«Букет для мам», «Педагогиче-
ские россыпи», «Любовь — на-
чало всех начал», «Весенние 
мелодии», в ежегоднике «Поэзия 
на Енисее» (2004-2007 гг.), «Ан-
тологии детской поэзии и прозы», 
литературно-художественном жур-
нале «Литература Сибири».

Редактор-составитель сборника 
«Душа стихами полнится». Автор 
сборника «Озарение».

КИРИЧЕНКО Галина Петров-
на родилась 16 августа 1953 года в 
посёлке Шалым,  Таштагольского 
района, Кемеровской области. 

В 1957 году вместе с родите-
лями переехала в село Солтон 
на Алтай. 

КИРИЧЕНКО Елена Васи-
льевна родилась 
16 октября 1978 
года в посёлке 
Переясловка , 
Топчихинского 
района Алтай-
ского края.

Окончила Со-
сновоборскую 
среднюю школу 
№ 3, Краснояр-
ский аэронави-

гационный колледж. Закончила 
Санкт-Петербургский университет 
гражданской авиации, инженерно-
командный факультет. Работает 
в аэропорту «Горный» посёлка 

Тура в Эвенкии авиадиспетчером 
международных авиалиний. Сти-
хи публиковались с 2004 года в 
газетах «Фортуна», «Рабочий»                        
города Сосновоборска, «Лите-
ратурный Красноярск», сбор-
никах «Любовь — начало всех 
начал», «Душа стихами полнит-
ся» (Сосновоборск), в краевых 
сборниках «Поэзия на Енисее» 
(2004-2007 гг.), в «Антологии 
сибирской поэзии и прозы».

КИРОВ Сергей Миронович 
(Костриков) (1886-1934 гг.).

Государственный и партийный 
деятель.

После окончания Казанс кого 
механико-технического училища 
в 1904 году приехал в Томск и по-
ступил на общеобразовательные 
курсы Технологического инсти-
тута. В Томске познакомился с 
подпольщиками, стал посещать 
мар ксистский кружок, распростра-
нял лис товки в городе и на станции 
Тайга. В декабре 1904 года вступил 
в члены РСДРП. Участвовал в во-
оружённой демонстрации томских 
рабочих 18 января 1905 года, со-
стоявшейся в знак протеста против 
расстрела мирной демонстрации в 
Санкт-Петербурге 9 января. В со-
ставе боевой дружины участвовал 
в охране выступления, в схватках 
с полицией и казаками.

2 февраля 1905 года на нелегаль-
ном собрании арестован вместе с 
другими социал-демократами, но 
после нескольких допросов осво-
бождён. С июня 1905 года неле-
гально работал на станции Тайга. 
Под его руководством восстанов-
лена социал-демократическая 
организация, организована за-
бастовка железнодорожников. 
В июле 1905 года на партийной 
конференции был избран членом 
Томского комитета РСДРП, отве-
чал за нелегальную типографию. 
Активно участвовал в проведении 
всеобщей октябрьской стачки в 
Тайге и создании боевой дружи-
ны, организации политической 
демонстра ции тайгинских рабочих 
29 октября 1905 года. В ноябре 
1905 года — делегат съезда желез-
нодорожников Сибири, проходив-
шем в Тайге и Томске.

Летом 1906 года участвовал 
в создании тайной типогра фии, 
за что арестован и приговорён к 
трём годам заключе ния в крепо-
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КИРЮШИН Юрий Фёдоро-
вич родился 13 января 1946 года в 
Бердске Новосибирской области.

Спе циалист в области древней 
истории Си бири, доктор историче-
ских наук, профессор, археолог.

С  1969 по  1977 год  — за-
ведующий Музеем археологии 
и  этнографии  Сибири ,  затем 
младший научный сотрудник 
Проблемной лаборатории Том-
ского государственного универ-
ситета. С 1977 года в Алтайском 
государственном университете 
(Барнаул) — старший препода-
ватель, доцент, заведующий ка-
федрой археоло гии, этнографии 
и источниковедения, проректор 
по научной работе, ректор. 

Открыл и исследовал ряд ранее 
неизвестных культур на Алтае и 

КИСЕЛЁВ Николай Никитич 
(1928-1997 гг.).

Профессор, доктор филологи-
ческих наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. За-
служенный деятель науки РФ.

В 1948 году окончил Ленинск-
Кузнецкий горный техни кум, 
работал механиком шахты в Ко-
пейске Че лябинской области. 
В 1954 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета (ТГУ). Доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры 
советской литературы ТГУ. С 1969 
года — заведующий кафедрой 
советской литературы (теории 
литературы и русской литературы 
XX века). В 1962-1963, 1974-
1981 годы — декан историко-
филологического  факультета 
ТГУ. Основные направление на-
учных исследований — советская 
драматургия, проблемы драмы, 
жанровые искания советской ли-
тературы. Являлся председателем 
экспертного совета по литера-
туроведению Западно-Сибирского 
региона, член Головного совета по 
филологическим наукам. 

Награждён орденом Дружбы 
наро дов.

сти. После отбытия заключения 
летом 1908 года выехал в Но-
вониколаевск, где с местными 
большевиками об суждал вопросы 
агитационной работы, конспи-
рации и создания типографии. 
Затем выехал в Восточную Си-
бирь с целью про паганды среди 
рабочих Иркутска и Слюдянки. 
В это время в Томске обнару-
жили подпольную типографию; 
скры ваясь от полиции, уехал во 
Владикавказ, где сотруд ничал 
в газетой «Терек». В 1915 года 
арестован по делу подпольной 
типографии, этапом доставлен 
в Томск, но оп равдан «за недо-
статком улик». Вновь уехал на 
Северный Кав каз, в конце 1916 
года возглавил большевистскую 
группу во Вла дикавказе. В годы 
революции и Гражданской войны 
— один из руководителей борьбы 
за советскую власть на Северном 
Кавказе, организатор обороны 
Астрахани в 1919 году, член РВС 
11-й армии и Южной группы 
войск Красной армии. С 1921 
года — секретарь ЦК КП Азер-
байджана, с 1926 года — первый 
секретарь Ленинг радского губко-
ма (обкома) и Северо-Западного 
бюро ЦК ВКП(6); одновременно 
с 1934 года секретарь ЦК ВКП(б). 
Кандидат в члены ЦК партии с 
1921 года, член ЦК с 1923 года, 
кандидат в члены Политбюро ЦК 
с 1926 года, член Политбюро с 
1930 года. Убит в результате по-
кушения. Считается, что покуше-
ние планировали троцкисты.

в Западной Сибири, реконструи-
ровал хозяйственно-культурные 
типы древних обитателей Западно-
Сибирского региона. 

Осно воположник и руководи-
тель археологического направле-
ния в АлтГУ, ор ганизатор  научно-
исследовательской лаборатории 
археологии и этнографии Алтая 
при АлтГУ. 

Руководитель Барнаульской 
лаборатории археологии и этно-
графии Южной Сибири АлтГУ и 
Института археологии и этногра-
фии СО РАН. 

Лауреат премии Президента РФ 
в области образования. Заслужен-
ный работник высшей школы РФ.

КИСЕЛЁВ Сергей Владими-
рович (1905-1962 гг.).

Русский советский историк и ар-
хеолог, с 1953 года являлся членом-
корреспондентом Академии наук 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР за 1950 год.

Основой специализации учёно-
го была древняя и средневековая 
история Сибири и Центральной 

Азии. Опубликовал по этой тема-
тике более 120 научных работ. С 
1927 года участвовал в археологи-
ческих экспедициях в различных 
районах Забайкалья, Алтая, Цен-
трального Казахстана и Южной 
Сибири, по материалам которых 
издал научную работу «Древняя 
история Южной Сибири» (изд. 
1948 и 1951 гг.), заслужившую 
Государственную премию СССР. 
С 1930 года С. В. Киселёв за-
нимает должность старшего на-
учного сотрудника Института 
археологии АН СССР, с 1939 года 
он — профессор Московского 
университета. В 1948-1949 году 
возглавляет археологические рас-
копки Каракорума, Хар балгаса и 
ряда других исторических объ-
ектов, проводимых совместной 
экспедицией, организованной 
Академией наук СССР и Комите-
том наук Монголии. В 1949 году 
назначается главным редактором 
журнала «Вестник истории». 
Позже проводил исторические 
исследования в Туве и Читинской 
области, занимался раскопками 
города  Хирхира ,  дворцового 
комплекса в Кондуе. Результа-
ты этих исследований, как и 
советско-монгольской экспеди-
ции 1948-1949 годов, отражены в 
монографии «Древнемонгольские 
города». Раскопал Большой Сал-
быкский курган в Хакасии.

КИСЕЛЁВА Анна Владими-
ровна родилась 
1 августа 1974 
года в городе 
Благовещенске, 
Амурской об-
ласти.

В 1993 году 
окончила  во-
кальное отделе-
ние Краснояр-
ского училища 
искусств (класс 

педагога Н. А. Костюковой); в 1999 
году — Красноярский государ-
ственный институт искусств (класс 
педагога Заслуженный артист Рос-
сии Л. М. Поповой). 

С 1999 года — солистка Крас-
ноярского государственного театра 
оперы и балета. В этом же году ста-
ла лауреатом премии мэра г. Крас-
ноярска «Молодые таланты». 

В декабре 1999 года дебютиро-
вала в партии Любаши в премьере 
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оперы Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста». В 2000 году — де-
бютировала в партиях Керубино в 
опере Моцарта «Свадьба Фигаро» 
и Кармен в опере Бизе «Кармен»; 
в ноябре дала сольный концерт 
в Органном зале Красноярской 
филармонии с Николаем Ерохи-
ным (тенор, г. Новосибирск). В 
ноябре 2001 года дебютировала в 
драматической роли Жанны д'Арк 
в мистерии                  А. Онеггера 
«Жанна д'Арк на костре» (режис-
сёр — лауреат гос. премии Бело-
руссии В. Цюпа).

В 2002 году стала победителем 
смотра-конкурса «Итоги сезона 
Красноярского края» за исполне-
ние драматической роли Жанны 
д'Арк в оратории «Жанна д'Арк на 
костре» А. Онеггера; лауреатом VI 
Пасхального фестиваля искусств 
и благотворительности (Красно-
ярск) за сотрудничество с детско-
юношеским хором «София».

В 2003 году — дипломант Меж-
дународного конкурса оперных 
певцов имени Хариклеи Даркле 
(Румыния).

В январе 2004 года дала сольный 
концерт в Органном зале Красно-
ярской филармонии «Русский ро-
манс, Французский шансон».

В марте 2003 года дебютиро-
вала в партии Клары в премьере 
оперы Прокофьева «Обручение в 
монастыре».

В 2004 году принимала участие 
в Международном конкурсе во-
калистов имени Мирьям Хелин 
в Хельсинки (Финляндия), где 
прошла мастер-класс у Гундулы 
Яновиц (Польша).

В 2004 году принимала участие 
в проекте Краевого управления 
культуры «Поклон от губернии», 
посвящённому 70-летию образо-
вания Красноярского края, давала 
концерты в северных городах в 
составе делегации губернатора А. 
Г. Хлопонина по случаю вхожде-
ния в состав Красноярского края 
Таймырского и Эвенкийского 
автономных округов.

В феврале 2005 года дала соль-
ный концерт в Органном зале 
Красноярской филармонии «Под 
луной золотой»; в июле гастро-
лировала в городе Норильске с 
ансамблем «Виртуозы Красно-
ярска» (Худ. рук. — Заслужен-
ный артист России А. Шендрик).                                  
В этом же году приняла участие 

в православной миссии по водам 
Енисея, посвящённой пятнадца-
тилетию единения красноярских 
земель, Красноярской епархии и 
восшествия на престол патриарха 
Алексия II.

В июле 2005 года — лауреат 
специальной премии жюри Меж-
дународного конкурса оперных 
певцов имени Хариклеи Даркле 
(Румыния) и лауреат Всероссий-
ской читательской премии «Из-
вестность», учреждённой газетой 
«Известия» (Москва).

В 2005 году стала членом Союза 
театральных деятелен Российской 
Федерации.

В 2006 году — стипендиат 
фонда Ирины Архиповой (ста-
жировалась в классе Народного 
артиста СССР Владислава Пьявко, 
г. Москва).

С января 2009 года — солистка 
Красноярского Городского духо-
вого оркестра (главный дирижёр 
— В. Троян, дирижёр — Заслу-
женный работник культуры РФ М. 
Эйдлин).  В апреле стала лауреатом 
I премии конкурса авторской песни 
(Красноярск). Принимала участие 
в концертах мастеров искусств 
«Покров над Енисеем» в рамках 
духовно-просветительского и 
паломнического проекта «Сла-
вянский ковчег — XXI век», вы-
ступала в городах: Лесосибирск, 
Енисейск, Дудинка, Игарка, Но-
рильск и посёлках Ворогово, Верх-
неимбатское, Туруханск, Бахта, 
Бор, Ярцево.

В июле 2009 года дала сольный 
концерт в Красноярском Доме 
Актера в сопровождении ансамбля 
«Яр». 

В августе 2009 года прошла 
мастер-класс у всемирно извест-
ной оперной певицы Марианы 
Николеско (председатель жюри 
конкурса имени Хариклеи Даркле 
в городе Брейла (Румыния).

В январе 2010 дебютировала в 
партии Лизы в опере Чайковского 
«Пиковая дама» (дирижёр — Засл. 
арт. России А. Чепурной); в мае 
стала специальным гостем IV-го 
Межрегионального фестиваля 
«Астафьевская весна — 2010»; 
в августе — лауреатом «Premiul 
de Excelenta» Международного 
конкурса оперных певцов имени 
Хариклеи Даркле (Румыния). В 
сентябре была участником гастро-
лей Красноярского театра оперы 

и балета в городе Норильске. В 
октябре дала сольный концерт «С 
первым снегом...» в МКЗ Крас-
ноярской филармонии в сопрово-
ждении Красноярского городского 
духового оркестра. 

В феврале 2011 года дебюти-
ровала в партии Купавы в опере 
Римского-Корсакова «Снегурочка» 
(дирижёр — А. Косинский). 

В мае дала сольный концерт 
«Дороги любви» в МКЗ Красно-
ярской филармонии с Николаем 
Ерохиным (тенор, г. Москва). 

КИСЕЛЁВА Людмила Ва-
сильевна роди-
лась 23 сентя-
бря 1950 года на 
станции Магда-
гачи Амурской 
области. 

В 1967 году 
окончила сред-
нюю школу № 3 
в городе Шима-
новске  Амур-
ской  области , 

в 1971 году — режиссёрское 
отделение Восточно-Сибирского 
государственного  института 
культуры в городе Улан-Уде. По 
распределению была направлена 
преподавателем предметов актёр-
ского мастерства и сценического 
движения в культпросвет учили-
ще в Благовещенск. Поставила 
спектакли: «А зори здесь тихие», 
«Муж и жена снимут комнату», 
«Голубое и розовое» и другие.

С 1978 года является членом 
Союза театральных деятелей Рос-
сийской Федерации.

С 1978 по 1980 год прошла 
стажировку в Ленинградском го-
сударственном институте театра, 
музыки и кинематографии (ЛГИТ-
МиК) у мэтра отечественной теа-
тральной педагогики И. Э. Коха, 
который прославился как соз-
датель методики преподавания 
пластического воспитания актёра 
и сценического фехтования. Много 
ценного для себя почерпнула и на 
режиссёрскийх уроках легендар-
ного Георгия Товстоногова.

В 1982 году была приглашена 
преподавателем в Институт искусств 
города Красноярска (сейчас  — Крас-
ноярская государственная академия 
музыки и театра), где работает в на-
стоящее время. 

У неё учились Дмитрий Хво-
ростовский, Андрей Пашнин, 
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КИСЕЛЁВЫ, иркутские купцы, 
мореходы XVIII начала XIX века.

Основатель династии  Василий 
(1679-1760 гг.) — из крестьян 
деревни Киселёвой Тобольской 
губернии; в 1723 году записался 
в иркутские посадские, в 1744 
году — в купечество. Фёдор 
Василье вич (1709-? гг.) состоял 
в 1-й гильдии. В 1770-х годах 
совместно с купцом М. В. Сиби-
ряковым брал казённые подряды 
на поставку нерчинского свинца 
на Колывано-Воскресенские (Ал-
тайские) заводы и грузоперевозки 
до Охотска, Ко лымских и Удского 
острогов. Фёдор (1733-? гг.) и Ми-
хаил (1742-1794 гг.) Фёдоровичи 
в 1777 году создали компанию по 
промыслу пушнины на Алеут-
ских островах, которая входила в 
тройку крупнейших промысловых 
компа ний, действовавших в этом 
районе; в 1797 году объедини-
лись с Иркутской коммерческой 
компанией, основанной купцом 
Н. П. Мыльниковым для занятий 
мореплаванием, тор говлей и про-
мыслами на американских землях 
и островах. 

Поми мо них в иркутских куп-
цах числились: в 1740-х годов 
— Степан Васильевич (1707-
1747 гг.), в 1780-1790-х годах — 
Андреян Фё дорович (1749-1799 
гг.), в конце XVIII начале XIX 
в. Григорий (1770-? гг.) и Иван 
(1778-? гг.) Андреяновичи, Сте-
фан (1764-? гг.) и Максим (?-1796 
гг.) Фёдоровичи, в 1822-1827 го-
дах — Андрей Григорьевич (1791-
1827 гг.), в 1827 году — Афанасий 
Стефанович. 

Стефан Фёдорович, являясь 
купцом 2-й гильдии, продолжал 
пушной промысел на Алеутских 
островах, брал на откуп продажу 
вина, на бе регу Ушаковки (Ир-
кутск) вместе с Григорием Андрея-
новичем построил лесопильный 
завод и мельницу.

Светлана Кольянова, Татьяна Во-
рожцова, Галина Кичка, Алексей 
Казанцев и другие.

Более десяти лет является ре-
жиссёром молодёжного театра, из-
вестные постановки: музыкальный 
кукольный спектакль по С. Я. Мар-
шаку «Кошкин дом» (показан более 
800 раз!), «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Сказка о ры-
баке и рыбке» и другие.

КИСЛЮК Михаил Борисович, 
с 1989 по 1991 год один из лидеров 
рабочего движения шахтёров в Куз-
бассе, с 1991 по 1997 год ― глава ад-
министрации Кемеровской области. 
В 1997-1998 году ― руководитель 
федеральной службы по регулиро-
ванию естественных монополий на 
транспорте, член ДПР.

Родился 30 апреля 1951 года в 
Житомире.

В 1973 году окончил Кузбас-
ский политехнический инсти-
тут, по специальности «Горный 
инженер». В 1995 году получил 
звание доктора наук за разработку 
«Кузбасской модели развития», 
в 1997 году — звание кандидата 
экономических наук.

С 1973 года работал горным 
мастером на разрезе «Кедровский» 
(г. Кемерово). С 1976 года — 
главный технолог, с 1978 года 
— главный экономист разреза 
«Байдаевский» (г. Новокузнецк). 
С 1980 года — заместитель на-
чальника планово-экономического 
отдела, главный горняк ПО «Ке-
меровоуголь». С 1986 по 1990 
год — заместитель директора по 
экономике разреза «Чернигов-
ский», одновременно преподавал 
общую теорию статистики и эко-
номику горной промышленности 
в Кузбасском политехническом 
институте.

Был одним из инициаторов соз-
дания в ноябре 1989 года Союза 
трудящихся Кузбасса, член руко-
водства Совета рабочих комитетов 
Кузбасса.

С 1976 по август 1991 года ― 
член КПСС.

С 1990 по 1991 год — замести-
тель председателя Кемеровско-
го областного Совета народных 
депутатов. В 1990 году избран 
народным депутатом РСФСР, 
был членом депутатских групп 
«Демократическая Россия» и «Ра-
дикальные демократы».

В августе 1991 года назначен 
главой администрации Кеме-
ровской области. С января 1996 
года по должности главы ад-
министрации области входил в 
Совет Федерации, был членом 
Комитета по законодательству и 
судебно-правовым вопросам. Был 
освобожден от должности главы 
администрации области указом 
Президента Российской Федера-
ции в июле 1997 года.

С 1997 по 1998 год работал 
руководителем Федеральной ко-
миссии по урегулированию транс-
портных тарифов, затем возглавил 
созданную на основе комиссии 
Федеральную службу по регули-
рованию естественных монополий 
на транспорте, был освобождён от 
должности по собственной прось-
бе в мае 1998 года.

КИТАЕВ  Иван  Никифо -
рович  жил  в 
Красноярске-45 
(сейчас — Зеле-
ногорск) более 
20 лет. 

П р о х о д и л 
службу в армии 
—  р я д о вым , 
сержантом, се-
кретарём коми-
тета комсомола 
полка. 

Трудовую деятельность на-
чал столяром-плотником, затем 
работал на строительстве дороги 
«Абакан-Тайшет», Семипалатин-
ского атомного полигона. Работал 
на Электрохимическом заводе, 
на Красноярской ГРЭС-2 — за-
местителем директора по кадрам, 
секретарём парткома. 

В Сибири получил два высших 
образования, здесь произошло 
становление его как руководителя, 
умеющего и любящего работать 
с людьми. В своём отношении к 
жизни и работе следовал прин-
ципу: «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе». 

В 1971 году переехал в город 
Тольятти Куйбышевской области. 
Работал на Волжском автозаводе, 
первым секретарём Тольяттин-
ского горкома партии, секретарём 
Куйбышевского обкома партии. 
Был приглашён в Москву заме-
стителем директора Института 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, директором Центрального 
партийного архива.

Совмещал работу с учёбой, 
окончил Академию общественных 
наук, защитил диссертацию, стал 
кандидатом философских наук.

После 1991 года работал в Пра-
вительстве РФ — начальником 
Главка Министерства промышлен-
ности России.

В настоящее время — академик, 
действительный член Междуна-
родной Академии корпоративного 
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управления, вице-президент Ака-
демии. Живёт в Москве.

В 2008 году написал авто-
биографическую книгу «Один 
из многих» — рассказал о своём 
жизненном пути простого со-
ветского человека, который, как 
и многие другие, сам построил 
свою судьбу. 

КЛАДНИЧКИНА Татьяна 
Олеговна родилась 11 августа 
1956 года в Советске Калининград-
ской области.

Артистка балета, народная ар-
тистка РФ.

После окончания Новосибир-
ского хореографического учи-
лища в 1974 году у педагога                                             
А. В. Никифорова танцевала на 
сцене Новосибирского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета (НГАТОиБ).

Классическая танцовщица. 
Партии: Маша («Щелкунчик» 
П. Чайковского), Аврора («Спя-
щая красавица» П. Чайковского), 
Одетта-Одиллия («Лебединое озе-
ро» П. Чайковского), Лиза («Тщет-
ная предосторожность» П. Гертеля), 
Катерина («Каменный цветок»                       
С. Прокофьева), Жизель («Жизель» 
А. Адана), Китри («Дон Кихот»                                   
Л. Минкуса), Джульетта («Ромео 
и Джульетта» С. Прокофьева), 
Барышня («Барышня и хулиган» 
на муз. Д. Шостаковича), Фригия 
(«Спартак» А. Хачатуряна), Эффи 
(«Сильфида» Ж. Шнейцхоффера), 
Ширин («Легенда о любви» А. Мели-
кова), Мария («Привал кавалерии» 
И. Армсгеймера). 
С 1990 по 1992 год работала в 

Югославии. С 2001 года — педагог-
репетитор НГАТОиБ.

Лауреат Международных кон-
курсов артистов балета в Варне, 
Москве, Международной премии 
«Мас тер сцены» от компании 
«Филип Моррис».

КЛАФТОН Александр Кон-
стантинович (1871-1920 гг.).

Российский общественный и 
политический деятель, журналист. 
Руководитель Восточного коми-
тета Партии народной свободы 
(кадетов).

В 1894 году окончил меди-
цинский факультет Казанско го 
университета. В июне 1894 года за 
участие в студенческих волнени-
ях выслан в Самару. С февраля 

1898 по апрель 1902 года служил 
в канцелярии самарского уезд-
ного предводителя дворянства, 
затем являлся секретарем губерн-
ской земской управы. С 1915 по 
сентябрь 1918 года — уполно-
моченный Главного комитета 
Всероссийского земского союза. 
Избирался гласным Самарского 
губернского зем ского собрания, 
был редактором газеты «Волж-
ский день», один из основате-
лей Самарского университета. В 
ноябре 1918 года в Омске избран 
товарищем председателя Восточ-
ного комитета Партии народной 
свободы (ПНС); в декабре 1918 и в 
июне 1919 года избирался предсе-
дателем Президиума Восточного 
отдела ЦК ПНС. С мая 1919 года 
— директор-распорядитель прав-
ления акционерного общества 
Русского печатного дела (с июня 
— Русское бюро печа ти). Член 
Государственного экономического 
совещания (с июня 1919 года).

15 января 1920 года арестован в 
Иркутске по постановлению Полит-
центра, в апреле этапирован в Омск. 
Чрезвычайным ре волюционным 
трибуналом Сибири 30 мая 1920 
года приго ворён к высшей мере 
наказания, расстрелян.

КЛЕМЕНЦ Дмитрий Алек-
сандрович (1848-1914 гг.).

Русский этнограф, револю-
ционер-народник.

Высшее  образование  по -
лучил в Казанском и в Санкт-
Петербургском университетах 
на физико-математическом фа-
культете, который не успел окон-
чить, занявшись активной поли-
тической деятельностью. В Санкт-
Петербурге примкнул к кружку 
чайковцев, где дружил с молодым 
П. А. Кропоткиным, активно уча-
ствовал в пропаганде среди рабо-
чих и в хождении в народ.

С 1873 по 1880 год участвовал 
в нескольких революционных 
организациях, сотрудничал во 
«Вперед» П. Л. Лаврова и в других 
революционных изданиях. По-
сле разгрома чайковцев, в 1874 
году эмигрировал за границу. 
Несколько раз тайно посещал 
Россию. Был одним из редакторов, 
издававшегося в Женеве журнала 
«Община», и издававшегося в 
Петербурге журнала «Земля и 
Воля». Вернулся в Россию. Аре-

стованный ещё до возникновения 
партии «Народной Воли» в 1879 
году, Клеменц, после двухлетнего 
заключения в Петропавловской 
крепости, был сослан в Якутию. 
По дороге заболел и более шести 
месяцев провёл в Красноярской 
тюремной больнице. Получил 
разрешение отбывать ссылку 
в городе Минусинске Енисей-
ской губернии. В Минусинске 
познакомился  с  основателем 
Минусинского краеведческого 
музея Н. М. Мартьяновым. В 1883 
году участвовал в экспедиции по 
изучению района соприкоснове-
ния Восточного Алтая и Запад-
ных Саян в верховьях рек Томи 
и Абакана. Ежегодно проводил 
географические и геологические 
исследования на реках Абакан и 
Мрассу, на Телецком озере, в За-
падных Саянах и на Алтае. Пишет 
научный труд «Древности Мину-
синского музея. Памятники ме-
таллических эпох», после издания 
которого, в 1887 году избирается 
членом-корреспондентом Москов-
ского географического общества, 
а позднее — действительным 
членом Общества любителей 
естествознания. С 1884 года начал 
писать статьи, стихи, фельетоны 
для томской «Сибирской газеты». 
В Сибири пробыл около 15 лет 
(последние годы — добровольно), 
изучая антропологию и этно-
графию населяющих Сибирь и 
Монголию народов, неоднократно 
предпринимая продолжительные 
путешествия по этим странам с 
научными целями. В ходе экс-
педиций открыл развалины кре-
пости Пор-Бажын на острове 
посреди озера Тере-Холь в Туве. 
Его географические и этногра-
фические труды печатались в си-
бирских и Санкт-Петербургских 
изданиях Русского географиче-
ского общества. Активно способ-
ствовал развитию музейного дела 
в Сибири. Помогал советами и 
практическим участием в созда-
нии музейных экспозиций в Ми-
нусинске, Красноярске, Ачинске, 
Томске, Кяхте, Якутске. Переехав 
в Санкт-Петербург, Клеменц в 
1902 году занял место хранителя 
Академического этнографическо-
го музея Императора Александра 
III (Этнографический отдел Рус-
ского музея).
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КЛИЧКА (Ксавриус) Франц 
Николаевич (Фран тишек Мико-
лаш) (1730-1786 гг.).

Генерал-поручик, Иркутский 
губернатор.

Воспитывался в артиллерийском 
корпусе; в службу вступил в 1750 
году. В Семилетнюю войну был 
адъютантом при генерале Вильбоа; 
был взят пруссаками в плен, но в 
скором времени ему удалось осво-
бодиться из плена. По окончании 
войны был произведён в секунд-
майоры. В 1769 году, состоя под-
полковником в Ярославском полку, 
принял участие в первой турецкой 
войне. 2 июня 1775 года произве-
дён в генерал-майоры и 22 сентя-
бря того же года сдал командование 
Кабардинским полком полковнику 
Н. А. Ладыженскому. В 1777 году 
при открытии по новому «учреж-
дению о губерниях» Новгородской 
губернии был назначен правителем 
Новгородской губернии; так как 
генерал-губернатор Сиверс при-
нимал живое участие в обсуждении 
общего плана областной реформы 
и часто на продолжительное время 
уезжал в Санкт-Петербург, то на 
Кличке лежало фактически управ-
ление вновь устроенною губерни-
ей. 24 сентября 1778 года он был 
назначен в Иркутскую губернию 
губернатором; иркутский губерна-
тор пользовался несколько более 
широкими правами, чем прочие 
губернаторы, ввиду отдалённости 
губернии от центральных учрежде-
ний и чрезвычайной её обширно-
сти: в состав губернии входило всё 
пространство Восточной Сибири 
до Охотского моря. Это место 
Кличка занимал до 1784 года и по-
лучил на нём чин генерал-поручика 
и орден Святой Анны I степени. 
Делал все возможное, чтобы под-
нять сколько-нибудь хлебопаше-
ство в обширном крае, порученном 
его управлению; в 1780 году успел 
восстановить торговые сношения 
с Китаем, прерванные вследствие 
разных пограничных столкнове-
ний; устроил до известной степени 
целебные Баргузинские источники 
и на Камчатке предпринял меры 
по укреплению Петропавловского 
порта. Был инициатором создания 
в Иркутске краеведческого музея — 
одного из первых в России.

С 1783 года до смерти был 
генерал-губернатором Курским и 
Орловским.

КЛЮЕВ Николай Алексее-
вич. 

Русский поэт, представитель так 
называемого новокрестьянского 
направления в русской поэзии 
XX века.

Участвовал в революционных 
событиях 1905-1907 годов, неодно-
кратно арестовывался за агитацию 
крестьян и за отказ от армейской 
присяги по убеждениям. Отбывал 
наказание сначала в Вытегорской, 
затем в Петрозаводской тюрьме. 
В автобиографических (или псев-
доавтобиографических) заметках 
«Гагарья судьбина» упоминается, 
что в молодости он много путе-
шествовал по России. Конкретные 
рассказы не могут быть подтверж-
дены источниками, и такие много-
численные автобиографические 
мифы — часть его литературного 
образа.

Впервые его стихи появились 
в печати в 1904 году. На рубеже 
1900-х и 1910-х годов выступает 
в литературе, причём не продол-
жает стандартную для «поэтов из 
народа» традицию описательной 
минорной поэзии в духе И. З. Су-
рикова, а смело использует приёмы 
символизма, насыщает стихи рели-
гиозной образностью и диалект-
ной лексикой. Первый сборник 
— «Сосен перезвон» — вышел в 
1911 году. Творчество его было с 
большим интересом воспринято 
русскими модернистами, о нём 
как о «провозвестнике народной 
культуры» высказывались Алек-
сандр Блок (в переписке с ним с 
1907 году; оказал большое личное 
и творческое влияние на Клюе-
ва), Валерий Брюсов и Николай 
Гумилёв. Его связывали сложные 
отношения (временами дружеские, 
временами напряжённые) с Сер-
геем Есениным, который считал 
его своим учителем. В 1915-1916 
году Клюев и Есенин часто вместе 
выступали со стихами на публике, 
в дальнейшем их пути (личные 
и поэтические) несколько раз 
сходились и расходились. После 
самоубийства Есенина он напи-
сал «Плач о Есенине» (1926 год), 
который был вскоре изъят. В 1928 
году выходит последний сборник 
«Изба и поле».

2 февраля 1934 года был аресто-
ван по обвинению в «составлении 
и распространении контрреволю-
ционных литературных произведе-

ний» и 5 марта после суда Особого 
совещания выслан в Нарымский 
край, в Колпашево. Осенью того 
же года по ходатайству артистки 
Н. А. Обуховой, С. А. Клычкова 
и возможно Горького переведён в 
Томск. Сам Клюев в письмах поэту 
Сергею Клычкову и В. Я. Шиш-
кову называл главной причиной 
ссылки свою поэму «Погорельщи-
на», в которой усмотрели памфлет 
на коллективизацию и негативное 
отношение к политике компартии 
и Советской власти.

5 июня 1937 года он был сно-
ва арестован и в конце октября 
расстрелян на Каштачной горе. 
Был реабилитирован в 1957 году, 
однако первая посмертная книга в 
СССР вышла только в 1977 году.

КЛЮЧНИКОВ Юрий Вениа-
минович (1886-1938 гг.).

Учёный, политический и госу-
дарственный деятель.

Учился на философском факуль-
тете Берлинского университета, 
затем на юридическом факультете 
Московского университета, кото-
рый окончил в 1913 году. 

Член конституционно-демокра-
тической партии. По окончании 
университета оставлен для под-
готовки к про фессорскому званию 
по кафедре международного права. 
С 1915 года — при ват-доцент Мо-
сковского университета. В 1917 
году приглашён рабо тать в Народ-
ный университет А. Л. Шанявского. 
Весной 1918 года получил кафедру 
международного права в Ярослав-
ском юридическом ли цее. Печатал 
статьи по вопросам междуна-
родных отношений и политики в 
журналах «Накануне», «Юридиче-
ский вест ник», в газетах «Русское 
слово», «Утро России».

Указом Временного Сибир-
ского правительства от 1 ноября 
1918 года назначен товарищем 
министра иностранных дел. Ука-
зом Временного Всероссийского 
правительства назначен исполняю-
щим делами товарища министра 
иностранных дел с возло жением 
на него временного управления 
министерством. Указом Верховно-
го правителя А. В. Колчака от 
19 ноября 1918 года назначен 
управляющим Министерством 
иностранных дел Российского пра-
вительства. Уволен с должности 28 
декабря 1918 года.
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В 1919 году эмигрировал во 
Францию. После оконча ния Граж-
данской войны — один из идео-
логов «сме новеховства». В 1923 
году возвратился в Россию, за-
нимался научной и педагогиче-
ской работой, был профессором 
Ком мунистической академии. За 
«антисоветскую агитацию» был 
сослан на три года в Карелию. 5 
ноября 1937 года вновь аресто-
ван, 10 января 1938 года Военной 
коллегией Верховного суда СССР 
за «шпионско-террористическую 
деятельность» приго ворён к рас-
стрелу.

КНЯЗЕВ Леонид Михайлович 
(1851-? гг.).

Егермей стер двора Император-
ского Величества (с 1906 года), 
тайный советник. Тобольский с 
1896 по 1901 год,  вологодский 
с 1901 по 1902 год, костромской 
губер натор (1902-1905). До назна-
чения в Иркутск — курляндский 
губернатор. Иркутский генерал-
губернатор с 1910 по 1916 год.

В январе 1916 года на значен 
членом Государственного совета и 

КНОРРЕ Евгений Карлович 
(1848-1917 гг.).

В Красноярске проживал с 1895 
по 1899 год. 

В 1870 году окончил Цюрих-
ский политехникум. 

В 1870 годах участвовал в по-
стройке моста через реку Днепр 
у Кременчуга. В 1890 годах ра-
ботал на строительстве Средне-
Сибирской железной дороги в 
Томске, Иркутске. С 1895 по 1899 
год — главный инженер строи-
тельства железнодорожного моста 
через реку Енисей в Красноярске: 
автор применённого при строи-
тельстве моста оригинального 
способа поперечно-продольной 
подвижки пролётных строений, 
прогрессивных конструкций кес-
сонов, нового метода возведения 
мостов, при котором сборка метал-
лических пролётов осуществляет-
ся на берегу, с последующей над-
вижкой на опоры. С 1907 по 1917 
год — преподаватель, профессор 
Императорского московского тех-
нического училища. 

Награждён золотой медалью 
Всемирной выставки в Париже за 
внедрение новых методов возведе-
ния мостов в 1900 году. 

КНЯЗЬКИН Юрий Михай-
лович родился 
8 января 1936 
года в Чите. 

В 1959 году 
окончил  Мо -
сковский авиа-
ционный инсти-
тут. С 1993 года  
— доктор тех-
нических наук; 
с 1994 года — 
профессор Си-

бирского аэрокосмического уни-
верситета; с 1995 года — академик 
Российской Академии естествен-
ных наук; с 2001 года — академик 
Российской Академии космонавти-
ки им. К. Э. Циолковского. 

С 1959 года работает в от-
крытом акционерном обществе 
«Информационно-Спутниковые 
Системы»: инженер, старший ин-
женер, начальник группы, началь-
ник сектора, начальник отдела, 
начальник комплекса, заместитель 
генерального конструктора, глав-
ный конструктор направления, 
главный специалист по наземным 
комплексам управления (НКУ). 
Специалист в области электриче-
ского проектирования космических 
аппаратов (КА), проектирования 
бортовых комплексов управления 
КА, испытаний и создания на-
земных комплексов управления и 
технических комплексов. 

Заведующий кафедрой Автома-
тизированных систем обработки 
информации и управления с 2000 
года. Читает курс лекций «Модели 
и методы  искусственного интел-
лекта». «Надёжность эргономика 
и качество АСОИУ» в филиале 
Сибирского федерального универ-
ситета, г. Железногорск.

Участвовал в разработке более 
28 космических программ, в том 
числе: ракеты носителя серии «Кос-
мос»; связных космических систем 
на базе спутников «Молния-1», 
«Молния-2», «Молния-3», «Раду-

товарищем министра внутренних 
дел. 23 апреля 1916 года выехал в 
Петроград. В должности иркутско-
го генерал-губернатора оце нивался 
как «просвещённый и гуманный» 
человек. 

По чётный гражданин Иркутска 
(решение городской думы 1 марта 
1916 года, утверждено Императо-
ром 14 июня 1916 года).

га», «Горизонт», «Экран», «Луч», 
«Экспресс»; навигационных кос-
мических систем на базе спутников 
«Цикада» и «Глонасс»; геодезиче-
ского комплекса «ГЕО-ИК». 

При его участии была разрабо-
тана система управления ракеты 
серии «Космос» (1963 год); разра-
ботаны электрические системы вы-
шеперечисленных КА (1969-1986 
гг.); разработан бортовой комплекс 
управления на базе бортовой вы-
числительной машины (1978 год) 
для КА; созданы испытательные 
комплексы для КА на заводе-
изготовителе и технических ком-
плексах (1969-1998 гг.); создан 
Центр управления полётом изделий 
народно-хозяйственного назначе-
ния в г. Железногрске (1994-1998 
гг.); созданы наземные комплексы 
управления КА (1973-1998 гг.). 

По его инициативе создан Цен-
тральный командно-измерительный 
пункт (ЦКИП) в городе Железно-
горске для управления КА научного 
и социально-экономического на-
значения в интересах Роскосмоса. 
Заслуженный ветеран объединения 
с 1982 года. 

Автор научных трудов в области 
проектирования бортовых ком-
плексов управления КА, научных 
работ и изобретений по космиче-
ской тематике. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР с 1981 года, лауреат 
Государственной премии России 
с 2003 года. Почётный радист с 
1972 года.

 Награждён: орденом «Трудово-
го Красного Знамени», медалями 
«За Трудовую Доблесть», медаля-
ми Федерации Космонавтики.

КОБЕЛЕВ, казачий сотник.
В 1779 году из Ижгинска про-

ходил Чукотскую землю, плавал 
между островами в Беринговом 
проливе, вдоль берегов Америки. 
Сообщал достоверные сведения, 
почерпнутые им в путешествиях, 
однако в 1823 году, после экспе-
диции Муравьёва некоторые его 
сведения оказались ложными.

КОБОЗЕВ Пётр Алексеевич 
(1878-1941 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель, член РСДРП 
с 1898 года. 

В 1904 году окончил Рижский 
политехнический институт. Участ-
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КОБЫТЕВ Евгений Степано-
вич (1910-1973 гг.).

В 1936 году окончил Омский 
художественно-промышленный 
техникум; в 1941 году — Киевский 
художественный институт. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За по-
беду над Германией». 

Живописец, график, монумен-
талист. Преподавал композицию 
в Красноярском художественном 
училище. Автор серии картин 
«До последнего дыхания» (1958-
1960 гг.), оформления многих 
общественных зданий, в том числе 
мозаики на здании кинотеатра 
«Родина» в Красноярске.

КОБЫЛКИН Александр Кузь-
мич (1854-1917 гг.).

Акшинский и верхнеудинский 
купец 1-й гильдии, потомственный 
почётный гражданин.

Из мещан Акши Забайкальской 
области. Начинал водочным ма-
стером на винокуренном заводе                      
И. Ф. Голодобина в Верхнеудинске. 
В 1889 году вошёл в ку печество. 
Построил стекольный, винокурен-
ный и пивоваренный заводы, осна-
щённые паровыми двигателями, в 
Верхнеудинске, Чите и Нерчинске. 
Производительность пиво-водоч-
ных предприятий составляла 275 
тысяч вёдер спир та и 150 тысяч 
вёдер пива (1914), стекольного за-
вода — 80-100 ящиков оконного 
стекла, 6-7 тысяч единиц посуды 
в год (1917). На предприятиях 
трудилось более 200 рабочих. Стал 
соуч редителем торгового дома 
«А. К. Кобылкин и К0», торговал 
мануфактурой, бакалеей, вином в 
Верхнеудинске и других городах 
Забайкалья. Жертвовал на нужды 
церковных школ Забайкальской 
области. Наследницей Кобылкина 
стала его воспи танница Евгения. 
На 1 января 1919 баланс бывших 
торгово-промышленных пред-
приятий составлял 2 млн 354 тысяч 
рублей, капитал — 1 млн 429 тысяч 
рублей.

КОБЫЧЕВЫ, енисейские куп-
цы 2-й четверти XIX века.

Алек сандр Григорьевич (1790-
1839 гг.) купец 1-й (1826, 1831 
год) и 3-й (1830, 1839 год) гильдий 
Ени сейска. Занимался оптовой и 
розничной торговлей российскими 
и китайскими товарами, пушни-

ник революции 1905-1907 (Лат-
вия) и 1917 (Петроград) годов. В 
1917-1918 году — чрезвычайный 
комиссар ВЦИК и СНК РСФСР 
по Средней Азии и Западной 
Сибири, председатель ЦИК Тур-
кестанской советской республики, 
нарком путей сообщения РСФСР, 
член Реввоенсовета Восточ ного 
фронта. Затем — в Наркомате 
РКИ РСФСР. В октябре-ноябре 
1922 года — председатель Со-
вета министров Дальневосточной 
республи ки, в ноябре 1922 октябре 
1923 — председатель Дальнево-
сточного ревкома, член Дальбю-
ро ЦК РКП(б). С 1923 года на 
научно-преподавательской работе: 
профессор и ректор Московского 
межевого института, в 1928-1929 
году — ректор Ленинградского 
политехни ческого института им. 
М.И. Калинина, с 1929 года — 
вновь Ме жевого института (с 
1936 года — Московский институт 
инженеров геодезии, аэрофото-
съёмки и картографии).

КОБЫЛКИН Дмитрий Ни-
колаевич, российский политик, 
губернатор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

В 1993 году окончил Уфимский 
нефтяной институт, по специально-
сти «Горный инженер-геофизик». 

С 1994 года работал геологом 
Таркосалинской нефтегазораз-
ведочной экспедиции. С октября 
1996  по май 2001 года — в системе 
ОАО «Пурнефтегазгеология». С 
2001 года — генеральный дирек-
тор ООО «Ханчейнефтегаз».

С октября 2005 года — глава 
муниципального образования Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

8 декабря 2009 года был пред-
ставлен в числе четырёх канди-
датов на должность губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 22 февраля 2010 года 
Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев внёс его 
кандидатуру на рассмотрение За-
конодательного Собрания ЯНАО 
для наделения его полномочиями 
Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

3 марта была утверждена его 
кандидатура на пост губернатора, 
16 марта он официально вступил 
в должность.

ной. В 1828 служил енисейским 
городским головой. Жертвовал 
на каменные казармы для инва-
лидной команды, на пристройку 
над городской думой ка менного 
второго этажа.

Единственный сын Александр 
(1821-? гг.) после смерти от ца 
успешно продолжил его дело. 
Составил проект об отдаче ему в 
монополию на 25 лет Туруханского 
края, за что обещал вносить подати 
и ясак за местное населе ние, обе-
спечить жителей хлебом, на свои 
средства содержать медика и каза-
чью команду. В 1842 году ему  пер-
вому в Енисейске присвоили звание 
потомственного почётного гражда-
нина. В 1846 и 1852 избирался на 
должность енисейского городского 
головы. За свой счёт устроил бир-
жевые лавки, приобрёл мебель для 
городской думы. По его инициативе 
горожане собрали деньги на самый 
большой в Енисейске колокол (500 
пудов) для Воскре сенской церкви. 
Во время наводнения 1848 года раз-
давал хлеб нуждавшимся.

Известен также Козьма Кобы-
чев, в 1822 году являвший ся един-
ственным в Енисейске членом 1-й 
гильдии. Торговал российскими и 
китайскими товарами. Его стар-
ший сын Григорий (1819-? гг.), в 
1835 году состоял в 3-й гильдии 
Енисейска, торговал раз личными 
товарами, в 1838 году выбыл в ме-
щане. Второй его сын Николай (р. 
1820), в 1845 и 1862 году записы-
вался в 3-ю гильдию Енисейска.

КОВАЛЕВСКИЙ Евграф Пе-
трович (1792-1867 гг.).

Горный специалист, чиновник 
и администратор, де ятель обра-
зования. Генерал-майор Корпу са 
горных инженеров. Тайный со-
ветник, сенатор.

В 1810 году окончил Гор ный 
кадетский корпус. Служил на Лу-
ганском литейном заводе, в Департа-
менте горных и соляных дел Ми-
нистерства финансов, командовал 
Горным кадетским корпусом (с 
1826 года). С 1830 по 1835 год 
— главный начальник Колывано-
Воскресенских (Ал тайских) за-
водов и томский губерна тор. Внёс 
существенный вклад в организацию 
и развитие алтайской золотопро-
мышленности. С 1837 по 1843 год 
— директор Департа мента горных 
и соляных дел. Попечитель Мо-
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сковского учебного округа. С 1858 
по 1861 год — министр народного 
просвещения. 

Член Государственного совета. 
Президент Вольного экономиче-
ского общества с 1861 по 1865 
год. Почётный член Русского 
географического общества, Им-
ператор Санкт-Петербургской АН, 
Общества истории и древнос тей 
российских.

КОВАЛЕВСКИЙ Юзеф Ще-
пан (Осип Михайлович) (1800-
1878 гг.).

Польский, белорусский и рус-
ский учёный, крупнейший вос-
токовед первой половины XIX 
века, монголовед и тибетолог. 
Один из основателей научного 
монголоведения.

Окончив в 1817 году гимназию 
в Свислочи, поступил в Вилен-
ский университет, где изучал 
древние языки и классическую 
литературу. В ноябре 1817 года по 
предложению Адама Мицкевича 
был принят в тайное общество 
филоматов, был секретарём, затем 
председателем его первого отде-
ления — отделения литературы 
и моральных наук. Участвовал 
в деятельности дочерних орга-
низаций филоматов — Союза 
друзей и общества филаретов. В 
1823 году был арестован и после 
заключения во время следствия 
в августе 1824 года был выслан 
под особый надзор в Казань. В 
Казанском университете изучал 
восточные языки (арабский, пер-
сидский, татарский). Там же на-
писал «Историю Казанского хан-
ства». Для подготовке к работе на 
предполагавшейся к открытию в 
Казанском университете кафедры 
монгольских языков (открыта в 
1833 году) в 1827 году был ко-
мандирован в Иркутск, откуда до 
1831 году совершал длительные 
поездки по Бурятии и Монголии, 
изучал живые языки, литературу 
и этнографию монгольских на-
родов, подолгу бывал в Китае. 
Учился монгольскому языку у В. 
А. Игумнова. Путешествуя, он 
встречался с сосланными дека-
бристами. В записной книжке учё-
ного есть автографы 13 декабри-
стов, среди которых С. Трубецкой,                           
С. Волконский, а также автограф 
Д. Давыдова. Из Монголии и Китая 
он отправил в Казань 189 мон-

гольских и тибетских книг в 1433 
томах, 48 из которых — рукописи. 
Во время командировки им был 
сделан перевод эпической поэмы 
«Гэсэр». Здесь он также занимал-
ся просветительской деятельно-
стью: воплотил в жизнь проект 
создания русско-монгольской во-
йсковой школы в Троицкосавске. 
Школа официально открылась в 
1833 году. В ней готовили бурят-
ских детей к службе писарями, 
переводчиками и урядниками в 
Троицкосавском пограничном 
управлении и в четырех бурятских 
полках, сформированных в XVIII 
веке для совместной с русскими 
казаками охраны государственной 
границы. Основанную Ковалев-
ским школу закончил один из 
первых бурятских учёных Доржи 
Банзаров. С 1833 по 1860 год про-
фессор Казанского университета. 
Под его руководством на кафедре 
монгольского языка (где помимо 
монгольского языка и истории 
преподавался санскрит) в Казан-
ском университете обучались вос-
токоведы А. Бобровников (впо-
следствии автор грамматики мон-
гольского языка, удостоенной Де-
мидовской премии), Д. Банзаров,                                                                       
Г. Гомбоев, Н. И. Зоммер и др. 
С 1855 по 1860 год — ректор 
Казанского университета. В 1862 
году был назначен профессором 
Варшавской  главной  школы , 
преобразованной в 1869 году в 
Варшавский университет.

Почётный член Азиатского обще-
ства в Париже. Член-корреспондент, 
ординарный академик Петербург-
ской академии наук.

КОВАЛЁВ Александр Зино-
вьевич (1929-
2002 гг.).

Родился  16 
ноября  1 9 2 9 
года  в  городе 
Борзна Черни-
говской области 
(Украина).

В 1945 году 
начал  творче-
скую  карьеру 
артистом балета 

Новосибирского государственного 
театра оперы и балета, затем — 
артистом ТЮЗа города Ново-
сибирска.

В 1960 году окончил с отличием 
культпросветучилище в городе 

Новосибирске. Работник культуры 
с 55-летним стажем.

С 1963 года — режиссёр театра 
эстрады и миниатюры в ДК имени 
«40-летия Октября» и препода-
ватель этики и эстетики в ГПТУ 
№ 10 в городе Железногорске. 
В 1965 году создал театр кукол 
«Золотой ключик» в городе Же-
лезногорске.

В 1969 году с отличием окончил 
режиссёрский факультет Высшей 
школы профдвижения (ныне Ака-
демия) в Ленинграде.

В 1972 году Министерством 
культуры РСФСР направлен в 
Челябинск-65 (ныне Озёрск) для 
организации строительства нового 
здания для театра кукол. С 1975 
года — директор Челябинского 
областного драматического театра 
имени А. М. Горького.

В 1989 году вместе с семьёй 
переехал в город Сосновоборск 
Красноярского края. Работал пре-
подавателем этики и эстетики в 
гимназии № 1, затем — ведущим 
специалистом в городском отделе 
культуры Сосновоборска.

Исполнитель русской песни и 
романса. Увлекался поэзией. уча-
ствовал на краевом радио «Центр 
России» в программе «К вам в 
дом приходит песня» в рубрике 
«Поющая семья Ковалёвых». 

Дипломант «Краевого фестива-
ля «Пушкин на Енисее» и фестива-
ля к 55-летию Победы «Не стареют 
душой ветераны».

Печатался в поэтических сбор-
никах «Любовь — начало всех на-
чал» и «Душа стихами полнится». 
Был внештатным корреспондентом 
сосновоборской газеты «Рабочий», 
там же представлен в рубрике «Вы-
дающиеся люди города».

В 1999 году создал в Сосново-
борске музыкальную гостиную 
«Воскресные встречи». 

Награждён юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», Почётной грамотой 
Министерства культуры РСФСР, 
медалью «Ветеран труда РФ». Ди-
пломом краевого конкурса вокали-
стов «Голоса Красноярья», грамотой 
Министерства культуры РСФСР 
Центрального комитета профсоюзов 
работников культуры в 1978 году, и 
посмертно — дипломом на присуж-
дение почётного звания  «Легенда 
культуры Сосновоборска», дипло-
мом «Звезда первой величины».



266 

КОВАЛЁВ Виктор Павлович 
родился в 1947 
году. 

И н ж е н е р -
строитель .  С 
1972 по 1974 год 
работал прора-
бом в СМУ тре-
ста «Красноярск-
стальконструк-
ция». С 1974 года 
работал в систе-
ме треста «Крас-

ноярсклеспромстрой» начальником 
производственно-технического 
отдела треста, главным инжене-
ром строительного управления, 
начальником управления, главным 
инженером треста.

В 1993 году  назначен руково-
дителем ГПСП «Красноярскле-
спромстрой».

В 1996 году избран генераль-
ным директором ОАО «Крас-
ноярсклеспромстрой». С 2011 
года — директор ООО «Декодер» 
(правопреемник ОАО «Красноярск-
леспромстрой»).

Необычная география объектов 
строительства, выполняемых тре-
стом «Красноярсклеспромстрой»: 
строительство лесоэкспортных 
предприятий, лесохимии, строи-
тельство нового города Лесоси-
бирска, освоение крайнего севера 
Красноярского края, Таймырском и 
Эвенкийском национальных окру-
гах, везде были созданы подраз-
деления треста, где строительство 
велось на вечной мерзлоте.

На всех должностях проявляет 
себя ответственным, высоко-
квалифицированным специали-
стом, вопросы решает грамотно 
и оперативно. Умело использует 
непростые современные условия 
в строительстве.

За добросовестный труд на-
граждён почётными грамотами 
администрации Лесосибирска и 
Енисейска, Благодарственной гра-
мотой Губернатора Красноярского 
края. Постановлением Госстроя 
Российской Федерации № 829 от 
3.07.2000 года награждён знаком 
«Почётный Строитель России».

КОВАЛЁВ Николай Петрович 
(1878-? гг.).

Крупный омский мукомол.
Окончил Киевский университет. 
Его паровая мельница на Ата-

манском  хуторе  близ  Омска , 

оснащён ная двигателем в 200 л. 
с, давала продукции на 745 тысяч 
рублей в год. В 1903 году являлся 
одним из наибо лее крупных про-
давцов на Омской Введенской 
ярмарке. В 1906 году объединился 
с купцом Н. Я. Смирновым в тор-
говый дом «Н. П. Ковалёв и Н. Я. 
Смирнов» с основным капиталом 
в 320 тысяч рублей. Торговый дом 
имел мельницу, которая в 1908 
году дала 1 млн пудов крупчатки. 
В 1916 году её обороты соста вили 
1 469 пудов, прибыль — 69,4 тысяч 
рублей. 

Состоял членом Омского бир-
жевого общества с 1904 года, 
арбитражной комиссии этого же 
общества (1908-1911), котиро-
вальной ко миссии с 1908 год. В 
1906 году избирался Биржевым 
обществом выборщиком в члены 
Государственного совета, но обя-
занности эти ис полнять отказался. 
Во время революции 1905 года из 
либеральных побуждений под-
держивал выступления рабочих, 
жертвовал Омской организации 
РСДРП.

КОВАЛЬ Семён Фёдорович 
(1923-2005 гг.).

Историк. Участник Великой 
Отечественной войны.

В 1944 году поступил в Ир-
кутский государственный уни-
верситет, с которым связал всю 
свою дальнейшую судьбу. Дека-
бристская тема — главная в его 
исследованиях. Был сторонником 
концепции, согласно которой в 
сибирской ссылке декабристы 
не только не отказались от сво-
их взглядов и не раскаялись, но 
эволюционировали в сторону 
революционного демократизма, 
продолжили борьбу с крепостни-
чеством и самодержавием. При 
этом он признавал, что часть из 
них остановилась в своем идей-
ном развитии на уровне 1825 года. 
В педагогической, научной, пу-
блицистической деятельности Н. 
А. Бестужева, М. А. Фонвизина, 
М. С. Лунина и других он видел 
осуществление общего пла на 
борьбы, выработанного декабри-
стами в Петровском Заводе. В 
сферу научных интересов входили 
также про блемы польской ссыл-
ки, сибирского областничества. 
Коваль участвовал в подготовке 
5-томной «Истории Сибири» , был 

одним из инициаторов и организа-
торов серии публикаций наследия 
декабристов «Полярная звезда» (к 
2005 году вышло 25 томов).

Награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды.

КОВАЛЬСКИЙ Александр 
Алексеевич (1906-1978 гг.).

Физикохимик, член корреспон-
дент АН СССР. Исследовал раз-
ветвлённые цепные реакции.

Работал в Институте хими-
ческой  физики  АН  СССР.  С 
1957 по 1967 год — директор-
организатор, затем первый ди-
ректор Института химической 
кинетики  и  горения  СО  АН 
СССР, с 1971 года — кон сультант 
этого института. Член Прези-
диума СО АН СССР с 1958 по 
1963 год, многих научных со-
ветов и комиссий. Основные 
труды по проблемам кинетики, 
химических реакций и горения, 
ядер ной физике. Один из соз-
дателей теории разветвлённых 
цепных реакций.

Награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак По-
чёта», медалями.

КОВАЛЬСКИЙ Мариан Аль-
бертович (Войтехович) (1821-
1884 гг.).

Член-корреспондент Санкт-
Петербурской АН, астроном, со-
ставитель астрономического ката-
лога неба Арктики.

В 1845 году окон чил Санкт-
Петербургский университет, ра-
ботал в Пулков ской обсерватории 
с 1845 по 1846 год. Участник 
Первой поляр ной экспедиции 
Русского географического обще-
ства полковника Э. Гофмана. 
Определил точное географиче-
ское местоположение населённых 
пунктов северо-запада Сибири, 
направление притоков рек, по-
ложение горных высот. Составил 
статистическое описание города. 
С 1850 по 1852 год — адъюнктант, 
позже профессор кафедры астро-
номии Казанского университета. 
Составитель каталога звёзд Се-
верного полушария.

Дважды лауреат Демидовской 
премии (1853, 1866 год) за гео-
дезические и астрономические 
исследования Приполярья.
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КОВАЛЬЧУК Владимир Ми-
хайлович  ро-
дился 27 авгу-
ста 1939 года в 
деревне Кром-
ка, Ирбейского 
района Красно-
ярского края. 

В 1955 году 
окончил восьми-
летнюю школу 
в селе Ирбей; в 
1957 году — ре-

месленное училище № 1 в Красно-
ярске; в 1965 году — музыкальное 
училище в Улан-Удэ, по специ-
альности «Артист оркестра»; в 
1980 году — Восточно-Сибирский 
государственный институт куль-
туры; в 1985 году — аспирантуру 
в Московском государственном 
институте культуры.

Работал кузнецом на заводе 
имени Ворошилова. До 1969 года 
занимал должность директора 
районного Дома культуры, заве-
дующего отделом культуры в Ерав-
ненском районе Бурятской АССР. С 
1969 года по 1971 год — директор 
Бурятского республиканского Дома 
народного творчества. С 1971 года 
по 2005 год — директор государ-
ственного центра народного твор-
чества Красноярского края.

В 1972 году основал творче-
ские лаборатории руководителей 
любительских художественных 
коллективов всех жанров. Открыл 
краевую школу фольклора для 
переподготовки специалистов в 
области хора с академической на 
народную школы.

В 1985 году открыл в Красно-
ярске филиал Кемеровского госу-
дарственного института культуры. 
В 1986 году открыл Красноярское 
отделение русской фольклорной 
академии «Карагод».

Организовывал Дни художе-
ственного народного творчества 
края в районах и городах, Первый 
краевой праздник фольклора, празд-
ник народного творчества «Фоль-
клор России на берегах Енисея», фе-
стиваль межнациональных культур 
«Я люблю тебя, Россия», большой 
фестиваль художественного и на-
родного творчества Красноярского 
края «На рубеже веков», 1999 год.

Активно занимается издатель-
ской деятельностью. Под его руко-
водством и редакцией издано более 
ста книг. Наиболее значимые из 

них: «Антология фольклора Крас-
ноярского края», «Антология крас-
ноярской песни за сто семьдесят 
лет 1828-1998 годы», «Земной по-
клон» — о выдающихся деятелях 
художественного народного твор-
чества Красноярского края, «Пес-
ни российской деревни двадцатого 
века», «Двухтомник российской 
песни «Я люблю тебя, Россия», 
Двухтомник «Золотые россыпи 
народной песни России». 

Женат. Двое детей. 

КОВЫРЗИН Сергей Васи-
льевич родился 
1 февраля 1964 
года  в  городе 
Няндома, Ар-
хангельской об-
ласти. 

В 1984 году 
окончил судо-
строительный 
инс титу т  по 
специальности 
«Корпусострое-

ние». Имеет два образования тех-
ническое и юридическое.

Работал мастером на Балтийском 
судостроительном заводе в городе 
Ленинграде. Участвовал в построй-
ке атомного ледокола «Россия».

С 1985 по 1987 год проходил 
срочную службу в рядах Совет-
ской армии. По окончании службы 
работал на судоремонтном заводе 
«Нерпа» (город Мурманск-60). С 
1992 года, после переезда в город 
Зеленогорск Красноярского края 
и по настоящее время — началь-
ник гаража ФГУЗ СКЦ ФМБА 
России. 

Занимается литературной дея-
тельностью. Стихи начал писать 
ещё в детстве, в юности — созда-
вать собственные песни. В 1985 
году в Ленинграде принял участие 
в городском конкурсе авторской 
песни и вышел в финал. 

В 2007 году выпустил первый 
авторский сборник «Давайте жить». 
С 2006 по 2009 год публиковался в 
газетах: «Импульс», «Сегодняшняя 
газета» и «Панорама»; в сборнике 
«Симфония чувств», посвящённом 
50-летию города Зеленогорска; в 
краевых сборниках «Поэзия на 
Енисее» (2006-2007 гг.), «Енисей-
ский литератор» (2007 год), «Лите-
ратура Сибири» (2008 год). 

В ноябре 2008 года выпустил 
второй авторский сборник «Про-

стые истины». В 2009 году под-
готовил к изданию новый сборник, 
записал и представил на суд публи-
ки авторский альбом песен «Это 
всё лирика…». 

Много выступает, проводит 
творческие вечера, участвует в 
культурной жизни своего города  
и края. В содружестве с членом 
Союза композиторов-песенников 
Красноярского края М. А. Петро-
вой создал цикл песен. В качестве 
поэта и автора-исполнителя прово-
дит творческие вечера в Зеленогор-
ске и Красноярске. В феврале 2009 
года его выступление состоялось 
в краевой библиотеке под эгидой 
Российского клуба православных 
меценатов.

В 2010 году занял третье место 
в краевом конкурсе композиторов-
песенников в номинации «эстрадная 
песня», выпустил новый авторский 
сборник «На одном дыхании…».

КОВЯЗИНА Нина Яковлевна 
(1912-1979 гг.).

С 1975 года — первый директор 
Красноярской студии телевидения. 
С 1939 по 1979 год — в краевом 
комитете по телевидению и радио-
вещанию, на различных руководя-
щих должностях (директор студии 
телевидения, главный редактор, 
заведующий отделом). 

Заслуженный работник куль-
туры РСФСР с 1975 года. Почёт-
ный радист с 1957 года. Награж-
дена: орденом «Знак Почёта» и 
медалями. 

КОЖАНЧИКОВ Виктор Дми-
триевич (1866-? гг.).

С 1915 по 1929 год — директор 
Минусинского музея. Организа-
тор высокогорной Буйбинской 
станции. 

КОЖЕМЯКО Олег Николае-
вич, российский государственный 
и политический деятель, губерна-
тор Амурской области.

Родился в селе Черниговка При-
морского края. 

В 1982 году окончил Хаба-
ровский монтажный техникум, в 
1992 году — Дальневосточный 
коммерческий институт. Работал 
мастером на Приморской ГРЭС. 

В 1987 году основал коопера-
тив «Галатея» по выращиванию 
и продаже цветов. В 1989 году 
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КОЗЛОВ Прокопий, служилый 
человек Енисейского острога.

В 1635 году ходил за ясаком 
из Енисейского острога в Олек-
минский острожек. В 1636 году  
спустился по реке Лене до Север-
ного океана; из устья Лены они 

создал коопера-
тив «Примор-
ский»,  позже 
ставший произ-
в од с т в е н н о -
пищевым объе-
динением (ППО) 
«Приморское». 
В 1995 году из-
бран заместите-
лем председате-
ля совета дирек-

торов ОАО «Преображенская база 
тралового флота» (ПБТФ). В 1997 
году ППО «Приморское» стало 
основным акционером ПБТФ, и 
в июне 1998 года возглавил совет 
директоров ПБТФ.

9 декабря 2001 года избран в 
законодательное собрание При-
морского края. 27 ноября 2002 года 
стал его представителем в Совете 
Федерации. 29 сентября 2004 года 
освобождён от обязанностей сена-
тора по собственному желанию и 
стал советником спикера Совета 
федерации Сергея Миронова.

5 декабря 2004 года на выборах 
губернатора Камчатской области 
занял третье место. 18 января 2005 
года назначен вице-губернатором 
Корякского автономного окру-
га, курировал северный завоз и 
обеспечение топливом. 9 марта, 
после отставки главы региона, 
стал временно исполняющим 
обязанности, 14 апреля утверж-
дён губернатором округа. 1 июля 
2007 года сложил полномочия в 
связи с объединением Корякин и 
Камчатки. 21 июля 2007 года во-
шёл в состав консультативной ко-
миссии Госсовета и получил пост 
помощника главы администрации 
Президента РФ.

С октября 2008 года — губер-
натор Амурской области. Дей-
ствительный государственный 
советник РФ III класса. Кандидат 
экономических наук.

Награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (28 
июня 2007 год). 

КОЗЛОВ Михаил Сергеевич, 
российский государственный 
деятель, и.о. главы администрации 
Алтайского края с 7 августа по 25 
августа 2005 года. На пост был 
назначен Президентом РФ Влади-
миром Путиным.

Родился 27 октября 1951 года в 
городе Печора Коми АССР. 

В 1973 году окончил Томский 
институт радиоэлектроники и 
электронной техники,  по специ-
альности «Промышленная элек-
троника»; в 1992 году ― Ака-
демию народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

В 1973 году работал дежурным 
электриком на заводе «Азовсталь». 
В 1974 году переехал в город 
Кызыл Тувинской АССР. Работал 
начальником АТС, главным ин-
женером Кызылского городского 
узла связи. В течение двух лет ― 
инструктор в Совете Министров 
Тувинской АССР. С 1982 по 1984 
год — ведущий инженер в Госко-
митете СССР по телевидению и 
радиовещанию. Занимал руко-
водящие должности в Госплане, 
Верховном Совете, Верховном 
Хурале Тувинской АССР.

В 1997-1998 году работал в 
Госкомитете РФ по вопросам 
развития Севера. В 1998-1999 
году ― заместителем начальника 
Управления территориальных ор-
ганов Министерства региональной 
политики РФ.

В 2000 году исполнял обязанно-
сти Полномочного Представителя 
Президента РФ в Республике Тыва, 
с августа 2000 года по декабрь 2001 
года был главным федеральным ин-
спектором в Республике Хакасия.

С декабря 2001 по ноябрь 2002 
года являлся начальником управ-
ления делами, с ноября 2002 по 
октябрь 2003 года — советником 
Председателя Совета Федерации 
Сергея Миронова. С 2003 по 2005 
год работал в Счётной палате РФ. 

5 мая 2005 года назначен замести-
телем главы администрации Алтай-
ского края — Михаила Евдокимова, 
а после его гибели с 10 августа по 25 
августа 2005 года исполнял обязан-
ности губернатора края.

С 2006 по 2008 год занимал 
должность вице-премьера Респу-
блики Алтай ― полномочного 
представителя региона в Москве.

С 2002 года действительный 
государственный советник Россий-
ской Федерации первого класса.

переехали до устья реки Оленки, 
поднялись по ней, затем по реке 
Янге, занимаясь исследованием 
территорий и устанавливая отно-
шения с местным населением.

КОЗЛОВ Сергей Александро-
вич, родился 7 
августа 1935 года 
в селе Тымов-
ское, Кировского 
района Сахалин-
ской области в 
семье военнос-
лужащего погра-
ничных войск.

С р е д н ю ю 
школу окончил 
в городе Невель-

ске с серебряной медалью. В школе 
избирался секретарём комсомоль-
ской организации класса, секрета-
рем комитета комсомола школы. 
Поступил на энергетический фа-
культет Уральского политехниче-
ского института им. С. М. Кирова 
на специальность «Электрические 
станции, сети и системы».

В 1959 году после окончания 
института получил назначение 
мастером электромонтажных ра-
бот предприятия п/я 55 в город 
Красноярск-45. 

В апреле 1960 года был принят 
инструктором райкома комсомо-
ла, в сен тябре вернулся на про-
изводство и работал дежурным 
ин женером станции (ДИС) ТЭЦ 
предприятия п/я 285 (с  1964 
года — Красноярская ГРЭС-2). 
Вахта № 2, которой он руководил, 
стала участником исторического 
события — 10 июля 1961 года 
включила в сеть энергоблок № 
1. А в последующем участвовала 
в пуске и освоении мощно стей 
других энергоблоков 1 очереди 
станции.

В 1965 году назначен начальни-
ком производственно-технического 
отдела ГРЭС-2.

Избирался заместителем се-
кретаря и секретарём комитета 
комсомола станции, с 1964 года — 
заместителем секретаря партийной 
организации.

С декабря 1970 года на партий-
ной работе: заведующий отделом 
организа ционно-партийной рабо-
ты, секретарь, второй секретарь 
горкома КПСС.

С января 1980 по июнь 1987 года 
работал председателем городского 
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Совета народных депутатов. Дваж-
ды избирался депутатом Краснояр-
ского краевого Совета народных 
депу татов. 

С июля 1987 по март 1997 года 
работал начальником режимно-
секретного отдела Управления 
строительства № 604. Избирался 
секретарём цеховой партийной ор-
ганизации управления стройки.

С 1996 по 2010 год являлся 
депутатом и заместителем пред-
седателя город ского Совета де-
путатов. 

Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почёта», 
двумя медалями. Орденами ЦК 
КП РФ «Партийная доблесть», 
«За заслуги перед партией» и 
тремя юбилейными медалями. 
В 1999 году награждён знаком 
отличия «За заслуги перед горо-
дом», в 2010 году ему присвоено 
звание «Почётный гражданин 
города Зеленогорска».

КОЗЛОВА Тамара Григорьев-
на родилась 18 
сентября 1942 
года  в  городе 
Красноярске.

В 1959 году 
окончила сред-
нюю  общеоб-
разовательную 
школу; Политех-
нический техни-
кум по специаль-
ности «Техник-

технолог бумажного производства». 
В течение долгого времени работала 
в сфере обслуживания. 

Активно участвует в культур-
ной жизни Красноярска. Ведёт 
тематические вечера, даёт сольные 
концерты в профилакториях и са-
наториях города.

Участница фестивалей, посвя-
щённых Дню Победы, фестивалей 
творчества ветеранов «Старшее 
поколение», фестивалей художе-
ственного творчества «Песня Крас-
ноярская моя»; краевого конкурса 
«Романсиада», посвящённого юби-
лею краевого общества инвалидов; 
конкурса, посвящённого 75-летию 
Красноярского края. Имеет награ-
ды: дипломы и звание Лауреата.

Член клуба «Русские посидел-
ки» Свердловского района Крас-
ноярска. Увлекается макраме и 
вышивкой крестом. На выставке 

художественного творчества удо-
стоена Гран-При. 

О её творчестве снята теле-
визионная программа, её песни 
звучали на краевом радио. При 
школе № 47 Ленинского района 
образован музей, где хранится её 
аттестат зрелости. 

Имеет детей, внуков, правнуков. 

КОЗЬМИН Прокофий Тара-
сович (1795-1851 гг.). 

Подполковник корпуса штурма-
нов, путешественник.

Обучался в штурманском учи-
лище, окончив которое в 1815 
году, был отправлен в заграничное 
плаванье на фрегате «Меркурий». 

В конце 1817 года вышел в 
кругосветное путешествие под 
командой В. М. Головина на шхуне  
«Камчатка». В 1820 году входил 
в отряд экспедиции барона Ф. П. 
Врангеля, посланного для описи 
берегов Ледовитого океана. 

Итог путешествий — описания: 
особенно важны описания берега 
Ледовитого океана от устья реки 
Малой Чукочьей до Индигирки, 
устьев рек Калымы и Инди-гирки 
и Медвежьих островов. 

В период с 1825 по 1827 год на 
судне «Кроткий», под командова-
нием Ф. П. Врангеля, совершил 
новое кругосветное путешествие. 

В 1829 году определился на 
службу Российско-Американской 
компании, он принял начальство 
над Шантарской экспедицией, по-
сланной для отыскания гавани на 
Урском берегу (в юго-западной 
части Охотского моря). Подробно 
описал берег от устья реки Уры 
до Шантарских островов и самые 
острова; открыл два больших остро-
ва, названных в честь директоров 
Российско-Американской компании 
«Прокофьев» и «Кусов». 

В 1832 году участвовал в хро-
нометрической экспедиции Ф. Ф. 
Шуберта. Материалы собранные 
им в этой экспедиции были на-
печатаны в III части «Записок 
Гидрографического Депо». 

С 1833 года служил в гидрогра-
фическом департаменте; с 1837 года 
и до окончания карьеры заведовал 
инструментальным кабинетом ги-
дрографического департамента. 

Его именем названы: бух-
та Приморской области Южно-
Уссурийского края, и мыс Северно-
Уссурийского края.

КОЗЫРЕВСКИЙ Иван Пе-
трович (в монашестве Игнатий)
(1680-1734 гг.).

Якутский казак, землепроходец 
и мореход, первооткрыва тель Ку-
рильских островов.

Его предок, поляк Фёдор Ко-
зыревский, как военнопленный 
сослан в Якутию и повёрстан 
в ка зачью службу. Отец, Пётр, 
якутский казак, участник по ходов 
на Камчатку в начале XVIII века. 
(по его фамилии на полуострове 
названа река Козыревская и по-
сёлок Козыревск), по гиб в 1705 
году. Иван с 1701 года находился на 
Камчатке, после 1705 года зачис-
лен в казаки. Активный участник 
казачьего бунта 1707-1711 годов, 
выбран казаками есаулом, один из 
инициато ров убийства камчатских 
приказчиков, в том числе В. Атла-
сова. В 1711 году Козыревский и 
выборный атаман Даниил Яковле-
вич Анци феров подавили восста-
ние ительменов на реке Большой, 
поставили новый Большерецкий 
острог, затем в августе-сентябре 
организовали и возглавили первое 
плавание русских на Курильские 
острова, во время которого посе-
тили остров Шумшу и, возможно, 
остров Парамушир. В 1713 году 
повторно побывал на Курильских 
островах (Шумшу, Парамушир и, 
возможно, Онекотан). В 1714-1715 
году временно и. о. приказчика 
кам чатских острогов, занимался 
подчинением и объясачиванием 
ительменов. Составил первые 
русские чертежи (1711, 1712, 1713, 
1726 год) и обстоятельное опи-
сание (1724 год) мыса Лопатка и 
всей Курильской гряды. Известия 
о Курильских островах, а также 
о. Хоккайдо и Японии сыграли 
важную роль в формировании про-
грамм новых экспедиций.

Чтобы избежать наказания за 
участие в бунте, пост  ригся в 
монахи и основал на Камчатке 
пустынь. С 1720 года проживал в 
якутском Покровском монастыре, 
конфликтовал с архимандритом 
Феофаном, из-за чего в 1724 году 
бежал в Тобольск. Здесь причислен 
к первой Камчатской экспедиции, 
затем экспедиции Д. И. Павлуцкого и                                                                                 
А. Ф. Шестакова. В 1728-1729 году 
плавал на судне «Эверс» из Якутска 
до устья Лены. В 1730 году с целью 
организации экспедиции на Куриль-
ские острова приехал в Москву.         
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КОЗЬМИН Николай Николае-
вич (1872-1938 гг.).

Историк, эконо мист, обще-
ственный деятель.

В 1891 году окончил Иркут-
скую  гимназию  и  историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. 
Защитил кандидатскую диссер-
тацию «Организация служилого 
продовольствия в Сибири XVII 
века». 

Возвратившись  в  Сибирь , 
работал землеустроителем в Ир-
кутске и Красноярске, в ходе слу-
жебных командировок активно 
со бирал материал по археологии, 
этнографии и истории Южной 
Сибири, а также о коренных 
этносах. 

Сотрудничал в местных пе-
риодических изданиях: «Сибирь», 
«Сибирская жизнь», «Восточное 
обозрение», «Степной край», 
«Сибирские записки». К началу 
XX века становится ведущим 
сибирским историком. С 1903 
по 1906 год — правитель дел 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства (РГО), затем председатель 
его Красноярского подотделения. 
В его научном творчестве просле-
живаются следственные направ-
ления: история Сибири XVII- XIX 
вв., аборигенские этносы региона 
(буряты, хакасы, ту винцы), раз-
личные аспекты монголоведения, 
творческие био графии сибирских 
историков (А. П. Щапов, М. В. 
Загоскин, Д. А. Клеменц), пробле-
мы методологии исторического 
исследования. Являлся одним из 
сторонников сибирского област-
ничества и многое сделал для раз-
работки его программных положе-
ний. В 1917-1919 годах принимал 
активное участие в деятельности 
областнических организаций в 
Сибири. Работал в Министерстве 
земледелия колчаковского Совета 
министров, возглавлял Западно-
Сибирское отделение РГО. В 1920 
году в Забайкалье его арестовыва-
ют семёновцы, затем он выехал в 
Маньчжурию, в Хар бин, где за-

нимался журналистикой, научной 
и общественной деятельностью. 
В 1922 году по приглашению 
правительства Бурят Мон гольской 
АССР приехал в Улан-Удэ, посту-
пил на должность консультанта 
по экономическим вопросам, 
стал заместителем председате-
ля Госплана автономии. В 1923 
году — профессор Иркутского 
государственного университета 
(ИГУ) по кафедре истории Сиби-
ри, но к преподаванию приступает 
только в 1925 году. По инициати-
ве и при его непосредственном 
участии в ИГУ организуются 
бурят-монгольские и якутские от-
деления, ка бинет монголоведения 
и подготовительные курсы для 
монгольских студентов. 

Репрессирован. Умер в Иркут-
ской тюрьме. Реабилитирован в 
1994 году.

КОЛЕСНИКОВ  Иван, сибир-
ский атаман.

В 1644 году был послан из 
Енисейска с отрядом «проведать 
про озеро Байкал и серебряную 
руду». Дойдя по Ангаре до устья 
реки Осы, заложил острог для 
перезимовки. Весной 1645 года 
направился к Байкалу, но смог 
добраться только до его северо-
западного берега. Через год про-
должил путь и пошёл к Верхней 
Ангаре, на зимовку встал в вы-
строенном им Верхне-Ангарском 
остроге. В 1647 году отправил в 
Енисейск отряд казаков с просьбой 
о помощи провиантом. 

Совершил разведочную экс-
педицию к озеру Еравны, затем 
отправился в Селенск, в поисках 
залежей серебросодержащих руд. 
Встреченный им  монгольский 
князек Турукай одарил его отряд 
золотом и серебром. С дарами 
направился в Енисейск, чтобы от-
туда отправиться в Москву, но во 
время этого путешествия, погиб в 
Енисейске.

Получил поддержку от Г. Ф. Милле-
ра. Но в том же году по инициативе 
Сино да арестован за участие в 
камчатском бунте и причастность 
к убийству приказчиков. Умер в 
тюрьме.

КОЛЕСНИКОВА (Сталь) Вера 
Дионисьевна (1909-? гг.). 

Специалист по эвенкийскому 
и негидальскому языку, кандидат 
филологических наук.

В 1932 году окончила филоло-
гический факультет ЛГУ, ученица 
Г. М. Василевич и В. И. Цинциус. 
До 1953 года преподавала в ЛГУ 
и Ленинградском государствен-

ном педаго гическом институте 
им. А. И. Герцена. С 1954 по 1974 
год — старший на учный сотруд-
ник сектора алтайских языков 
Ленинградского отделения Ин-
ститута языкознания. Наиболее 
существенным вкладом являет ся 
«Синтаксис эвенкийского языка» 
(1966 год) — первый опыт специ-
ального исследования простого 
и сложного предложений этого 
языка. Несколько работ посвяще-
ны сравнительно-историческому 
изучению лек сики алтайских язы-
ков, её этимологизированию.

КОЛЕСОВ Николай Алек-
сандрович, губернатор Амурской 
области с 2007 по 2008 года.

Родился 17 декабря 1956 года в 
Казани в семье рабочих.

В 1975 году с отличием окон-
чил ГПТУ-55 Казани по специ-
альности  «Регулировщик  ра-
диоаппаратуры»; в 1987 году 
— Казанский государственный 
финансово-экономический ин-
ститут им. В. В. Куйбышева по 
специальности «Планирование 
промышленности», доктор эко-
номических наук.

Работал регулировщиком на 
Казанском заводе электронно-
вычислительных машин с 1975 
по 1977 год, затем работал на 
Казанском оптико-механическом 
заводе: с 1977 по 1982 год — ре-
гулировщик радиоаппаратуры, с 
1982 по 1994 год — заместитель 
начальника цеха, начальник ме-
ханосборочного производства, 
начальника отдела снабжения

С 1994 по 1995 год — и.о. ком-
мерческого директора, с 1995 по 
1997 год — генеральный директор 
ООО «Доломит», с 1997 года воз-
главлял ОАО «Завод Элекон».

Избирался депутатом Госу-
дарственного совета Республики 
Татарстан второго созыва, был 
членом Президиума Госсовета. 
В марте 2004 года избран депу-
татом Государственного совета 
Республики Татарстан третьего 
созыва, являлся членом комитета 
Госсовета по бюджету, налогам и 
финансам.

24 мая 2007 года утвержден 
губернатором Амурской области.  
16 октября 2008 года отправлен в 
отставку. 

Действительный член Акаде-
мии естественных наук РФ, По-
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чётный академик международной 
Академии качества и маркетинга, 
действительный член Академии 
военных наук, лауреат государ-
ственной премии Республики Та-
тарстан (2002 год), «Заслуженный 
машиностроитель Республики 
Татарстан».

Награждён: орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени 
(октябрь 2005); орденом Дружбы 
(2000 год). Медали  имени перво-
го в мире лётчика-космонавта              
Ю. А. Гагарина (Федерация космо-
навтики России) и премии имени 
Г. К. Жукова (АБОП).

Обладатель государственной 
премии Республики Татарстан 
(2002 год)

Заслуженный машиностроитель 
Республики Татарстан.

КОЛЕШ, читинские купцы 2-й 
половины XIX начала XX в.

Основатель династии  Иван 
Александрович (1834-1908 гг.), с 
1871 года состоял во 2-й, с 1896 
года — 1-й гильдии Чи ты. В 1869  
году создал торговый дом «И. А. 
Колеш, наследники и Ко». Торговал 
мануфактурными, галантерейны-
ми, скобяными, пар фюмерными, 
бакалейными и жировыми товара-
ми, швейными маши нами, кероси-
ном, оружием, бронзой, музыкаль-
ными инструмен тами, табаком, 
чаем, сахаром. Имел кожевенное, 
мыловаренное, свечное, овчинно-
шубное, шорное, пимокатное 
производства, транспортную и 
комиссионерскую конторы. Сда-
вал в аренду дома. В одном из них 
в 1907 году открылся кинотеатр 
«Ил люзион». Дважды избирался 
гласным городской думы. Служил 
членом словесного суда, казначеем 
Читинского комите та Попечитель-
ного о тюрьмах общества, дирек-
тором женского приюта, членом 
Комитета по переселению на 
Амур, представителем страхового 
общества «Россия», товарищем 
председателя «Общества Ки рилла 
и Мефодия», председателем по-
печительского совета женской 
гимна зии, членом комиссии по 
опекунским делам, почётным смо-
трителем Читинского ремесленного 
училища, почётным блюстителем 
первого приходского училища. В 
дни Читинской республики (январь 
1906 года) создал комитет народной 
обороны от уголовников. 

Старший сын И. А., Константин 
(1864-? гг.), в 1884 году причис лен 
в казачье сословие, с 1885 года тор-
говал вместе с отцом, с 1893 года 
— читинский купец 1-й гильдии. 
После смерти отца стал распоря-
дителем торгового дома. Начал 
продавать элек тролампы. Владел 
магазином Общества охотников. 
Участ вовал в «Забайкальском 
торгово-промышленном товари-
ществе». Член общества взаимно-
го кредита, правления Общества 
охотников, председатель Общества 
велосипедистов. Второй  сын  Сте-
пан (1867-? гг.), уехал в Москву, где 
с 1898 года состоял во 2-й гильдии 
купцов.

КОЛМАКОВЫ, ялуторовские 
купцы 2-й половины XIX начала 
XX века.

Коммерческая деятельность 
охватывала Тобольскую, Томскую 
губернии, Акмолинскую область. 
Родовое имение включало про-
мышленные предприятия, жилые 
дома, лечебницу, метеостанцию, 
оранжерею с экзотическими рас-
тениями, сад. Коммерцией зани-
мались два поколения — Васи-
лий Васильевич и его сыновья 
— Антон (?-1912 гг.) и Кирьян 
(?-1889 гг.). В. В. и А. В. состояли 
в 1-й гильдии. В 1844 году Колма-
ковы основали крупчатное, в 1845 
году — салотопенное, в 1874 
году — пряничное, крахмально-
паточное и другие производства. 
Их мука отмечена серебряной 
медалью на Всероссийской выстав-
ке 1896 году в Нижнем Новгороде. 
Продукцию  их Колмаковых сбы-
вали на Урале, в Москве, Санкт-
Петербурге, Турции (сливочное 
масло). Антон Васильевич отно-
сился к числу крупных торговцев 
кожами, мехами на Нижегородской 
ярмарке, ввозил монгольскую 
шерсть. Обороты его торговли с 
Монголией через Бийск составля-
ли от 400 тысяч до 1 млн рублей. 
Имел собственное пароходство (в 
1905 году — 2 парохода мощи. 100 
и 60 л. с). Имущество его составило 
4,5 млн рублей. Избирался гласным 
Тюменской городской думы.

КОЛМОГОРОВЫ, тюменские 
купцы XIX  начала XX века.

Основатель династии  Филимон 
Степанович (?-1893 гг.). После 
смерти его сыновья — коллежский 

секретарь Григорий (1860-1906 
гг.), действительный статский 
советник Фёдор и инженер путей 
сообщения Александр создали 
торговый дом «Ф. С. Колмогорова 
наследники» с капиталом в 150 
тысяч рублей, который действо-
вал с 1893 по 1904 год. В Тюмени 
занимались кожевенным произ-
водством с XVIII в.: в 1790 году 
основали кожевенный завод. В 
1895 году завод имел 9 корпусов, 
паровой двигатель, 200 рабочих; 
на нём обрабатывалось 200 тысяч 
кож в год стоимостью 600 тысяч 
рублей. При заводе на средства 
владельцев содержалась школа на 
30 учеников, амбулатория. Завод 
— экспонент ряда всероссийских 
и региональных выставок; в 1905 
году продан компании «Собенни-
ков и Молчанов». Колмогоровы 
также имели золотые прииски в 
Западной Сибири, пароходство, 
которое в 1898 году влилось в 
«Западно-Сибирское товарище-
ство пароходства и торговли».Фи-
лимон Степанович в 1870-1880-е 
гг. избирался гласным Тюменской 
городской думы, оказывал помощь 
переселенцам во время голода и 
эпидемии холеры начала 1890-х гг. 
В Заречной части Тюмени разбил 
сад, называемый Колмогоровым.

КОЛОКОЛЬНИКОВЫ, тю-
менские купцы 1-й гильдии 2-й 
половине XIX начала XX века.

Основатель династии Иван Пе-
трович (1831-1895 гг.) — крупный 
чаеторговец, поставлял чай из Кях-
ты на Ирбитскую ярмарку. Изби-
рался гласным Тюменской город-
ской думы и членом управы. После 
его смерти наследники создали 
торговый дом «Колокольникова 
Ивана Петровича наследники» с 
капиталом 0,5 млн рублей. 

Руководящую роль в торговом 
доме играл Степан Иванович 
(1867-1925 гг.). Колокольниковы 
являлись владельцами больших 
паровых мельниц в Тобольской 
губернии, Омске и его окрест-
ностях, в Тюмени и других горо-
дах Западной Сибири, торговали 
хлебом, мукой, чаем, сахаром. С. 
И. избирался гласным Тюменской 
городской думы, в 1915 году — 
представителем Тюмени в состав 
Западно-Сибирского областного 
комитета Всероссийского союза 
городов. Член Омского биржевого 
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КОЛОСОВ Евгений Евгенье-
вич (1879-1937 гг.).

Сибирский областник, один из 
видных общественных деятелей 
Сибири, эсер.

Окончил Томское реальное учи-
лище, учился в Томском технологи-
ческом институте, в Петербургском 
университете. Эсер с 1897 года.

Неоднократно был арестован 
и выслан в Сибирь. Состоял в 
боевой группе Савинкова. Де-
партаментом полиции указан 
как выдающийся террорист. В 
Нижнем Новгороде привлекался 
по делу организации РСДРП. 
Делегат I съезда ПСР, в партии 
имел репутацию оратора. После 
1905 года жил в эмиграции в 
Италии. Участник Штутгартского 
конгресса II Интернационала. В 
годы мировой войны оборонец, 
но был арестован и выслан. В 
1917 году солдат 15-го пехотного 
запасного полка в Красноярске. 
Редактор газеты «Наш голос». 
С июля комиссар Кронштадта. 
Делегат IV съезда ПСР. Участник 
заседания УС 5 января. В годы 
Гражданской войны работал в 
земстве в Сибири, член Сибир-
ской областной думы, один из 
руководителей антиколчаковского 
движения, входил в Политцентр, 
представлял его на переговорах 
с И.Н. Смирновым в январе 1920 
года о создании ДВР. Был аресто-
ван, по освобождении работал 
конторщиком. В советское время 
сотрудничал в «Былом»,  «Ка-
торге и ссылке». Автор работ о 
народовольческой журналистике 
(псевдоним— Д. М. Кузьмин), об 
узниках Шлиссельбурга, «Сибирь 
при Колчаке», редактор сочине-
ний Михайловского. Опроверг со-
общения о своей поддержке съез-
да «бывших» эсеров. С 1925 года 
находился в основном в тюрьмах 
и ссылках (Верхнеуральск, Таш-
кент). Некоторое время работал в 
Москве в библиотеке им. Ленина. 
В 1932 году арестован, содержал-

комитета. Крупнейший меценат 
Тюмени, особенно в сфере народ-
ного образования, на его средства 
построены здания женской гимна-
зии (50 тысяч рублей), начальные 
училища (35 тысяч рублей), Ком-
мерческого училища. 

Меценатством занималась и его 
супруга Мария Ивановна.

ся в Суздале. В 1935 году выслан в 
Тобольск. Сотрудник Тобольского 
музея. Арестован 8 февраля 1937 
года. Расстрелян. Реабилитирован 
в 1989 году.

КОЛОСОВ Игнатий Ивано-
вич (?-1917 гг.).

Томский купец 1-й и 2-й гиль-
дии.

Торговал в Томске и Иркутске 
готовой обувью, кожевенными 
товарами, коврами, железом, бу-
магой, сукном, мылом, свеча-
ми. Торговый оборот составлял 
200 тысяч рублей в год. Имел в 
Томске мыловаренное, свечное, 
салотопенное и овчинно-шубное 
предприятия. Под Томском осно-
вал суконную фабрику. На свои 
средства построил церковь в селе 
Наумовском. Пожертвовал дом 
с участком земли и садом жен-
ской прогимназии в Ялуторовске. 
Жертвовал на ночлежный приют 
в Томске, на нужды Томского 
благотворительного общества. 
Служил старостой одновременно 
двух церквей, являлся почётным 
старшиной и членом правления 
Томского Владимирского детского 
приюта, почётным попечителем 
Алексеевского реального учили-
ща, членом губернского Попе-
чительного о тюрьмах комитета. 
В конце 1890-х годов разорился 
после пожара, уничтожившего его 
суконную фабрику.

КОЛЧАК Александр Василье-
вич (1874-1920 гг.). 

Российский политический дея-
тель, вице-адмирал Российского 
Императорского флота с 1916 года, 
адмирал Сибирской Флотилии. 
Верховный Правитель России.

С 1885 по 1888 год окончил 6-ю 
Петербургскую классическую гим-
назию. В 1894 году — Морской ка-
детский корпус. 15 сентября 1894 
года был произведён в мичманы, в 
конце года зачислен в Петербург-

КОЛПАКОВ Николай Терен-
тьевич родился 
22 мая 1932 года 
в Богучанском 
районе Красно-
ярского края. 

Окончил Си-
бирский лесотех-
нический инсти-
тут, по специаль-
ности «Инженер-
механик», в 1972 
году — заочно 

Новосибирскую ВПШ при КПСС.
С 1956 года — технолог цен-

тральных ремонтных мастерских 
комбината «Красноярсклес» в го-
роде Енисейске. Затем — заведую-
щий промышленно-транспортным 
отделом Енисейского горкома 
КПСС; директор Енисейского 
механического завода; второй и 
первый секретарь Енисейского 

горкома КПСС; руководитель 
управления АПКО «Директория», 
директор филиала Красноярского 
краевого негосударственного пен-
сионного фонда.

Воплотил идею образовать на 
базе трёх рабочих посёлков город; 
в феврале 1975 года Новоени-
сейск, Маклаково, Новомаклаково 
и Стрелка объединены в город 
Лесосибирск. Организатор, идей-
ный вдохновитель и руководитель 
строительства и развития города. 

С марта 1975 года — первый 
секретарь Лесосибирского горкома 
КПСС. В 1997 году и повторно 
в 2001 году избран главой Лесо-
сибирска. С 2005 года — глава 
города — председатель городского 
Совета. 

С 1997 года — член правления 
Союза городов Заполярья и Край-
него Севера; член Ассоциации глав 
северных территорий края.

Награждён: тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, ме-
далями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
«Преподобного Сергия Радонежско-
го», «К 200-летию МВД РФ», юби-
лейной медалью «80 лет ВЛКС», 
Почётным знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле», 
Золотым Знаком Законодательного 
собрания Красноярского края под 
№1, почётными грамотами Губерна-
тора и Законодательного Собрания 
Красноярского края.

Отличник здравоохранения, От-
личник просвещения. Почётный 
профессор Сибирского техноло-
гического университета. Почётный 
профессор Современной гумани-
тарной академии. Почётный граж-
данин города Лесосибирска.

Женат. Имеет троих детей.
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ский 7-й флотский экипаж, в марте 
1895 года назначен для занятий 
штурманским делом в Кронштадт-
скую морскую обсерваторию. 

Участник полярных экспедиций 
1900-1903 и 1908-1911 (гидролог) 
годов. По итогам экспедиции в 
1903 году был избран действи-
тельным членом Императорского 
Русского географического обще-
ства.  Во время Русско-Японской 
войны 1904-1905 года командовал 
эсминцем и батареей в Порт-
Артуре. Капитан второго ранга. В 
декабре 1913 года был произведён 
в капитаны 1-го ранга. В апреле 
1916 года — контр-адмирал. По-
сле Февральской революции 1917 
года первым на Черноморском 
флоте присягнул на верность Вре-
менному правительству. 4 ноября 
1918 года, как популярную среди 
офицеров фигуру, пригласили на 
должность военного и морского 
министра в состав Совета мини-
стров так называемой «Директо-
рии» — находившегося в Омске 
объединённого антибольшевист-
ского правительства. 18 ноября 
1918 года при поддержке каде-
тов, белогвардейских офицеров 
и интервентов Колчак произвёл 
переворот и установил военную 
диктатуру, приняв титул Вер-
ховного Правителя Российского 
государства и звание Верховного 
главнокомандующего (до 4 января 
1920 года).

В декабре 1918 года Сибирская 
армия заняла Пермь. В марте 1919 
года войска Восточного фронта 
развернули наступление на Сама-
ру и Казань, в апреле заняли весь 
Урал и приблизились к Волге. В 
мае началось отступление войск 
Колчака, а уже к августу они были 
вынуждены оставить Уфу, Екате-
ринбург и Челябинск.

Части армий, подконтрольные 
Колчаку в Сибири, осуществляли 
карательные операции в районах 
действия партизан, в этих операциях 
использовались также отряды Че-
хословацкого корпуса. Отношение 
Колчака к большевикам, которых 
он именовал «шайкой грабителей», 
«врагами народа», было крайне 
негативным. 30 ноября 1918 года 
правительство Колчака приняло 
постановление, подписанное Вер-
ховным правителем России, которое 
предусматривало смертную казнь 
для лиц, виновных в «воспрепят-

ствовании» осуществлению власти 
Колчака или Совета министров. 

Крестьянство Сибири, как и всей 
России, не желавшее воевать ни в 
Красной, ни в Белой армиях, избегая 
мобилизаций, бежало в леса, орга-
низуя «зелёные» шайки. Подобная 
картина наблюдалась и в тылу армии 
Колчака. Но до сентября-октября 
1919 года эти отряды были мало-
численны и не представляли для 
власти особой проблемы.

После разгрома белогвардейских 
войск бежал из Омска в Иркутск, где 
27 декабря 1919 года был взят под 
охрану чехословацкими войсками. 
15 января 1920 года по требованию 
революционеров выдан эсеро-
меньшевистскому Политцентру, а 
затем передан большевистскому 
Ревкому. После следствия и суда по 
приговору Ревкома расстрелян.

В 2004 году в Иркутске Колча-
ку был установлен памятник. 6 
февраля 1998 года в Иркутском 
драматическом театре состоялась 
премьера спектакля «Звезда Адми-
рала». Автор — Сергей Остроумов, 
режиссёр — Вячеслав Кокорин, ис-
полнитель роли адмирала Колчака 
— заслуженный артист РФ Генна-
дий Гущин. В Иркутске на здании 
вокзала установлена мемориальная 
доска в честь адмирала Колчака. В 
2008 году было принято решение 
установить памятник Верховному 
правителю России в Омске на Ир-
тышской набережной. В Сибири 
сохранилось несколько мест, свя-
занных с Колчаком, и памятников 
жертвам его режима. 

В советской историографии лич-
ность Колчака отождествлялась со 
многими негативными проявления-
ми хаоса и беззакония гражданской 
войны на Урале и в Сибири. Термин 
«колчаковщина» использовался как 
синоним жестокого режима. Причём 
о беспредельных расстрелах Ленина, 
Дзержинского, Троцкого, Свердлова 
почему-то не вспоминают.

КОЛЧИН Николай Иванович
Томский и мариинский купец 

1-й гильдии. Золотопромышлен-
ник.

Занимался ростовщичеством, 
торговал вином. За благотворитель-
ную деятельность неоднократно 
получал благодарность властей.

Награждён серебряной медалью 
«За усердие» на Станиславской 
ленте.

КОЛЫГИН Василий Фёдоро-
вич (1846-1903 гг.).

Иркутский и шуйский купец 1-й 
гильдии, потомственный почётный 
гражданин.

В 1889, 1893-1898 году — глас-
ный Иркутской городской думы. 
Являлся директором Иркутского 
городского театра в 1888 году, 
членом учётного комитета Банка 
Е. Медведниковой в 1892 году, по-
чётным смотрителем Иркутского 
5-классного городского училища 
с 1892 по 1895 год, пожизненный 
действительный член Общества 
земледельческих колоний и ре-
месленных приютов. В 1890-х 
годах жертвовал в пользу Деви-
чьего института, Иннокентьев-
ской школы, женского духовного 
училища, приюта для малолетних 
преступников, комитета помощи 
рабочим. Вместе с женой давал 
средства на строительство здания 
Иркутского городского театра (2,5 
тысяч рублей), нужды Благотво-
рительного общества, Общества 
вспомоществования учащимся в 
Санкт-Петербурге сибирякам, на 
создание «Дома трудолюбия» .

Жена, Христина Яковлевна (урож-
дённая Немчинова) (1854-? гг.), по-
томственная почётная гражданка. 
С 1887 года — попечительница 
Мариинской общины сестёр мило-
сердия. В 1896 году пожертвовала 
общине дом и капитал в 35 тысяч 
рублей с условием именовать об-
щину «Иаково-Александрийской» 
в честь родителей. В 1899 году при 
общине открыла амбулаторию. 
Устраивала за свой счёт благо-
творительные концерты, делала 
крупные пожертвования деньгами 
и вещами в пользу Общества Крас-
ного Креста.

КОЛЬЦО Иван, казачий ата-
ман, сподвижник Ермака. 

В 1579 году явился в числе других 
казаков к Строгоновым, для участия 
в походе в Сибирь. В 1582 году, как 
главный сподвижник, отправлен 
Ермаком в Москву, в сопровожде-
нии пятидесяти казаков, с богатыми 
дарами к царю Иоанну Васильевичу. 
Испросил прощение в прежних ви-
нах и получил подарки от царя для 
Ермака и других казаков. 

В 1583 году прибыл в Искерь. 
Был послан Ермаком к князю Ка-
рачу и погиб, в Тарском улусе, под 
ножами убийц.
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КОЛЬЦОВ-МОСАЛЬСКИЙ 
Владимир Васильевич (?-1610 гг.).

Государственный деятель, то-
больский воевода. Из Рюрико-
вичей.

С середины 1580-х годов входил 
в состав государева двора в чине 
московского дворянина. В 1587 году 
— воевода в Волхове. С 1588 до 1590 
года — тобольский воевода. При 
назначении выведен из подчинения 
тюменских воевод, через него Мо-
сква сносилась с администрацией 
вновь присоединённых областей. В 
1590 году направился в степь с отря-
дом тобольских служилых людей и 
татар против Кучума. 1 августа 1590 
года произошло сражение, многие 
бывшие с ханом были убиты, а 
оставшиеся в живых бежали, в плен 
попал царевич и две жены Кучума. 
В результате все татары и ханты, 
жившие по Иртышу, Тоболу, Тавде, 
Конде и большей части Оби были 
подчинены Тобольску. Вероятно, 
тогда же построен русский острог 
на Тавде, предшественник Нелыма. 
Вероятно, по приказу К. М. воевода 
И. Г. Нагово на реке Лозьве заложил 
город и острог (сейчас — Недель 
Свердловской области) для развития 
сообщений с Сибирью по Тавдин-
скому пути. После этого в царских 
наказах воеводам, служилым лю-
дям, крестьянам-переселенцам 
предписывалось ездить только по 
Тавдинскому пути через Лозвин-
ский городок, через него везли 
боеприпасы и продовольствие. 
После возвращения из Сибири со-
стоял в основном на ратной службе. 
При Лжедмитрии I пожалован в 
бояре. В этом чине упоминается 
вместе со своей женой Марфой 
Ивановной на свадьбе Лжедмитрия. 
При царе В. Шуйском в 1606-1607 
году участвовал в походах против                                                      
П. Болотникова.

КОМАРОВ Владимир Леон-
тьевич (1869-1945 гг.). 

Учёный-ботаник и географ, 
организатор науки, академик PAН. 
Герой Социалистического Труда.

С  1898 года  преподавал  в 
Санкт-Петербургском универ-
ситете. С 1892 по 1913 год со-
вершил экспедиции в Среднюю 
Азию ,  Сибирь  и  на  Дальний 
Восток, в Маньчжурию,  Корею. 
Вице-президент с 1930 по 1936 
год и президент с 1936 по 1945 
год АН СССР. Организатор и ди-
ректор Ботанического института  
АН СССР. Один из инициаторов 
создания и в 1932-1939 годов — 
председатель Президиума Даль-
невосточного филиала АН СССР 
(Владивосток). Президент Всесо-
юзного ботанического общества, 
почётный президент Географи-
ческого общества СССР. Внёс 
большой вклад в формирование 
сети академических учреждений 
в СССР. Флорист-систематик, в 
круг научных интересов входило 
исследование флоры Дальнего 
Востока, эволюция растительного 
мира, изучение проблемы вида. 
Лауреат премии им. К. М. Бэра 
Санкт-Петербургской АН. 

Награждён золотой медалью 
им. Н. М. Пржевальского Русского 
географического общества. Лау-
реат Сталинских премий. Депутат 
Верховного Совета СССР первого 
созыва. Его имя присвоено Бота-
ническому институту АН СССР, 
учреждена именная премия АН 
СССР. Награждён тремя орденами 
Ленина.

КОМОГОРЦЕВ Иван Ивано-
вич (1926-2007 гг.).

В 1953 году окончил истори-
ческий факультет, в 1961 году 
— аспирантуру Иркутского госу-
дарственного университета. 

Работал младшим научным 

КОЛЬЦОВЫ, род краснояр-
ских атаманов XVII века. Родона-
чальник — Иван Кольцо, сподвиж-
ник Ермака.

Кольцовы Родион и Милослав, 
сыновья Ивана, А. Дубенским были 
приглашены в состав дружины 
строителей Красноярского острога. 
В течение шестидесяти лет служили 
военными руководителями в остро-
ге. Основали Канский острог.

Милослав в 1632 году заложил 
при впадении реки Есауловки 
в Енисей новое поселение вне 
острога — деревню Есауловку.

КОМАРОВА Наталья Влади-
мировна, губер-
натор  Ханты-
Мансийского 
АО — Югры.

В 1978 году 
окончила Комму-
нарский горно-
ме т а л л у р г и -
ческий институт, 
по специально-
сти «Экономика 
и организация 

строительства».
 С 1978 по 1980 год работала 

техником по труду лаборато-
рии научной организации тру-
да, затем экономистом планово-
экономического отдела УКСа 
Коммунарского металлургиче-

ского завода. С 1980 по 1994 год 
работала в горисполкоме (с 1992 
года — городской администрации): 
с 1980 по 1988 год — старший 
экономист, заместитель председа-
теля горисполкома, с 1988 по 1992 
год — председатель городской 
плановой комиссии, с 1992 по 1994 
год — 1-й заместитель главы адми-
нистрации города. В 1994—2000 
годах — глава администрации (с 
1997 — мэр) Нового Уренгоя.

В 2000-2001 году — первый 
заместитель губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(губернатор — Юрий Неёлов). С 
2000 по 2002 год представляла 
РФ в Конгрессе местных и регио-
нальных властей Европы, была за-
местителем председателя комитета 
по устойчивому развитию палаты 
местных властей.

В 2002-2003 года — член Коми-
тета по труду и социальной поли-
тике. С 2003 по 2007 год — пред-
седатель Комитета по природным 
ресурсам и природопользованию.

8 февраля 2010 года её канди-
датура внесена Президентом РФ в 
Законодательное собрание Ханты-
Мансийского автономного округа 
— Югры для наделения полно-
мочиями губернатора округа.  1 
марта 2010 года официально была 
утверждена в должности.

Награждена орденами Почёта, 
Дружбы; Памятным знаком Го-
сударственной Думы «100 лет со 
дня учреждения Государственной 
Думы в России»; Знаком отличия 
«Парламент России», Знаком «По-
чётный работник рыбного хозяйства 
России»; Почётной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Лауреат Всероссийского кон-
курса «Женщина-97» в номинации 
«Регион равных прав и равных 
возможностей». Почётный работ-
ник охраны природы, Почётный 
работник газовой промышленно-
сти, Почётный гражданин города 
Новый Уренгой. 
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сотрудником сектора истории, 
отдела гуманитарных исследо-
ваний Института экономики и 
организации промышленного 
производства  СО  АН  СССР, 
старшим научным сотрудником 
Института  истории ,  филоло-
гии и философии, заведующим 
сектором истории промышлен-
ности СССР, заведующим сек-
тором истории рабочего класса 
периода развитого социализма. 
Специалист по истории совет-
ского рабочего класса и инду-
стриального освоения Сибири. 
Внёс вклад в изучение создания 
и развития сибирской промыш-
ленности, источников и форм 
комплектования, численного и 
качественного состава рабоче-
го класса. Принимал участие в 
создании «Истории Сибири», 4 
тома «Истории рабочего класса 
Сибири», летописи «Сибирскому 
отделению — четверть века».

КОН Феликс (Феликс Яков-
левич) (псевдоним Болеслав 
Яновский, Болеславский) (1864-
1941 гг.).

Деятель международного рабо-
чего движения, общественный и 
государственный деятель, публи-
цист, исследователь, мемуарист.

Гимназистом старших классов 
включился в социалистическое 
движение, в 1882 году вступил в 
партию «Пролетариат». Поступил 
на юридический факультет Вар-
шавского университета. 

Арестован, приговорен к 10 
годам и 8 месяцев каторги, сокра-
щённой до 8 лет. Отбывал наказа-
ние на Каре в Забайкалье. Участво-
вал в Карийском протесте против 
применения телесных наказаний. 
В декабре 1890 года переведён на 
поселение в Якутскую область. 
Вёл этнографические и антро-
пологические исследования, ряд 
его работ помещён в «Записках» 
Восточно-Сибирского отдела Рус-
ского географического общества 
(ВСО РГО), «Памятной книжке» 
Якутского края, приложении к га-
зете «Восточное обозрение». 

Автор литературных произведе-
ний на тему жизни политических 
ссыльных в Сибири. В ноябре 
1895 года поселился в Иркутске, 
продолжал сотрудничать в «Вос-
точном обозрении». Переведён в 

Балаганск, затем в Минусинск, где 
работал в местном музее и библио-
теке, публиковался в сибирской и 
российской прессе. Там же впер-
вые встретился с В. И. Лениным 
и другими ссыльными деятелями 
РСДРП. Участвовал в Якутской 
(Сибиряковской) историкоэтно-
графической экспедиции; в начале 
1900-х годов по заданию ВСО РГО 
провёл экспедицию в Урянхайский 
край (Туву), за что антропологиче-
ским отделом Общества естество-
испытателей в Москве награждён 
золотой медалью. Собранная 
Коном этнографическая коллек-
ция ныне хранится в Иркутском 
областном краеведческом музее. 
В середине 1904 года вернулся в 
Польшу, где стал одним из лиде-
ров ППС, а позже ППС-Левицы. 
В ноябре 1906 года арестован, в 
марте 1907 года освобождён под 
залог. Эмигрировал в австрийскую 
Галицию. В апреле 1917 года вме-
сте с В. И. Лениным возвратился 
в Россию. Кооптирован в ЦИК 
ППС-Левицы в России, вёл пар-
тийную работу среди польского 
населения и солдат, призывая их 
к участию в интернациональных 
военных частях. Член РКП(б) с 
декабря 1918 года. С 1919 по 1921 
год — член Киевского губкома, 
секретарь ЦК КП(б)У. Летом 
1920 вместе с Ю. Мархлевским, 
Ф. Э. Дзержинским в составе 
Польревкома. С 1922 года — се-
кретарь Исполкома Коминтерна, 
член его Интернациональной 
контрольной комиссии. Один из 
создателей Международной ор-
ганизации помощи борцам рево-
люции (МОПР). Член редколлегии 
газет «Красная звезда» и «Рабочая 
газета», журналов «Каторга и 
ссылка», «Советский музей», 
«Наша страна». С 1930 года член 
Коллегии Наркомата просвещения, 
заведующий сектором искусства и 
литературы, отдела музеев. С 1931 
по 1933 год — председатель Все-
союзного комитета радиовещания. 
В начале Великой Отечественной 
войны — первый руководитель 
редакции польского радио в Мо-
скве. Участник IV-VII конгрессов 
Коминтерна; XI-XVII съездов 
РКП(6)-ВКП(б). Избирался чле-
ном ВУЦИК и ВЦИК.

С 1924 по 1935 год — член ЦИК 
СССР. Автор публицистических 
работ, воспоминаний, нескольких 
исторических исследований.

КОН Юзеф-Альберт Геймано-
вич (1920-1996 гг.). 

Российский музыковед, доктор 
искусствоведения, профессор.

Окончил Львовское музыкаль-
ное училище в 1940 году по классу 
фортепиано, затем историко-
теоретический факультет Таш-
кентской консерватории в 1948 
году. Кандидат искусствоведе-
ния. 

С 1963 по 1969 год преподавал 
в Новосибирской консервато-
рии. С 1970 года преподавал на 
кафедре теории музыки филиала 
Ленинградской консерватории в 
Петрозаводске (в дальнейшем — 
Петрозаводской государственной 
консерватории им. А. К. Глазу-
нова).

Автор ряда работ об акаде-
мической музыке XX века, в 
особенности о её гармонических 
основах ,  и  непосредственно 
о произведениях Белы Барто-
ка, Игоря Стравинского, Яниса 
Ксенакиса, собранных в книги 
«Вопросы анализа современной 
музыки» и «Избранные статьи о 
музыкальном языке».

КОНДРАТЕНКО Роман Иси-
дорович (1857-1904 гг.).

Русский генерал-лейтенант (по-
смертно), военный инженер, герой 
обороны Порт-Артура.

Благодаря помощи старшего 
брата, перебравшегося в Петер-
бург, был определён на учёбу в 
Полоцкую военную гимназию на 
казённый счёт, окончив её в 1877 
году в числе лучших выпускни-
ков, стал юнкером Николаевского 
инженерного училища (сейчас 
Военный инженерно-технический 
университет) в Санкт-Петербурге, 
располагавшегося, как и Ин-
женерная академия, в бывшем 
дворце Павла I. Высшее обра-
зование получил в Академии 
генерального штаба с 1879 по 
1884 год. Прослужив некоторое 
время по инженерному ведомству 
с 1882 по 1894 год, в 1895 году 
получил полк и в 1901 году — 
звание генерал-майора. В 1903 
году получил седьмую Восточно-
Сибирскую стрелковую бригаду в 
Порт-Артуре.

Погиб 2 декабря от прямого 
попадания в каземат форта гаубич-
ного снаряда.
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КОНДЫРЕВ Ждан Василье-
вич (?-1666 (67) гг.).

Государственный деятель, ени-
сейский воевода.

Службу начал в 1610-х годах. В 
1617 году в чине головы служил в 
Калуге. В этом году дважды бил 
отряды литовских интервентов. 
В 1618 году участвовал в обороне 
Москвы. В боярском списке 1626 
года упоминается среди московских 
дворян. С 1624 по 1627 год — воево-
да в Ряжске. 13 мая 1627  года принят 
Михаилом Романовым и сидел за 
царским столом. 14 января 1631 
назначен воеводой Енисейска. 

По возвращении в Москву по-
лучил ряд назначений. 1 апреля 
1634 году упоминается головой 
на съезде с польскими послами 
между Вязьмой и Дорогобужем. 
24 октября 1635 — дворянин в со-
ставе посольства в Польшу. В 1642 
году воевода в Тамбове. В 1646 
послан к берегам Крыма вторым 
воеводой. В том же году отвозил 
государево жалование вольным 
казакам Дона. Его деятельность 
стала одной из причин восстания 
25-26 апреля 1646 года вольных 
людей на Дону. Участвовал в во-
енных походах против поляков, 
литовцев и шведов, награждался 
царём. 20 июня 1658 года во время 
царского похода в монастырь был 
оставлен ведать Москву. В 1662 и 
1663 годах неоднократно оставал-
ся ведать Москву во время царских 
походов по монастырям.

КОНОВАЛОВ Владимир Вик-
торович (1948-2004 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор.

В 1970 году окончил историко-
филологический факультет Тю-
менского государственного пе-
дагогического института, в 1974 
году — аспирантуру на кафедре 
истории КПСС Новосибирского 
государственного университета. 
С 1978 года — заведующий ка-
федрой отечественной истории 
Тюменского государственного 
университета. Специалист в об-
ласти изучения мелкотоварного 
(кустарного) производства  в 
Сибири в 1920-е годы. Был руко-
водителем исторического раздела 
«Большой Тюменской энциклопе-
дии», ответственным редактором 
многих документальных и иссле-
довательских сборников. Многие 
годы  возглавлял  Тюменскую 
областную организацию Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
являлся заместителем председа-
теля Учёного совета Тюменского 
областного краеведческого музея 
им. И. Я. Словцова.

КОНИН Роман Валентинович, 
губернатор Чукотского автономно-
го округа с июля 2008 года.

В 1996 году окончил Волго-
Вятскую академию государствен-
ной службы.

С 1994 года — заместитель ди-
ректора Нижегородского областно-
го центра молодёжных инициатив. 
С 1995 года работал инспектором 
юридического отдела, а затем руко-
водителем группы исполнения по-
становлений по делам о нарушении 
таможенных правил Костромской 
таможни. В дальнейшем работал в 
Костромском региональном филиа-
ле АКБ «СБС-агро».

В 1999 году был назначен со-
ветником губернатора Чукотского 
АО. В 2001 году был избран гла-
вой Чаунского района, а в 2003 
году — главой Билибинского 
района Чукотского АО.

В апреле 2008 года был назначен 
на должность заместителя губер-
натора Чукотского АО, возглавив 
департамент промышленной и 
сельскохозяйственной политики  
Чукотского АО.

3 июля 2008 года, после до-
срочного прекращения полномо-
чий губернатора Чукотки Романа 
Абрамовича, был назначен вре-
менно исполняющим обязанности 
губернатора Чукотского АО.

11 июля 2008 года Президент 
России внес на рассмотрение 
Думы Чукотского АО его кандида-
туру для наделения его полномочи-
ями губернатора региона, 13 июля 
депутаты окружного парламента 
единогласно утвердили внесенную 
президентом кандидатуру.

Член Политсовета Чукотского 
РО Политической партии «Единая 
Россия».

КОНСТАНТИНОВ Михаил 
Васильевич родился 22 ноября 
1948 года в Сковородино Амур-
ской области.

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
работник высшей школы РФ.

В 1969 году окончил историко-
филологический факультет Читин-
ского государственного педагоги-
ческого института, преподаватель 
кафедры отечественной истории. 

С 1982 по 1987 год — декан 
историко-филологического фа-
культета этого же института, с 
1992 года — проректор по на-
учной работе Забайкальского 
государственного педагогического 
университета. Одновременно руко-
водитель лаборатории палеоэколо-
гии и Чикойской археологической 
экспедиции. Открыл и исследовал 
ряд археологических памятников 
в Забайкалье. Основные научные 
результаты получены в области 
изучения эпохи палеолита. Выде-
лен ряд археологических культур. 
Занимается проблемами древнека-
менного века и истории науки.

КОНСТАНТИНОВА Ольга 
Александровна (1911-1978 гг.).

Специалист по эвенкийскому и 
негидальскому языкам, кандидат 
филологических наук.

В 1932 году окончила этногра-
фический факультет ЛГУ. Вела 
педагогическую деятельность 
в Институте народов Севера, 
Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А. 
И. Герцена, ЛГУ с 1932 по 1953 
год. С 1953 по 1970 год работала в 
Ленинградском отделении Инсти-
тута языкознания. Внесла вклад в 
развитие эвенкийской лексикогра-
фии и в создание «Сравнительно-
го словаря тунгусо-маньчжурских 
языков». Несколько работ посвя-
щены типологическим исследо-
ваниям в области лексикологии 
алтайских языков.

КОНШИН Александр Федоро-
вич (1872-1936 гг.).

Тарский купец 2-й гильдии, 
потомственный дворянин, паро-
ходовладелец.

С 8 лет воспитывался в детском 
приюте. Начинал карьеру контор-
щиком на Мотовилихинском заво-
де в Перми, служил в пароходствах 
на Каме. В 1891 унаследовал паро-
ходство дяди. Прибыв в Сибирь, 
создал пароходную компанию 
«Коншин и Двинаренко», которая 
осуществляла перевозки по Ирты-
шу от Тобольска до Семипалатин-
ска. В магазине при доме торговал 
хлебом, бакалейными и галан-
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терейными товарами. Открыл и 
содержал за свой счёт частную на-
чальную школу для бедных детей 
Солдатской слободки Тары

КОНЬЯКОВ Василий Михай-
лович (1927-1999 гг.).

Известный сибирский писа-
тель.

Родился в деревне Уфимцево 
Кемеровской области. Закончив 
9 классов, поступил токарем на 
завод. Оттуда в 1944 году был при-
зван в армию, в Новосибирский 
запасной артиллерийский полк. В 
рядах Советской Армии находил-
ся с 1944 по 1951 год. В составе 
противотанковой артиллерийской 
бригады принимал участие в 
боях против Японии. Находясь в 
армии писал стихи и публиковал 
их в армейских газетах. В 1956 
году окончил Ростовское художе-
ственное училище с «красным» 
дипломом.

В 1956 году приехал в Новоси-
бирск. Занимается писательской 
деятельностью. В 1962 году в 
журнале «Сибирские огни» была 
опубликована первая повесть. Поз-
же она была переиздана отдельной 
книгой. 

Автор 11 книг, изданных в Мо-
скве, Новосибирске, ГДР общим 
тиражом более 500000 экземпля-
ров. По его повести «Не прячьте 
скрипки в футлярах» в 2003 году 
снят фильм «Красное небо. Чёр-
ный снег» (режиссёр В. Г. Ого-
родников).

Самой трудной из своих книг  
называл изданную в Москве в 
1968 году «Снегири горят на сне-
гу». В своё время эта книга стала 
предметом горячей дискуссии в 
«Литературной газете» между 
писателями И. Лавровым и В. 
Липатовым.

Награждён медалью «За по-
беду над Японией» и другими 
медалями. Член Союза писателей 
СССР с 1965 года. В 1996 году — 
лауреат премии имени Н. Гарина-
Михайловского. 

В 1998 году, после продолжи-
тельной болезни, скончался.

КОПТЕЛОВ Афанасий Лаза-
ревич (1903-1990 гг.).

Русский советский прозаик. 
Лауреат Государственной премии 
СССР. Член ВКП(б) с 1944 года. По-
чётный гражданин Новосибирска.

Родился в деревне Шатуново 
(ныне Залесовский район Ал-
тайского края) в семье кержац-
ких крестьян-старообрядцев. 
Почти не учился в школе, после 
1917 года был активным участ-
ником борьбы за ликвидацию 
безграмотности, председателем 
коммуны ,  селькором;  с  1924 
года обратился к литературному 
творчеству. Жил в Новосибирске 
(почётный гражданин города). 
Основная тема творчества — Ал-
тай, его фольклор, его история, 
перемены в жизни местного на-
селения после революции. 

Сочинения: романы «Светлая 
кровь» (очерковое повествование 
о строительстве  Туркестано-
Сибирской железной дороги), 
«Сад» (пропагандирует сельско-
хозяйственный подъем в Сиби-
ри); очерки «Форпосты социа-
лизма», «Минувшее и близкое» 
и другие.

Награждён Государственная 
премией СССР в 1979 году — за 
роман «Точка опоры», орденом 
Трудового Красного Знамени в 
1953 году. 

КОПТЮГ Валентин Афана-
сьевич (1931-1997 гг.). 

Российский химик, вице-прези-
дент РАН, Председатель Сибирско-
го отделения РАН, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленин-
ской премии, вице-президент и 
затем президент Международного 
союза химиков, вице-президент 
Научного комитета по проблемам 
окружающей среды Международ-
ного совета научных союзов с 1992 
года, член Высшего Консультаци-
онного совета по устойчивому раз-
витию при Генеральном секретаре 
ООН. Являлся также членом ряда 
зарубежных академий.

В 1954 году окончил Москов-
ский химико-технологический 
институт им. Д. И. Менделеева. 
Защитил кандидатскую диссер-
тацию в 1957 году, докторскую в 
1965 году. Действительный член 
РАН с 1979 года. Был научным 
сотрудником, затем с 1987 года 
директором Новосибирского ин-
ститута органической химии. С 
1978 по 1980 год был ректором 
Новосибирского государственного 
университета. Был председателем 
Сибирского отделения АН СССР 

(позднее РАН) и вице-президентом 
РАН с 1980 по 1997 год. Являлся 
вице-президентом научного коми-
тета по проблемам окружающей 
среды, членом Высшего Консуль-
тационного совета по устойчивому 
развитию при генеральном секре-
таре ООН. 

В Новосибирском Академгород-
ке в его честь назван проспект, на 
котором установлен бюст учёного 
С 6 июня 1996 года Почётный 
гражданин Новосибирска.

КОПЫЛОВ Алексей Николае-
вич (1924-2007 гг.). 

Доктор исторических наук. 
Участник Великой Отечественной 
войны. 

В 1954 году окончил Москов-
ский государственный историко-
архивный институт. После аспи-
рантуры, с 1957 по 1960 год ра-
ботал в архивной отрасли, с 1960 
года — в Сибирском отделении 
АН СССР, в 1967-1977 году — в 
Институте истории, филологии 
и философии СО АН СССР. С 
1962 по 1970 год преподавал в 
Новосибирском государственном 
университете, доцент с 1964 год. 
В 1977 году переехал в Москву, 
занялся изучением истории и 
историографии русской культу-
ры. С 1980 по 1992 год руково-
дил подразделением Института 
истории СССР (с 1992 года — 
ИРИ РАН), с 1994 года работал в 
Институте молодёжи (с 2003 года 
— Московский гуманитарный 
университет).

Наряду с работой В. А. Алексан-
дрова, его монография по истории 
Енисейского края заложила фун-
дамент для изучения этого района 
Восточной Сибири. Первым начал 
систематически изучать сибирскую 
культуру XVII – начала XIX в. В двух 
монографиях собрал и обобщил 
исторический материал по истории 
живописи, театра, архитектуры и 
просвещения. В 1959-1960 году 
публиковал статьи в Малой Совет-
ской энциклопедии, с 1961 по 1964 
год — в Советской исторической эн-
циклопедии, участвовал в создании 
5-томной «Истории Сибири».

КОПЫЛОВ Иван Лаврович 
(1883-1941 гг.).

Художник, педагог.
Учился в Иркутском духовном 

училище ,  затем  в  Иркутской 



278 

КОПЭЦ Юзеф (1762-1827 гг.).
Участник восстания, бригадир 

польской армии.
С 1778 года на службе во 2-й 

бригаде Пинской (Литовской) 
национальной кавалерии, при-
ведённой к российской присяге 
в 1792 году. В 1794 году ушёл с 
бригадой за реку Буг и соеди-
нился  с  повстанцами ,  после 
поражения которых 10 октября 
1794 года попал  в российский 
плен. Был отправлен в ссылку 
на Камчатку (Нижнекамчатск), 
откуда возвращён по амнистии 
в 1798 году. 

Автор широко известных вос-
поминаний, являющихся уни-
кальным источником сведений о 
Сибири XVIII века, содержащих 
важные сведения по этногра-
фии, природно-климатическим 
у с л о в и я м ,  о бщ е с т в е н н о -
экономическим  отношениям , 
истории повседневности, быто-
вой культуре, администрации, 
истории ссылки. 

КОРЖИНСКИЙ Сергей Ива-
нович (1861-1900 гг.). 

Русский ботаник.
В 1881 году окончил курс в 

астраханской гимназии, в 1885 
году — в Казанском универси-
тете, при котором был оставлен 
для подготовки к профессор-
скому званию. 26 апреля 1887 
года — магистр ботаники, в 1888 
году — доктор ботаники и про-
фессор в открывшемся Томском 
университете (в этой должности 
проработал до 1892 года). 

С 1892 года — главный ботаник 
Императорского ботанического 
сада в Санкт-Петербурге. С 1893 
года — директор Ботанического 
музея Академии наук. 

Явился основоположником 
гипотезы наступления леса на 
степь.

Награждён орденами Свято-
го Станислава II и III степеней, 
Бухарской Золотой звездой I сте-
пени.

духовной семинарии с 1897 по 
1903 год. В 1903 году поступил 
в Казанскую духовную академию 
и одновременно в Казанскую 
художественную школу. С 1903 
по 1908 был членом РСДРП. Из 
Казанской духовной академии и 
художественного училища ис-
ключен за неблагонадежность. 
После ареста в Санкт-Петербурге 
за революционную агитацию и 
пропаганду выслан в Восточную 
Сибирь .  Служил  в  Иркутске 
учителем пения в нескольких 
учебных  заведениях  и  давал 
частные  уроки  рисования .  В 
январе 1905 года совместно с М. 
А. Рутченко-Короткоручко от-
крыл в Иркутске класс рисования 
при Обществе распространения 
народного образования и народ-
ных развлечений в Иркутской 
губернии .  В  1905-1906 году 
занимался  в  художественной 
мастерской С. М. Зейденберга в 
Санкт-Петербурге. В конце 1906 
года уехал во Францию, учился 
в парижской академии Жюльена. 
В 1910 году вернулся в Иркутск, 
открыл частную школу рисо-
вания и живописи, преподавал 
рисование в нескольких учебных 
заведениях города. Руководил 
студийцами ,  оформлявшими 
город во время революционных 
праздников и массовых народных 
манифестаций. После нескольких 
реорганизаций школа была пре-
образована в педагогический тех-
никум, впоследствии в Иркутское 
художественное училище. С 1910 
по 1932 год был заведующим и 
преподавателем этого учебного 
заведения. Одновременно пре-
подавал на рабочем факультете с 
1920 по 1922 год, на педагогиче-
ском факультете с 1922 по 1927 
год Иркутского государственного 
университета, в других учебных 
заведениях города. В 1927 году 
— делегат Всесибирского съез-
да художников в Новосибирске. 
Член-учредитель и председатель 
Иркутского филиала общества 
«Новая Сибирь» (1928-1930 гг.). 
Участвовал в работе над Сибир-
ской Советской энциклопедией.

Имя его связывают с основа-
нием художественной школы в 
Иркутске. Много внимания уделял 
вопросам воспитания и образова-
ния, проблеме подготовки кадров 
художников. Среди его учеников 

известные сибирские художники 
А. И. Вологдин, Н. В. Шабалин, 
М. И. Дубинский, А. П. Жибинов 
и другие. В 1932 году переехал 
в Ленинград. С 1932 по 1941 год 
преподавал во Всероссийской 
Академии художеств.

КОРНАКОВЫ, кяхтинские 
купцы.

Основатель Иван Иакинфович 
(1863-1921 гг.) сын кяхтинского 
дьячка. Занялся торговлей, вошёл 
в 1-ю гильдию. Вёл оптовую тор-
говлю чаем. У него часто останав-
ливались путешественники: Н. М. 
Пржевальский, Г. Н. Потанин, А. 
В. Потанина, И. В. Козлов, В. А. 
Обручев. К 1903 И. И. разорился. 
В 1921 году вместе с сыновьями 
Леонидом и Анатолием погиб во 
время налёта бандитов с китайской 
стороны.

Жена Августа Дмитриевна 
(1865-1940 гг.), дочь кяхтинских 
купцов. Много лет жила в Мон-
голии, собирала песни, сказки 
монголов, изучала их историю, 
предания, быт. По совету Пота-
ниных и В. А. Обручева начала 
писать научные труды, выступать 
на заседаниях Кяхтинского отде-
ления Русского географического 
общества (РГО). Пользовалась 
большим уважением у монголов. 
После гибели мужа и сыновей 
уехала в Кяхту, потом в Москву к 
дочери. Выступала на заседаниях 
АН, РГО. Консультировала В. Яна 
при написании романа «Чингис-
хан». Похоронена на Алексеевской 
кладбище в Москве.

Дочь Екатерина Ивановна (1895-
1956 гг.) стала актрисой МХАТа. 
Её второй муж Б. Ю. Бриннер — 
владивостокский купец, ставший 
министром финансов Дальнево-
сточной республики. В 1920-х 
годах уехала в Маньчжурию, затем 
в Англию. Умерла в нищете.

Награды: Августа Дмитриевна — 
серебряная медаль РГО.

КОРНЕВ Василий Степанович 
(1889-1939 гг.).

Советский военный и государ-
ственный деятель. Член РСДРП(б) 
с 1905 года.

В 1912 году окончил учитель-
ский институт. Участник Первой 
мировой войны, прапорщик. В 
августе 1917 года избран предсе-
дателем военно-революционного 
комитета полка, затем — дивизии и 
Румынского фронта. Подвергался 
аресту по приказу командующего 
фронтом генерала Д. Г. Дер-
бачёва, но был освобождён из 
тюрьмы революционными вла-
стями Одессы. В конце 1918-1919 
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года — председатель Рязанского 
губернского исполкома советов, 
военно-революционного коми-
тета и губкома РКП(б). Делегат 
VIII съезда РКП(б). С января 1920 
года — харьковский губвоенком, 
с весны 1920 года — заместитель 
наркома внутренних дел и началь-
ник войск внутренней охраны ре-
спублики, с июля — член Коллегии 
ВЧК, с сентября — командующий 
войсками внутренней службы ре-
спублики, в январе-феврале 1921 
года — начальник штаба войск 
ВЧК, затем — начальник милиции 
республики. В 1922 года откоман-
дирован в Сибирь, где с 1922 по 
1924 год работал председателем 
Томского, в 1924-1925 году — 
Омского губернского исполкомов 
советов. В конце 1925 года возглав-
лял представительство Сибирского 
СНХ в Москве, С 1926 по 1929 
год — председатель Сибирского 
краевого СНХ и член президиума 
Сибкрайисполкома. С 1929 по 1932 
год работал заместителем наркома 
внутренних дел РСФСР, в ВСНХ, 
в Наркомате лёгкой промышлен-
ности РСФСР, в 1933 по 1938 год 
руководил в Ташкенте трестом 
«Текстильстрой». После возвраще-
ния в Москву репрессирован.

КОРНИЛИЙ (?-1678 гг.).
Митрополит Сибирский и То-

больский.
С 1646 по 1661 год — игумен 

Арзамасского Новоспасского 
монастыря. С 1662 года — архи-
мандрит Новгородского Хутын-
ского монастыря. С 24 июня 1664 
года — архиепископ Сибирский и 
Тобольский. Прибыл в Тобольск 
в феврале 1665 года. В 1668 году 
вызван в Москву и возведён в сан 
митрополита Сибирского и То-
больского. Так в России появилась 
4-я по счёту митрополия. Активно 
занимался миссионерской рабо-
той среди аборигенского населе-
ния, укреплением дисциплины и 
внедрением благочиния в среде 
духовенства. По его благослове-
нию строились церкви в Шадрин-
ской, Бешкильской, Терсютской, 
Иркутской слободах, Красногор-
ском остроге и других; построен 
Вознесенский монастырь в Ир-
кутском остроге. 

Перед смертью принял схиму; 
погребён в Тобольском соборе св. 
Софии.

КОРНИЛОВ Владимир Васи-
льевич родился 
10 января 1947 
года на Южном 
Урале  в  селе 
Октябрьское Че-
лябинской обла-
сти. 

Окончил ли-
т е р а т у р н ы й 
институт  им .                        
А. М. Горько-
го (занимался в 

творческом семинаре известного 
русского поэта, лауреата двух го-
сударственных премий Владими-
ра Фирсова).

В 1972 году переехал в Братск. 
Около двадцати лет посвятил 
производственному объединению 
«Сибтепломаш», освоил немало 
рабочих и инженерно-технических 
профессий. Работал токарем, 
шлифовщиком, конструктором, 
начальником смены. 

С 1994 года и по настоящее 
время работает во Дворце детского 
и юношеского творчества города 
Братска методистом высшей ква-
лификационной категории.

Занимается литературным твор-
чеством. Член Союза писателей 
и Союза журналистов России, 
член Международной гильдии 
писателей.

Победитель 8-го Всероссийско-
го поэтического конкурса «Звез-
да полей-2008» имени русского 
национального поэта Николая 
Рубцова. Лауреат «Сибирского 
литературного конкурса имени 
писателя Геннадия Карпунина — 
2008» (Новосибирск), награждён 
дипломом «Золотой Синильги». 

Лауреат журнала «Сибиря-
чок» (Иркутск), за вклад в совер-
шенствование журнала удостоен 
Знака отличия XV международ-
ной профессиональной выставки 
«ПРЕССА–2008» и звания «По-
чётный член общероссийской 
организации «Золотой фонд прес-
сы». Лауреат Международного 
поэтического конкурса «Звезда 
полей–2010» имени поэта Николая 
Рубцова;  второго международного 
фестиваля славянской литературы 
и культуры «Славянские традиции-
2010».

Награждён почётными пре-
миями Конгресса литераторов 
Украины имени Юрия Каплана 
и Международного сообщества 
писательских союзов имени Вла-

димира Даля (Украина, Крым, 
Щёлкино) с вручением медалей. 

Победитель  первого  этапа 
международного поэтического 
конкурса «Золотая строфа-2010». 
Финалист III международного 
литературного фестиваля «Рус-
ский стиль-2010» (Германия), на-
граждён дипломом. Полуфиналист 
международного конкурса «Лите-
ратурная Вена-2010» (Австрия). 
Дважды награждён грамотами 
Союза писателей России. 

Автор 13 поэтических книг и 
одной книги прозы, изданных в 
Москве и в Иркутске. В октябре 
2009 года в издательстве «Россий-
ский писатель» вышла книга из-
бранных стихотворений «Отпусти 
на волю музыку души». 

Публиковался в антологиях 
Иркутской и Сибирской поэзии; 
во Всероссийских и междуна-
родных журналах и альманахах: 
«Москва»; «Наш современник»; 
«Всерусскiй соборъ»; «Истоки»; 
«Поэзия»; «Звезда полей»; «Зо-
лотая строфа»; «Русский стиль» 
(Германия); «Русская литература» 
(Нью-Йорк); «Новый Ренессанс» 
и «Созвучье муз» (Германия); 
«Простор» (Казахстан); «Наше 
поколение» (Молдова); Литератур-
ный альманах «ЛитЭра» и «Свой 
вариант» (Украина); «Лексикон» 
(Чикаго); «Русское литературное 
эхо» (Израиль); «45-я параллель» 
и во многих других литературных 
изданиях.

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич 
(1870-1918 гг.).

Военный и политический дея-
тель, один из основателей Белого 
движения. Генерал от инфантерии. 
Из сибирских казаков.

В 1889 году окончил Сибирский 
кадетский корпус, в 1892 году — 
Михайловское артиллерийское 
училище, в 1898 году — Никола-
евскую академию Генштаба. 

С 1899 по 1904 год служил в 
штабе Туркестанского военного 
округа; совершил ряд исследова-
тельских экспедиций в Персию, 
Афганистан, Китай и Индию. Уча-
ствовал в Русско-японской войне. 
С 1904 по 1906 год — штаб-офицер 
при управлении первой стрелковой 
бригады. В 1906-1907 году — де-
лопроизводитель в Управлении 
генерал квартирмейстера Геншта-
ба, с 1907 по 1911 год — русский 



280 

КОРНИЛОВЫ, тобольские 
купцы 2-й половины XIX начала 
XX века.

Основатель династии Иван Ни-
колаевич (?-до 1898 гг.) состоял 
в 1-й гильдии Тобольска (1870-
1890-е гг.), занимался добычей 
золота и соли на Алтае. К 1890 
году владел двумя пароходами на 
Оби и пароходной конторой в Том-
ске. Служил гласным Тобольской 
городской думы, членом комиссии 
о проведении железной дороги от 
Тюмени до Тобольска. 

Жена Феликита Васильевна по-
сле смерти мужа числилась в 1-й 
гильдии. В конце XIX века возгла-
вила торговый дом «И. Н. Корнилова 
наследники», который к 1905 году 
владел 10 пароходами на сибирских 
реках, в том числе 4 построенными 
на собственные верфи в Тюмени. 

военный агент (атташе) в Китае. 
В 1911-1912 году командовал 8-м 
пехотинским Эстляндским полком, 
начальник 2-го отряда Заамурского 
округа пограничной стражи. В 
1913-1914 году командовал 1-й 
бригадой 9-й Сибирской стрел-
ковой дивизии. Участник Первой 
мировой войны. В 1914-1915 году 
— начальник 48-й пехотинской 
дивизии. Был ранен и попал в 
плен, откуда бежал. С сентября 
1916 года — командир XXV ар-
мейского корпуса; с марта 1917 
года — командующий войсками 
Петроградского военного округа, 
с апреля 1917 года — командую-
щий 8-й армией, с июля 1917 
года  — главнокомандующий 
армиями Юго-Западного фронта, 
затем — Верховный главноко-
мандующий. В августе арестован 
за выступление против Времен-
ного правительства и заключён в 
тюрьму. В ноябре бежал в Ново-
черкасск и совместно с генералом 
М. В. Алексеевым приступил к 
организации Добровольческой 
армии. С декабря 1917 года — ко-
мандующий этой армией. Убит при 
штурме Екатеринодара.

В 2004 году городская адми-
нистрация города Краснодара 
(с 1918 года — Екатеринодар) 
приняла решение о воссоздании 
музейной экспозиции, посвящён-
ной генералу Корнилову и Белому 
движению

Награждён орденами Святого 
Георгия IV и III степеней.

В 1912 году торговый дом вошёл 
в «Западно-Сибирское товари-
щество пароходства и торговли»; 
к 1916 году имел в нём паёв на 
964 тысяч из 4 114 тысяч рублей. 
Помимо грузоперевозок по рекам 
фирма торговала в основном хле-
бом, солью, керосином, рыбой. 

Сын Иван Иванович в 1917 году 
стал одним из директоров Си-
бирского акционерного общества 
пароходства, промышленности и 
торговли. Являлся попечителем 
Тобольской Мариинской женской 
школы в 1907 году.

КОРНИЛЬЕВЫ, тобольские 
купцы XVIII века, меценаты, про-
светители, библиофилы. 

Основатель династии  Яков Гри-
горьевич, возможно, из крещёных 
телеутов. Нажил состояние на 
хлебной торговле. 

Сыновья стали купцами 1-й 
гильдии. Михаил Яковлевич за-
нимался винокурением, брал на 
откуп продажу вина, торговал 
пушниной в Тобольске, Москве, 
на Макарьевской и Ирбитской 
ярмарках. Служил бургомистром 
с 1740 по 1744 год. Президент То-
больского губернского магистрата 
(1744-1745, 1748-1750, 1755-1756 
годах). Фёдор Яковлевич торговал 
хлебом в 1750-1770-е годы. 

Алексей Яковлевич в 1750 под 
Тобольском на реке Аремзянке по-
строил один из первых в Сибири 
стекольных заводов. 

Василий Яковлевич (?-1795 гг.) 
торговал хлебом, занимался про-
изводством вина, поставлял хлеб и 
вино в казну. В конце 1760-х годов, 
объединив ряд купцов из разных 
городов, создал компанию «Васи-
лий Корнильев со товарищи». 

В 1780-е годах имел большой 
салотопенный завод, продукция 
которого поставлялась в Москву, 
Санкт-Петербург, Архангельск 
и за границу. С 1778 года совла-
делец, с 1793 года — владелец 
фабрики по производству бумаги. 
По наследству от брата Алексея 
получил стекольный завод. В 
1789 году создал первую в Сибири 
частную типографию, печатав-
шую художественные и научные 
литературные журналы, в том 
числе первый сибирский журнал 
«Иртыш ,  превращающийся  в 
Ипокрену» (1789-1791 гг.). В 1767 
году избран депутатом от граждан 

Тобольска в Уложенную комиссию. 
Неоднократно жертвовал деньги 
Главному народному училищу в 
Тобольске. Сын В.Я., Дмитрий 
Васильевич, при жизни отца вёл 
дела, связанные с типографией, ко-
торую затем получил в наследство 
(закрыта в 1807); активный член 
литературного кружка «Иртыш», 
составитель «Журнала историче-
ского» (1790). 

Сын  Василий  Дмитриевич 
(?-1851 гг.), владел стекольной фа-
брикой, которую передал в управ-
ление сестре Марии; сам переехал 
в Москву, где окончил Московский 
университет. Одно время являлся 
главным управляющим делами 
и имениями своих друзей князей 
Трубецких. 

Дочь Мария вышла замуж за 
учителя Тобольской гимназии И. 
П. Менделеева, их сын Д. И. Мен-
делеев стал всемирно известным 
учёным химиком.

КОРОВИН Сергей Дмитрие-
вич (1953-2006 гг.).

Учёный-физик, организатор 
науки, академик РАН с 2003 года.

С 1975 по 1977 год — стажёр-
исследователь, научный сотрудник 
Института оптики атмосферы АН 
СССР. С 1977 по 2002 год — на-
учный сотрудник, заведующий 
лабораторией, заместитель ди-
ректора Института сильноточной 
электроники Томского научного 
центра (ТНЦ) СО АН СССР (РАН), 
с 2002 по 2006 год — директор 
этого института, председатель 
Президиума ТНЦ. Профессор 
Томского государственного уни-
верситета. Специалист в области 
импульсной энергетики и мощной 
СВЧ-электроники. Выполнил 
ряд исследований в области ре-
лятивистской высокочастотной 
электроники. Лауреат премии 
Ленинского комсомола (1980 год), 
Государственной премии РФ в об-
ласти науки и техники (1998 год).

КОРОЛЁВА Галина Варфоло-
меевна, родилась в городе Лени-
ногорске Восточно-Казахстанской 
области. 

Окончила 10-летнюю общеоб-
разовательную школу; горнометал-
лургический техникум по специ-
альности «Электрооборудование 
промышленных предприятий».
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Работала стар-
шей пионервожа-
той, секретарём 
комсомольской 
учительской ор-
ганизации. 

Д ежу р ный 
э л е к т р ом о н -
тёр подстанции 
в цехе сетей и 
подстанций. Се-
кретарь комсо-

мольской организации, начальник 
комсомольского прожектора.

С 1985 года — дежурный электро-
монтёр на подстанции в посёлке 
Северо-Енисейский. Член профкома, 
председатель товарищеского суда 
в цехе. С 1997 года — машинист 
компрессорной установки на ком-
прессорной станции. 

Была внештатным корреспон-
дентом в газете «Северный ра-
бочий». Сейчас работает в ООО 
«Соврудник» техником в отделе 
главного энергетика. 

Увлекается рисованием, вы-
жиганием по дереву, поэзией и 
прозой. Первые четверостишия 
писала в 4-классе в школьную 
стенгазету. Выступала на сцене: 
читала стихи, танцевала. 

Печаталась в газетах: «Ленино-
горская правда», «Лениногорский 
вестник», «Северо-Енисейский 
рабочий», «Северо-Енисейский 
вестник», в литературной газете 
Красноярска. В сборниках: «Се-
верные встречи», «Я низко голову 
склоняю», «Енисейский литера-
тор» (2006-2008 гг.), «Поэзия на 
Енисее» (2006-2008 гг). Автор 
юмористических рассказов, но-
веллы. На её стихи написано 
несколько песен. В 1987 году в 
посёлке Северо-Енисейский соз-
дала поэтическое объединение 
«Родник» (сейчас — «Лира»). 

Награждена многочисленными 
грамотами. В 2008 году удостоена 
звания «Лауреат». В 2009 году — 
победитель фестиваля, посвящён-
ного Первому мая. 

Замужем. Имеет дочь и сына, 
двух внучек.

КОРОЛЁВЫ, томские купцы 
2-й половины XIX начала XX 
века.

Из мещан Ростова Великого. В 
Томске проживали с 1840-х годов. 
Евграф Иванович (1823-1900 гг.) 

в 1852 года записывался в купе-
чество Ростова, с начала 1860-х 
гг. вошёл во 2-ю гильдию Томска, 
в 1890-х годах — в 1-ю гильдию 
Томска и во 2-ю — Ачинска. К 
концу жизни стал потомственным 
почётным гражданином и коммер-
ции советником. С 1860 по 1880 
год владел золотыми приисками в 
Алтайском округе и на реке Томь. 
В 1883 году вместе с купцом П. Н. 
Каймановичем учредил торговый 
дом «Ростовское товарищество 
виноторговли». В конце XIX века 
вёл торговлю вином, чаем, саха-
ром, солью, стеклом, посудой, 
серебром, золотом, имел транс-
портную фирму, шесть пароходов 
в Обь-Иртышском бассейне, паро-
вую мельницу, стеклоделательный 
завод и два винокуренных завода в 
Томской губернии, занимался ро-
стовщичеством. Ему принадлежа-
ли более 30 домов в городе (один 
из районов Томска назывался 
«Королёвка»). Своё имущество и 
капиталы (около 620 тысяч рублей) 
завещал жене и сыну Николаю. 

В 1870-1890-х годах служил 
гласным Томской городской думы, 
членом городской управы, за-
местителем городского головы, 
городской головой в 1876-1879, 
1887-1890 годах, членом и ди-
ректором губернского комитета 
попечительного о тюрьмах обще-
ства, директором Сибирского 
общественного банка, почётным 
блюстителем Владимирского при-
ходского училища, почётным попе-
чителем губернской гимназии. 

Наследники продолжили его 
дело, торгуя в Томске и Ачинске, 
более всего алкогольными на-
питками.

Брат Всеволод Иванович (1820-
1902 гг.), начинал приказчиком у 
томских купцов, в 1860 году вошёл 
в ростовское купечество, в 1890-х 
годах — в 1-ю гильдию Томска, с 
1876 года потомственный почётный 
гражданин, с 1891 года — почётный 
гражданин Томска. Владел золоты-
ми приисками в Мариинском окру-
ге, занимался ростовщичеством, 
торговал бакалейными товарами. 
Служил гласным Томской город-
ской думы с 1883 по 1891 год. 
Наследникам оставил состояние 
около 1 млн рублей.

Королёвы активно занимались 
благотворительностью. В 1885-
1886 году на средства в Томске 

выстроен каменный театр (здание 
сгорело в октябре 1905).

Награды: Евграф Иванович — ор-
дена Святого Станислава II степени, 
Святого Владимира III и IV степе-
ней, Святой Анны II и III степеней, 
знак Красного Креста; Всеволод 
Иванович — ордена Анны I и III 
степеней, Станислава II степени, 
знак Красного Креста.

КОРОЛЕНКО Владимир Га-
лактионович (1853-1921 гг.).

Писатель украинского проис-
хождения, журналист, публицист, 
общественный деятель, заслу-
живший признание своей право-
защитной деятельностью как в 
годы царского режима, так в пе-
риод гражданской войны и совет-
ской власти. За свои критические 
взгляды Короленко подвергался 
наказанию со стороны царского 
правительства. Значительная часть 
литературных произведений пи-
сателя навеяна впечатлениями о 
детстве, проведённом на Украине, 
и ссылкой в Сибирь.

Почётный академик Импера-
торской Академии наук по Раз-
ряду изящной словесности. 1871 
году поступил в Петербургский 
технологический институт, но 
из-за материальных трудностей 
вынужден был его покинуть и 
перейти в 1874 году на стипендию 
в Петровскую земледельческую 
академию в Москве. С ранних лет 
примкнул к революционному на-
родническому движению. В 1876 
году за участие в народнических 
студенческих кружках он был ис-
ключён из академии и выслан в 
Кронштадт под надзор полиции. 
После отказа подписать покаян-
ную верноподданническую пети-
цию новому царю Александру ІІІ 
в 1881 году, переведен в ссылку 
в Сибирь (он отбывал последний 
срок ссылки в Якутии в Амгин-
ской слободе). 

В 1885 году разрешили по-
селиться в Нижнем Новгороде. 
Нижегородское  десятилетие 
(1885-1895 гг.) — период наи-
более  плодотворной  работы 
его как писателя, всплеска его 
таланта, после которого о нем 
заговорила читающая публика 
всей Российской империи. На-
стоящим триумфом стал выход 
в 1886-1887 году его лучших 
произведений  — «В  дурном 
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обществе» (1885 год) и «Слепой 
музыкант» (1886 год).

С 1895 по 1900 год живет в Пе-
тербурге. Он редактирует журнал 
«Русское богатство». В этот период 
публикуются новеллы «Марусина 
заимка» (1899 год), «Мгновение» 
(1900 год).

В последние годы жизни рабо-
тал над большим автобиографи-
ческим романом «История моего 
современника», который должен 
был обобщить все, что он пережил, 
систематизировать философские 
взгляды писателя. Роман остался 
незавершенным. Писатель умер, 
работая над четвёртым томом 
своего произведения. Скончался 
от воспаления лёгких.

КОРСАКОВ Михаил Семёно-
вич (1826-1871 гг.). 

Генерал-лейтенант, член Госу-
дарственного Совета.

В 1845 году окончил Школу 
гвардейских подпрапорщиков и 
был зачислен в Семёновский полк. 
В 1848 году назначен чиновником 
особых поручений к генерал-
губернатору Восточной Сибири           
Н. Н. Муравьёву. В начале 1849 
года был командирован с секрет-
ным поручением в Охотское море, 
для встречи транспорта «Вайкад», 
отправленного для разведки в 
устье Амура. Данное ему пору-
чение выполнил успешно. Плавал 
вдоль берегов Охотского моря, 
затем направился в Петербург с до-
несением о посещённых им краях. 
В Петербурге был командирован на 
Камчатку для организации  перене-
сения порта в Петропавловск. 

В 1854 году распоряжался в 
Иркутске подготовительными 
работами для снаряжения русской 
экспедиции на Амур. Руководил 
снабжением Аянского порта и 
берегов Камчатки. В декабре 1854 
года снаряжал вторую экспедицию 
на Амур. 

В конце 1855 года назначен во-
енным губернатором Забайкальской 
области и наказным атаманом за-
байкальского казачьего войска. В 
1860 году назначен Председателем 
совета при генерал-губернаторе 
Восточной Сибири, а в 1861 году — 
исправляющим должность генерал-
губернатора Восточной Сибири; 
в 1863 году получил чин генерал-
лейтенанта. В 1870 году назначен 
членом Государственного Совета.

КОРОТКОВ Леонид Викторо-
вич, губернатор Амурской области 
с 2001 по 2007 год.

Родился 19 января 1965 года в 
городе Завитинск Амурской об-
ласти. 

В 1987 году окончил факультет 
журналистики Дальневосточного 
государственного университета, 
Финансовую академию при Прави-
тельстве Российской Федерации в 
1999 году. С 1987 по 1994 год рабо-
тал корреспондентом, заведующим 
отделом, затем — объединением 
отделов редакции газеты «Амур-
ская правда» (г. Благовещенск).

С 1993 по 1995 год — депу-
тат Совета Федерации, входил 
в оппозиционное депутатское 
объединение «Конструктивное 
сотрудничество», был замести-
телем председателя Комитета по 
социальной политике.

С 1995 по 1999 год — депутат 
Государственной Думы второго со-
зыва, был членом фракции КПРФ (в 
1999 году был исключён из фракции 
с формулировкой «за недостаточно 
активную деятельность в Думе»), 
являлся председателем подкомитета 
по внебюджетным фондам Комитета 
по труду и социальной политике, 
членом комиссии Межпарламент-
ской Ассамблеи государств — 
участников СНГ по социальной 
политике и правам человека.

В декабре 1999 года был избран 
депутатом Государственной Думы 
РФ третьего созыва по Благовещен-
скому одномандатному избиратель-
ному округу 58 Амурской области, 
выдвигался избирателями, входил 
в группу «Народный депутат», 

был председателем подкомитета по 
внебюджетным фондам Комитета 
по труду и социальной политике, 
членом Парламентского Собрания 
Союза России и Белоруссии.

В 2001 году баллотировался 
кандидатом на пост губернатора 
Амурской области. 24 февраля 
2005 года утверждён Амурским 
областным Советом народных де-
путатов в должности губернатора 
области на новый срок.

Указом Президента РФ от 10 мая 
2007 года снят с должности «в связи 
с утратой доверия Президента РФ». 
Причиной снятия с поста губернато-
ра стало возбуждённое против него 
уголовное дело, по факту превыше-
ния должностных полномочий.

КОРШУНОВ Лев Алексан-
дрович, губернатор Алтайского 
края с 1994 по 1996 год, депутат 
Государственной думы IV созыва, 
ректор АлтГТУ (с 2007 года).

В 1970 году окончил Алтай-
ский государственный техниче-
ский университет (очно); в 1977 
году ― Московский инженерно-
экономический институт (заочно); 
в 2000 году ― Российскую акаде-
мию государственной службы при 
Президенте РФ (заочно). 

В 2001 году защитил диссерта-
цию на тему «Налоговые ресурсы 
региона в условиях перехода к 
рыночной экономике (на примере 
Алтайского края)», получил сте-
пень кандидата экономических 
наук. Автор монографии, 2 учеб-
ных пособие и более 20 научных 
статей.

В 1970 году работал в Барнауле 
линейным мастером, затем про-
рабом, инженером-геодезистом, 
з ам е с ти т е л ем  н ач а л ьника 
производственно-технического 
отдела СУ-12 треста «Алтайпром-
строй». С 1977 года — главный 
инженер, затем — начальник СУ 
38 треста «Алтайкосохимстрой» 
Заринска. С 1984 по 1987 год ра-
ботал управляющим трестом № 46 
«Главалтайстроя» в Рубцовске. С 
1987 по 1991 год — председатель 
Рубцовского горисполкома, предсе-
датель городского Совета народных 
депутатов. С ноября 1991 года — за-
меститель главы краевой админи-
страции, первый заместитель главы 
краевой администрации.

В январе 1994 года Борис Ель-
цин назначил его новым губерна-
тором Алтайского края. В декабре 
1996 года проиграл первые губер-
наторские выборы в Алтайском 
крае Александру Сурикову.

С февраля 1997 года работал 
начальником государственной на-
логовой инспекции по Алтайскому 
краю, руководителем управления 
МНС РФ по Алтайскому краю. С 
1998 года — заведующий кафедрой 
«Государственная налоговая служ-
ба» Алтайского государственного 
технического университета, к.э.н., 
доцент. Член краевого межведом-
ственного координационного со-
вета федеральных структур.

В 2003 году избран депутатом 
Государственной думы по Бий-
скому одномандатному округу 
(Алтайский край). В марте 2007 
года выдвинул свою кандидатуру 
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на выборы ректора Алтайского 
государственного техническо-
го университета. 18 сентября 
2007 года приказом Федерального 
агентства по образованию назна-
чен на должность исполняющего 
обязанности ректора Алтайского 
государственного технического 
университета. 9 ноября 2007 года 
он одержал победу на выборах 
ректора университета.

 Награждён: орденом Почёта 
(1996 год),  медалью «За трудовую 
доблесть», орденом Преподобного 
Сергия Радонежского III степени 
(РПЦ), медалью Святого Благовер-
ного князя Даниила Московского 
(РПЦ).

КОРЯКИНА Мария Семёнов-
на родилась 22 августа 1920 в горо-
де Чусовом Пермской области. 

По сл е  школы  по с тупи -
ла в Лысьвенский механико-
металлургический техникум на 
химический факультет. Но, после 
третьего курса, по семейным об-
стоятельствам, учёбу оставила, 
работала на металлургическом 
заводе. Техникум всё же окончила 
позже — заочно. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, она окончила курсы 
медсестёр и работала в госпитале в 
городе Чусовом, а в марте 1943 года 
добровольцем ушла на фронт. Снача-
ла её часть была на Северо-Западном 
фронте, потом — на Первом Украин-
ском, Закарпатском, Втором Белорус-
ском, в Польше. И со своим будущим 
мужем — Виктором Астафьевым, 
впоследствии ставшим всемирно 
известным писателем, она познако-
милась в годы войны. 

В конце 1945 года, демобили-
зовавшись, она вместе с супругом 
вернулась на родину. В 60-е годы  
переехали в Пермь, где Астафьева-
Корякина начинает пробовать свои 
силы в литературном творчестве. 
Её первый рассказ «Трудное сча-
стье» был опубликован в пермской 
газете «Звезда». 

Период с 1969 по 1981 год для 
писательницы связан с жизнью в 
Вологде. В это время выходят её 
книги «Отец», «Анфиса», «Сколь-
ко лет, сколько зим». 

Произведения её публиковались 
в журналах «Смена», «Москва», 
«Советская женщина». Отдель-
ные книги выходили в Пермском, 
Архангельском книжных издатель-

ствах, в московском издательстве 
«Современник», а затем и в Крас-
ноярске, где Мария Семёновна 
живёт с 1981 года.

Автор 16 книг, член Союза  пи-
сателей России. 

Тяжёлым испытанием для неё 
стала смерть Виктора Петровича, с 
которым они прожили более 55 лет. 
Она много сделала для сохранения 
его творческого наследия. Проде-
лала большую работу с архивными 
документами писателя, подобрала 
материалы для музея, рукописи, 
письма, записные книжки, фото-
графии. 

Откликнулась на инициати-
ву выставочно-делового центра 
MixMax об открытии постоянной 
экспозиции «Жизнь и творчество 
семьи Астафьевых». Отныне каж-
дый красноярец или гость города 
может свободно посетить уголок 
дома Астафьевых, познакомиться 
с подлинными вещами и доку-
ментами. 

КОРЯКОВА Людмила Ни-
колаевна родилась 26 мая 1947 
года в селе Абатское Тюменской 
области.

Археолог, доктор исторических 
наук.

В 1969 году окончила исто-
рический факультет Уральского 
государственного университета 
(УрГУ),  в 1980 году — аспиран-
туру Института археологии АН 
СССР. 

В 1975-1976 году — младший 
научный сотрудник, с 1980 по 1989 
год — старший научный сотруд-
ник научно-исследовательской 
археологической лаборатории 
УрГУ. С 1969 по 1992 год — заве-
дующий вузовско-академической 
лабораторией Института истории 
и археологии Уральского отде-
ления РАН (ИИиА УрО РАН), с 
1993 — ведущий научный со-
трудник отделения археологии и 
этнографии ИИиА, одновременно 
профессор кафедры археологии и 
этнологии УрГУ, научный руково-
дитель научно-исследовательской 
лаборатории УрГУ. Специалист 
в области первобытной археоло-
гии Урала и Западной Сибири. 
Исследует историко-культурные 
процессы в эпоху бронзы и раннего 
железного века, методологические 
проблемы археологии. Разработала 
концепцию историко-культурных 

процессов в Зауралье и Западной 
Сибири в эпоху раннего железного 
века. Член ряда международных 
ассоциаций. Член редколлегии 
отечественных и международных 
журналов. Читает лекции по рос-
сийской археологии в университе-
тах России, Европы и США.

КОСАРЕВ Михаил (Владимир) 
Михайлович (1881-1945 гг.).

Участник  революционного 
движения, советский государ-
ственный и партийный деятель. 
Профессиональный революцио-
нер, большевик. 

С конца XIX века работал на 
московских фабриках, вёл неле-
гальную партийную деятельность 
в армии и Лефортовском районе, 
активно участвовал в революции 
1905-1907 годов в Москве. В 1909 
году учился в партийных школах 
на Капри и в Лонжюмо. По воз-
вращении в Россию восстанав-
ливал партийную организацию в 
Санкт-Петербурге, 5 апреля 1910 
года арестован и сослан в Нарым. 
В мае 1913 года бежал из ссылки, 
работал в Харьковском подпо-
лье, в августе вновь арестован и 
водворен в Нарым. Осенью 1916 
года призван в армию, стал одним 
из организаторов созданного в 
Томске подпольного Военно-
социалистического  союза .  5 
марта 1917 года избран членом 
исполкома совета солдатских де-
путатов Томского гарнизона. По 
поручению томских большевиков 
в октябре 1917 года участвовал в 
работе первого Сибирского об-
ластного съезда. В ноябре 1917 
избран председателем Омского 
военно-окружного комитета и 
председателем президиума ис-
полкома местного совета рабочих 
и солдатских депутатов. Весной 
1918 года возглавлял Западно-
Сибирский исполком советов. В 
мае-июле участвовал в борьбе с 
белочехами в Зауралье и на Ура-
ле. После свержения советской 
власти в Сибири и на Урале рабо-
тал в Перми членом Уральского 
областного комитета РКП(б), 
затем  секретарём  Рогожско-
Симоновского райкома партии 
Москвы .  Член  Сибревкома  с 
августа 1919 года, в котором в 
разное время заведовал отдела-
ми управления и труда; с ноября 
1920 года одновременно возглав-
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лял Сибирский комитет трудовой 
повинности. С декабря 1919 года 
— член Сибирского областного 
бюро РКП(6), с апреля 1920 по 
апрель 1921 года — член Сиббю-
ро ЦК РКП(б). С июля 1921 по 
июль 1922 года — председатель 
Новониколаевского губернского 
исполкома советов и городского 
совета. С 1923 года жил в Москве, 
работал в ЦКК РКП(б)-ВКП(б), 
заведующий секцией РКИ СССР, 
на руководящей работе в системе 
лёгкой промышленности. С 1938  
года на пенсии. Был делегатом 
VIII, XIII-XV съездов партии, на 
XII-XIV съездах избирался чле-
ном ЦКК и её Президиума.

КОСАРЁВ Михаил Фёдорович 
родился 3 декабря 1931 года в де-
ревне Ярок Западно-Сибирского 
края.

Археолог, доктор историче-
ских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института 
археологии РАН.

В 1964 году окончил историко-
филологический факультет Томско-
го государственного университета. 
С 1989 по 1994 год — заведующий 
отделом каменного и бронзового 
веков Института археологии РАН. 
Исследовал разновременные и 
разнокультурные археологические 
памятники в Западной Сибири. 
Специалист в области археологии 
Урала и Западной Сибири, ре-
конструкции духовной культуры 
аборигенов Сибири. Разработал 
концепцию древней истории лесо-
степной и таёжной части Западной 
Сибири, систематизировал архео-
логические культуры региона на 
фоне изменения географической 
среды в рамках широких этнокуль-
турных ареалов. Реконструировал 
этапы хозяйственной деятельности 
человека, предложил оригиналь-
ные реконструкции социальной 
структуры древнего населения 
Сибири.

КОСИОР Станислав Викен-
тьевич (1889-1939 гг.). 

Советский партийный и госу-
дарственный деятель. Член РСДРП 
с 1907 года. 

Член РСДРП(б) с 1907 года. 
Член ВЦИК, ЦИК СССР и его 
Президиума. Депутат ВС СССР 
с 1937 года .  Поляк .  Один  из 
организаторов сталинских ре-

прессий, позднее сам ставший 
их жертвой. 

В ноябре 1905 года он участво-
вал в заводских забастовках. В 
1907 году вступил в РСДРП и с 
1908 по 1911 год возглавлял Су-
линскую организацию РСДРП. В 
1910 году им был создан кружок 
футболистов, служивший при-
крытием подпольной работы и за-
воевавший популярность в массах. 
Четырежды Косиор подвергался 
краткосрочным арестам, а в 1911 
году был административно выслан 
в Екатеринославскую губернию. 
С 1912 по 1914 год находился на 
нелегальной работе в Харькове, 
Киеве, Полтаве. Осенью 1914 
года был среди организаторов 
Киевского комитета РСДРП(б), а 
после его провала, с 1915 года, — в 
Москве. В 1915 году его сослали на 
три года в Иркутскую губернию. 
После Февральской революции 
переехал в Петроград, где работал 
в партийной организации Нарвско-
Петергофского района, затем был 
членом Петербургского комитета 
большевиков в Исполнительной 
комиссии. В октябре 1917 года — 
комиссар Петроградского ВРК. 
В период заключения Брестского 
мира примыкал к «левым комму-
нистам». Один из организаторов 
КП(б) Украины в 1918 году. С 1925 
по 1928 год — член Оргбюро и се-
кретарь ЦК ВКП(б). С 1928 по 1938 
год — генеральный (с 1934 — пер-
вый) секретарь ЦК КП(б)У. При-
частен к голодомору на Украине. В 
1930 году Косиор вошёл в состав 
Политбюро ЦК (кандидат с 1927). 
Член президиума ЦИК СССР. В на-
чале 1938 года переведён в Москву 
на должность заместителя пред-
седателя СНК, однако без конкрет-
ных обязанностей. 3 мая 1938 года 
Косиор был лишён всех партийных 
постов и арестован. Ему предъяви-
ли обвинение в принадлежности к 
так называемой «Польской военной 
организации». 26 февраля 1939 года 
он был приговорён к расстрелу. 
Приговор приведён в исполнение 
в тот же день 

КОСОВАНОВ Вячеслав Пе-
трович (1880-1938 гг.). 

Библиограф, краевед, геолог.
Окончил горное училище в 

Барнауле. Работал геологом и 
землеустроителем в Енисейской 
губернии, в начале 1930-х годов 

— председатель геологического 
бюро при Восточно-Сибирском 
крайплане, организатор изыска-
тельских работ по строительству 
ГЭС на Енисее, других крупных 
промышленных предприятий. 

Профессор Красноярского педа-
гогического института в 1935 году. 
Председатель библиографическо-
го бюро Приенисейского края с 
1920 по 1922 год Красноярского 
подотдела Восточно-Сибирского 
отделения Русского географиче-
ского общества с 1926 года, член 
редколлегии Сибирской Советской 
энциклопедии, автор и редактор 
разделов «Культурное строитель-
ство», «Научно-исследовательская 
работа», «Полезные ископае-
мые». 

Автор научных трудов по во-
просам геологии, экономики и 
техники горнозаводской про-
мышленности ,  исторических 
исследований. Его наиболее круп-
ным научным трудом является 
«Библиография Приенисейского 
края» в 4 томах, в котором систе-
матизирована литература о крае. 
Арестован в 1937 году, расстре-
лян. Реабилитирован в 1956 году.

КОСТИНА Оксана Алексан-
дровна (1972-1993 гг.). 

Семикратная чемпионка мира 
по художественной гимнастике. 
В её память в Иркутске ежегод-
но проводится международный 
турнир.

Трагически погибла в автомо-
бильной катастрофе.

КОСТРОВ Николай Алексее-
вич (1823-1881 гг.).

Историк-этнограф, автор около 
150 работ по истории, географии, 
статистике, этнографии Сибири.

В 1840 году окончил юриди-
ческий факультет Московского 
университета. Служил в межевой 
канцелярии. Чиновник по осо-
бым поручениям при енисейском 
губернаторе в Сибири, начальник 
третьего отделения Енисейского 
общего губернского управления. 
Делопроизводитель Енисейско-
го губернского статистического 
комитета с 1846 по 1855 год. 
Енисейский окружной начальник, 
затем — минусинский окружной 
начальник с 1855 по 1860 год; со-
ветник Енисейского губернского 
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суда в 1860-1861 году; чиновник 
особых поручений при общем гу-
бернском управлении в г. Омске. С 
1961 года — комиссар по соляным 
операциям Томской губернии, 
секретарь губернского статистиче-
ского комитета с 1861 по 1866 год, 
заведовал делами польских ссыль-
ных и состоял постоянным членом 
Томской строительной комиссии. 
С 1851 года занимался научными 
исследованиями, член-сотрудник 
СОРГО (1853 год).

КОСТЮРИНА (Емельянова) 
Мария Николаевна (1863 (64)-
1942 гг.). 

Политический и общественный 
деятель. Из дворян. Жена народо-
вольца В. Ф. Костюрина (1853-
1919 гг.), сосланного в середине 
1880-х годах в Сибирь.

В конце 1880-х годах семья 
находилась под гласным надзо-
ром в Тобольске, поддерживала 
связи с политическими ссыльными                                                                       
А. С. Суховским, П. А. Грабов-
ским, Л. М. Рудницким и местным 
агрономом Н. Л. Скалозубовым. 
С декабря 1890 по 1918 год явля-
лась редактором-издателем част-
ной общественно-политической 
и литературной газеты «Сибир-
ский листок». В 1905-1906 году 
находилась под следствием по 
обвинению в размещении анти-
правительственных статей. Судом 
присяжных оправдана. В 1897 году 
вошла в состав распорядительного 
комитета Тобольского губернского 
музея (член музея с 1893 года). 
Вела активную деятельность по 
пополнению коллекции книг, ре-
организации библиотеки, сбору 
краеведческого и этнографическо-
го материала, популяризации науч-
ных знаний, изданию ежегодника. 
Составила каталоги по палеонто-
логическим и этнографическим 
отделам музея. 

Автор статей по этнографии, 
публиковавшихся в ежегоднике 
музея («Крестьянская свадьба», 
«Сибирские народные песни» и 
др.). Принимала участие в под-
готовке музея к выставкам — Все-
российским, Всемирной, Первой 
Западно-Сибирской. 

В 1899 году выступила ини-
циатором чтения платных науч-
ных лекций, разработав особую 
программу. Вела активную обще-
ственную работу: заведовала жен-

скими мастерскими, организовала 
в Тобольске Бюро трудолюбия, ре-
шавшее проблему трудоустройства 
женщин, сотрудничала с рядом 
общественных организаций. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

КОСТЮШКО-ВАЛЮЖАНИЧ 
Антон Антонович (1876-1906 гг.).

Деятель революционного дви-
жения России. Член РСДРП с 1900 
года, большевик.

Окончил Псковский кадетский 
корпус ,  Павловское  военное 
училище; офицер Несвижского 
гренадёрского  полка .  Уйдя  с 
военной службы в 1897 году, по-
ступил в Новоалександровский 
сельскохозяйственный институт, 
в 1898 году за участие в студенче-
ском революционном движении 
исключен. В 1899 году поступил 
в Екатеринославское высшее 
горное училище. С 1900 года уча-
ствовал в работе Екатеринослав-
ской организации РСДРП, член 
её комитета. В декабре 1901 года 
арестован, в феврале 1903 года 
выслан в Восточную Сибирь на 
пять лет. Один из руководителей 
вооружённого политического 
протеста ссыльных в феврале-
марте 1904 года в Якутске. Был 
ранен, приговорён к 12 годам 
каторжных работ, заключён в 
Иркутскую каторжную тюрьму; 
бежал 30 августа 1905 года. С 
октября 1905 года член Читин-
ского комитета РСДРП; один из 
организаторов и руководителей 
вооружённых рабочих дружин 
во время Революции с 1905 по 
1907 год, вёл работу среди солдат 
Читинского гарнизона. С ноября 
1905 член Читинского совета, 
член редакции органа Читинского 
комитета РСДРП «Забайкальский 
рабочий». Один из руководителей 
вооружённого восстания в Чите в 
декабре 1905-январе 1906 года. 
В январе 1906 года  арестован 
карательной экспедицией гене-
рала П. К. Ренненкампфа, а затем 
расстрелян после суда.

КОСЫГИН Алексей Николае-
вич (1904-1980 гг.).

Советский государственный 
и партийный деятель. Дважды 
Герой Социалистического Труда 
(1964, 1974 годы). Член ВКП(б) 
с 1927 года, член ЦК с 1939 года, 
кандидат в члены Политбюро 

(Президиума) ЦК с мартовского 
Пленума ЦК 1946 по 1953 и с 1960 
по 1980 годы. Депутат Верховного 
Совета СССР с 1946 г.

С конца 1919 по март 1921 года 
служил в 7-ой армии в 16-е и 61-е 
военно-полевом строительстве 
на участке Петроград — Мур-
манск. С 1921 по 1924 годы был 
слушателем Всероссийских про-
довольственных курсов Нарком-
прода и учился в Ленинградском 
кооперативном техникуме, после 
окончания которого был направ-
лен в Новосибирск в качестве 
инструктора Новосибирского об-
ластного союза потребительской 
кооперации, а с 1926 по 1928 год 
был членом правления, заведую-
щим организаторским отделом 
Ленского союза потребительской 
кооперации в городе Киренске 
(ныне Иркутская область). Там он 
в 1927 году был принят в члены 
ВКП(б). В 1928 году вернулся в 
Новосибирск, где работал заве-
дующим плановым отделом Си-
бирского краевого союза потреб-
кооперации. После возвращения в 
1930 году в Ленинград поступил 
в Ленинградский текстильный 
институт, который окончил в 1935 
году. С 1936 по 1937 год работал 
мастером, а затем и начальником 
смены фабрики им. Желябова, с 
1937 по 1938 год был директором 
фабрики «Октябрьская». 21 марта 
1939 года на XVIII съезде был 
избран членом ЦК ВКП(б). В том 
же году был назначен на пост на-
родного комиссара текстильной 
промышленности СССР, который 
занимал до 1940 года. В апреле 
1940 года был назначен замести-
телем председателя Совнаркома 
СССР и председателем Совета по 
товарам широкого потребления 
при СНК СССР.

С 23 августа 1942 года — упол-
номоченный ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР по обеспечению заготовок 
местных видов топлива, а с 23 
июня 1943 года — председатель 
СНК РСФСР.

В 1945 году — председатель 
Оперативного бюро Совета на-
родных комиссаров РСФСР. С 19 
марта 1946 года — заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР. В марте того же года был 
избран кандидатом в члены По-
литбюро ЦК ВКП(б).

С 1946 по 1947 год занимал 
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КОТЕЛЬНИКОВ Иван Петро-
вич (1834-1894 гг.).

Бийский купец 2-й гильдии, 
один из основателей русской тор-
говли в Северо-Западной Монго-
лии. Из мещан Ирбита.

Постоянно проживал в селе 
Онгудай. В 1850-1860-х годах вёл 
торговлю с китайцами в Чуйской 
долине Горного Алтая, в 1866 году 
перенёс торговую деятельность в 
монгольский город Кобдо. Ввозил 
в Монголию закупленный на Ир-
битской ярмарке мануфактурный, 
галантерейный и мелочной товар, 
который обменивал на сырьё, 
преимущественно на сурковые 
шкурки. В середине 1880-х годов 
оборот торговли составлял 150 

КОТЕЛЬНИКОВЫ Николай 
(1820-1869 гг.), Александр (1821-
1863 гг.) и Иннокентий (1826-? 
гг.) Семёновичи — иркутские 
купцы 3-й (1850-е гг.), 2-й (с 1855) 
гильдии, почётные граждане Ир-
кутска, золотопромышленники, 
крупные домовладельцы.

Владели приисками в Ачин-
ском и Верхнеудинском округах, 
являлись пайщиками «Бодайбин-
ской Ко» (1890-е гг.). Иннокентий 
Семёнович в 1886 вошёл в 1-ю 
гильдию. Жертвовали на приюты, 
больницы, школы, церкви, нужды 
Иаково-Александрийской общи-
ны сестёр милосердия, оказывали 
помощь семье сибирского поэта 
И. В. Омулевского. Н. С. в 1860-х 
гг. служил директором губернского 
комитета попечительного обще-
ства о тюрьмах, гласным Иркут-
ской городской думы.

КОТЛЯРЕВСКИЙ Арсений 
Николаевич (1910-1998 гг.).

Российский и украинский ор-
ганист, музыковед, музыкальный 
педагог. Заслуженный деятель 
искусств УССР, организатор и 
художественный руководитель 
Республиканского дома органной 
и камерной музыки.

В 1935 году окончил Ленин-
градскую консерваторию по классу 

пост заместителя Бюро Совета 
Министров СССР. С 8 февраля 
1947 года — Председатель Бюро 
по торговле и лёгкой промыш-
ленности при Совете Министров 
СССР. В феврале 1948 года — 
член Политбюро ЦК ВКП(б). 16 
февраля того же года был назна-
чен на пост министра финансов 
СССР. 28 декабря был утверждён 
министром лёгкой промышлен-
ности СССР. С 7 февраля 1949 
года — Председатель Бюро по 
торговле при Совете Министров 
СССР. С 16 октября 1952 года 
— член Президиума ЦК КПСС. 
15 марта 1953 года — министр 
лёгкой и пищевой промышлен-
ности СССР, с 24 августа того же 
года — министр промышленности 
товаров широкого потребления 
СССР, с 7 декабря — заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР и с 22 декабря — Предсе-
датель Бюро по промышленности 
продовольственных и промыш-
ленных товаров широкого потре-
бления при СМ СССР. С 23 мая 
1957 года — первый заместитель 
Председателя Госплана СССР, с 4 
июля — заместитель Председате-
ля Совета Министров СССР. С 20 
марта 1959 по 4 мая 1960 года был 
председателем Госплана СССР.

В том же 1964 году было при-
своено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1974 году звание 
присвоено вторично. 

Награждён 6 орденами Ленина, 
орденом Октябрьской революции, 
орденом Красного Знамени, Боль-
шим крестом ордена «Солнце 
Перу», медалями.

тысяч рублей. После подписания 
русско-китайского договора в 1881 
году, разрешавшего русским под-
данным торговать во Внутреннем 
Китае, предпринял попытки орга-
низовать торговлю в городах про-
винции Ганьсу, но особых успехов 
не добился. В начале 1890-х годов 
торговые дела ухудшились. После 
его смерти стоимость имущества 
составляла всего около 30 тысяч 
рублей. 

Оказывал постоянное содей-
ствие изучению Монголии, помо-
гал Г. Н. Потанину во время его пу-
тешествий по Монголии; являлся 
действительным членом Русского 
географического общества. Зани-
мался общественной и благотво-
рительной деятельностью. 

С 1883 года входил в попечи-
тельский совет Бийской женской 
прогимназии, жертвовал деньги 
на её содержание.

Награждён серебряными меда-
лями «За усердие» на Станислав-
ской и Анненской лентах.

истории музыки, ученик Р. И. Гру-
бера. В 1938 году получил второй 
диплом как органист (класс И. А. 
Браудо). С 1935 года начал пре-
подавательскую деятельность в 
Ленинградском музыкальном учи-
лище. С 1937 по 1941 год ассистент 
Ленинградской консерватории на 
кафедре истории музыки. Затем 
до 1944 года работал в эвакуации 
в Ташкенте. Вернувшись в Ле-
нинград, на протяжении трёх лет 
был исполняющим обязанности 
доцента. С 1947 по 1950 год вновь 
в Ташкенте, преподавал камер-
ный ансамбль и камерное пение, 
был проректором консерватории. 
После ещё одного года работы в 
Ленинграде переехал во Львов: 
с 1951 по 1960 год заместитель 
директора, потом проректор по 
научной работе во Львовской 
консерватории; с 1956 года за-
ведовал кафедрой камерного ан-
самбля. С 1960 по 1968 год ректор 
Новосибирской консерватории, 
заведующий кафедрой истории 
музыки, с 1964 года профессор. 
С 1968 по 1970 год заведующий 
кафедрой Донецкого музыкально-
педагогического института. С 
1970 года — профессор по классу 
органа Киевской консерватории. C  
1984 года — художественный ру-
ководитель Республиканского дома 
органной и камерной музыки.

КОЧЕДАМОВ Виктор Ильич 
(1912-1971 гг.). 

Архитектор.
В 1931 году окончил Омский 

художественно-промышленный 
техникум им. М. А. Врубеля. 

В 1931-1932 году работал тех-
ником-архитектором Промстрой-
банка Саратова. С 1932 по 1935 
год — старший архитектор Край-
прогора Сталинграда. 

С 1935 по 1941 год учился на 
архитектурном факультете Все-
российской академии художеств. 
С 1942 по 1955 год являлся аспи-
рантом, ассистентом и доцентом 
кафедры архитектурного проек-
тирования Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. В 1946 году ему 
присвоена учёная степень кан-
дидата архитектуры, в 1966 году 
утверждён в звании профессора. 

С 1951 по 1971 год — декан 
архитектурного и скульптурного 
факультетов этого вуза. В разные 
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годы являлся членом архитектурно-
технического совета Ленинграда и 
президиума правления, руководи-
телем сектора архитектурного об-
разования и повышения квалифи-
кации Ленинградского отделения 
Союза архитекторов СССР. Специ-
алист в области истории архитек-
туры и градостроительства. Автор 
ряда научно-исследовательских 
трудов по истории архитектуры и 
градостроительства Сибири, в том 
числе монографий.

КОЧНЕВ Дамиан Афанасье-
вич (1870-? гг.).

Политический и общественный 
деятель, учёный. 

Окончил Якутскую областную 
духовную семинарию, в 1895 году 
поступил на юридический факуль-
тет Казанского университета. С 
1900 по 1902 год — профессор, 
стипендиат по кафедре истории 
русского права, но от научной 
карьеры отказался. 

Служил мировым судьёй Чи-
тинского окружного суда. Член 
Государственной думы II созыва от 
Верхнеудинска. В 1906 году — ор-
ганизатор и первый председатель 
Якутского комитета Партии народ-
ной свободы (ПНС). Продолжал 
научно-исследовательскую работу: 
перевёл на якутский язык Еванге-
лие, создал якутский букварь, на-
писал учебник английского языка 
для якутов. 

В 1916 году пожертвовал 1 
тысячу рублей на создание в Ир-
кутске университета. 

Избирался членом Якутского и 
Восточно-Сибирского отдела Рус-
ского географического общества, 
гласным Иркутской городской 
думы. 

5 сентября 1917 года на со-
брании ПНС в Иркутске призвал 
поддержать Временное правитель-
ство, как председатель Иркутского 
отделения партии протестовал 
против повальных обысков осенью 
1917 года. 

23 июля 1918 года на общем 
собрании ПНС в Иркутске при-
ветствовал свержение власти 
большевиков и призвал к созданию 
сильной национальной армии. 
Осенью 1918 года отказался от 
предложенных ему должностей 
председателя Иркутского окруж-
ного суда и прокурора Иркутской 
судебной палаты.

КОЧНЕВ Павел Фёдорович 
(1855-1939 гг.).

Сибирский мемуарист.
Воспитывался в доме купца-

пароходовладельца Н.А. Тюфина; 
служил в должности приказчика 
у разных крупных предприни-
мателей. Основную часть жизни 
провёл в Приобье (Спирино, Ка-
мень); занимался организацией 
«соляного дела» на Бурлинских 
озёрах; закупок хлеба у крестьян; 
строительства барж и барок на 
Алеусах; перевозок соли, меди и 
хлеба по Оби в различные города 
Западной Сибири.

В его записках, созданных им в 
1930-е годы, отражены собствен-
ная жизнь; судьбы соседей по жи-
тельству и партнёров по бизнесу 
(мещан, купцов, крестьян, урожен-
цев и поселенцев Тюмени, Ироита, 
Томска, Барнаула, Колывани, Но-
вониколаевска и др.). Огромную 
ценность представляют картины 
городского и сельского быта, а 
также психологические портреты 
сибиряков. Сквозь их образы про-
ступает дух времени и менталитет 
разного по происхождению, но 
единого по исторической судь-
бе населения дореволюционной 
Сибири. Записки сохранились в 
семье потомков мемуариста; из-
дание их осуществлено впервые 
в 2006 году. Самостоятельное ис-
точниковое значение имеет прило-
жение — каталог книг библиотеки 
мемуариста.

КОШЕЛЕВ Иван Родионович,  
шкипер. 

Входил в число участников экс-
педиции Беринга для обозрения 
берегов Ледовитого океана. В 1735 
году ему поручено было совер-
шить путь по реке Оби и затем по 
океану до устья Енисея, для этого 
он соорудил в 1738 году в Тоболь-
ске бот «Почтальон». Плавание по 
этому пути совершил первый.

КОШКАРЁВ Степан Михай-
лович (?-? гг.).

Занимался медицинской и про-
светительской, научной деятельно-
стью. В 1772 году принял участие 
в экспедиции П. С. Палласа.

До 1783 года служил перевод-
чиком и корректором в Академии 
наук. Затем с семьёй переехал в 
Енисейскую провинцию, опреде-
лился на службу в Красноярскую 

уездную администрацию. Орга-
низовал в Красноярске из личных 
книг первую в уездной России 
публичную библиотеку. 

КРАВЧЕНКО Александр Дио-
мидович (1880-1923 гг.).

Один из руководителей пар-
тизанского движения в Сибири в 
годы Гражданской войны.

В 1905 году окончил Саратов-
ское земледельческое училище. 

За революционную пропаганду 
среди крестьян был приговорён к 
двухлетнему тюремному заключе-
нию. Был мобилизован в армию, 
окончил школу прапорщиков. 
Отчислен из армии за участие 
в революционной организации. 
Уехал в Сибирь. 

С 1907 по 1914 год работал 
в Нижнеудинске, Красноярском 
уезде, Манском лесничестве, а за-
тем агрономом в селе Шушенском 
Минусинского округа в Сибири. В 
1914 году был призван в армию, 
заведовал продовольственным 
пунктом в Ачинске.

После Февральской революции 
1917 года — депутат Ачинского 
совета. Работал в Ачинской город-
ской милиции, затем на продоволь-
ственном пункте, где принимал 
участие в организации полкового 
Совета солдатских депутатов 13-
го Сибирского стрелкового полка.  
Был мобилизован в колчаковскую 
армию, но от службы уклонился. 
В 1918 году организовал парти-
занский отряд для борьбы с кол-
чаковцами. В декабре 1918 года 
Кравченко был избран командиром 
партизанских отрядов. В апреле 
1919 года его партизанский от-
ряд соединился с партизанским 
отрядом П. Е. Щетинкина, была 
создана партизанская армия под 
командованием Кравченко, кото-
рая одержала ряд побед и к ноябрю 
1919 года выросла до 18 тысяч че-
ловек. 14 сентября 1919 года армия 
освободила Минусинск. В январе 
1920 года армия соединилась с 
Красной Армией.

В 1920 году вступил в ВКП(б). В 
1920-1921 году вместе с партизана-
ми воевал против Врангеля.

После окончания граждан-
ской войны был председателем 
комиссии по восстановлению 
разрушенного хозяйства, особо 
уполномоченным  по  форми-
рованию добровольческих ча-
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стей при Восточно-Сибирском 
округе, работал инспектором 
по коллективизации сельского 
хозяйства в Наркомземе. С 1922 
года заведующий губземотделом 
в Пятигорске. 

КРАКОВЕЦКИЙ Аркадий 
Антонович (1884-1937 гг.).

Военный и государственный 
деятель.

Окончил кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское 
училище. 

Подпоручик армии Российской 
империи, член партии эсеров с 
1905 года. 

Активный участник революции 
1905 года. Член тайной офицер-
ской революционной организа-
ции. Участвовал в подпольной 
революционной работе. В декабре 
1907 года арестован, находился 
под следствием в Варшавской 
цитадели, в 1909 году приговорён 
к восьми годам каторжных работ. 
В 1909 году отбывал наказание в 
Ломже, в 1910-1911 году — в То-
больском централе, с 1912 по 1916 
год — в Александровском центра-
ле. В 1916-1917 году находился в 
ссылке в Иркутске. В 1917 году 
амнистирован Временным пра-
вительством и «для сравнения со 
сверстниками» произведён в под-
полковники; командовал войсками 
Иркутского военного округа. Был 
избран депутатом Всероссийского 
учредительного собрания от Ру-
мынского фронта по эсеровскому 
списку. С января 1918 года занимал 
пост военного министра Времен-
ного правительства автономной 
Сибири. Сложил свои полномочия 
в июле 1918 года. 12 декабря 1918 
года зачислен в резерв чинов при 
штабе 4-го Восточно-Сибирского 
корпуса с принятием на учёт при 
управлении коменданта города Ир-
кутска. В ноябре 1919 года  вместе 
с Гайдой — один из руководителей 
антиколчаковского восстания во 
Владивостоке.

С 1922 года работал в систе-
ме Наркоминдела РСФСР. Был 
полпредом в  Албании ,  затем 
консулом в Мукдене. В 1922 
году выступал на процессе эсе-
ров свидетелем обвинения. Член 
РКП(б) с 1922 года. С 1928 года 
официально работал в ОГПУ, 
был сотрудником экономического 
управления, возглавлял особое 

бюро при секретариате управ-
ления, занимавшегося изготов-
лением поддельных документов. 
После  увольнения  из  ОГПУ 
работал помощником начальника 
2-го отдела Комитета резервов 
при СТО СССР. Арестован 7 мая 
1937 года. Приговорён ВКВС 
СССР 2 декабря 1937 года по об-
винению в шпионаже и участии в 
террористической диверсионной 
организации к высшей мере на-
казания. Расстрелян.

КРАСИН Василий Ефимович  
(1767-? гг.). 

Родился в Орловской губернии. 
Обучался в духовной семинарии 
Севска, затем перешёл в Глав-
ную учительскую гимназию по 
историческим наукам в Санкт-
Петербурге, после её окончания 
семь лет работал в Барнаульском 
главном народном училище.

В 1793-1794 году — один из 
первых учителей Красноярского 
малого народного училища. По-
сле закрытия Красноярского учи-
лища служил в Тобольске, затем 
был комиссионером на казенной 
Тельминской суконной фабрике в 
Иркутской губернии.

С 1804 года по 1807 год — 
уездный стряпчий в Красноярске, 
затем — городничий в ранге 
титулярного советника в Туру-
ханске. 

КРАСИН Леонид Борисович 
(использовал также псевдонимы и 
клички Никитич, Лошадь, Юхан-
сон, Винтер) (1870-1926 гг.).

Участник социал-демокра-
тического движения в России, член 
ЦК РСДРП с 1903 по 1907 год, 
член ЦК ВКП(б) с 1924 по 1926 
год; советский государственный 
и партийный деятель. Член ЦИК 
СССР I-III созывов.

Родился в городе Кургане, 
Тобольской губернии. Окончил 
Тюменское Александровское ре-
альное училище в 1887 году. С 
1887по 1891 год учился в Санкт-
Петербургском технологическом 
институте. 

Участвовал в деятельности 
оппозиционных студенческих 
кружков, в том числе марксист-
ского кружка Михаила Бруснева, 
известном под названием группы 
Бруснева. В 1890 году высылался 
из Петербурга, в 1891 году за уча-

стие в студенческой демонстрации 
во время похорон писателя Н. В. 
Шелгунова исключён из инсти-
тута и вновь выслан из столицы. 
Вынужденный сделать перерыв 
в учёбе, поступил на военную 
службу вольноопределяющимся 
в военно-техническую часть в 
Нижнем Новгороде. В мае 1892 
года за участие в кружке Бруснева 
был арестован, находился в оди-
ночной камере Таганской тюрьмы 
в Москве до конца марта 1893 
года. Был освобождён и отправлен 
в Тулу для окончания военной 
службы в 12-м пехотном полку. 
Отбыв воинскую повинность, 
Красин из Тулы поехал в Крым, 
где жил до декабря 1894 года под 
надзором полиции. В августе 1894 
года по случаю приезда Алексан-
дра III в Ливадию был выслан из 
Крыма, работал на строительстве 
Харьково-Балашовской железной 
дороги в Воронежской губернии 
— рабочим, десятником. В 1895 в 
очередной раз арестован по тому 
же делу Бруснева, приговорён к 
ссылке в Иркутск, где тогда жили 
его родители, на три года. Отбывая 
ссылку, работал на строительстве 
железной дороги, в том числе на 
инженерной должности (несмотря 
на отсутствие диплома). В 1897 
году вернулся из ссылки в евро-
пейскую часть России и поступил 
в Харьковский технологический 
институт, который окончил в 1900 
году. В 1900 году по приглаше-
нию Р. Э. Классона переехал в 
Баку, где руководил постройкой 
электростанции «Электросила». 
Помог объединить отдельные 
социал-демократические группы 
в Баку в единую организацию. 
Участвовал в организации извест-
ной бакинской стачки 1903 года. 
Организовал в Баку нелегальную 
типографию «Нина», наладил 
печатание и транспортировку 
газеты «Искра» (матрицы газеты 
поступали в Баку из-за границы). 
Типография проработала в Баку 
до 1905 года, когда была легально 
перевезена в Петербург. Летом 
1904 года переехал в Орехово-
Зуево, где руководил модерниза-
цией электростанции на фабрике 
радикально настроенного Саввы 
Морозова (дававшего Красину 
по две тысячи рублей в месяц на 
нужды партии). Одновременно ак-
тивно занимался нелегальной дея-
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тельностью в качестве одного из 
лидеров большевистской партии, 
членом ЦК которой он становился 
в 1903 (кооптирован) и 1905 (из-
бран). Во время событий 9 января 
1905 года был в Петербурге. В мае 
1905 принял участие в III съезде 
РСДРП в Лондоне, где был из-
бран заместителем председателя 
съезда. Вместе с Лениным про-
вёл резолюцию об организации 
вооружённого восстания.

Скончался в Лондоне, где был 
советским полпредом. 

Его именем названы два ледоко-
ла, пассажирский речной теплоход, 
карандашная фабрика и улицы в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Кургане, Орехово-Зуево, 
Харькове, Полтаве, Кременчуге, 
Коростене, Твери, Алма-Ате (Ка-
захстан), Фрунзе (Киргизия) и Уфе, 
образовательные школы в городах 
Пермь и Курган, электростанция в 
поселке Баилово на окраине Баку 
и трамвайное депо в Киеве (с 2006 
года — Подольское), а также один 
из московских техникумов.

КРАСНОЩЁКОВ (Тобельсон) 
Александр Михайлович (1880-
1937 гг.).

Российский социал-демократ, 
впоследствии советский государ-
ственный и партийный деятель, 
участник Гражданской войны на 
Дальнем Востоке.

В социал-демократическом 
движении с 1896 года. Партийную 
работу вёл в Киеве, Николаеве, 
Полтаве, Екатеринославе. В 1902 
году эмигрировал в Германию, 
затем в США, где вступил в Аме-
риканскую социалистическую 
рабочую партию. Работал в Нью-
Йорке портным, состоял членом 
Американской федерации труда 
и индустриальных рабочих мира, 
осуществляя активную партийную 
и профсоюзную работу, сотрудник 
профсоюзной прессы (английский, 
идиш). 

Окончил в 1912 году Чикагский 
университет по правовой специ-
альности, занимался адвокатской 
практикой, основал Рабочий уни-
верситет Чикаго. Работал в Аме-
рике вместе с Троцким.

Летом 1917 году вернулся в 
Россию, вступил в партию боль-
шевиков. Был членом Владиво-
стокского совета, председателем 
Никольско-Уссурийского комитета 

РСДРП. В 1918 году председатель 
Дальневосточного Совнаркома, 
руководитель штаба Дальнево-
сточного большевистского под-
полья. В 1919 году в Сибири на 
подпольной партийной работе. В 
1920-1921 году член Дальбюро ЦК 
РКП(б), председатель правитель-
ства и министр иностранных дел 
Дальневосточной республики при 
П. М. Никифорове. Подвергался 
со стороны работавших с ним ком-
мунистов, включая предсовмина 
Никифорова, многочисленным 
обвинениям, но некоторое время 
удерживался благодаря заступни-
честву Ленина и Троцкого. Ему 
вменялась в вину легализация 
ПСР и РСДРП, настойчивое при-
влечение их в правительственную 
коалицию, чрезмерный упор на 
независимость ДРВ от РСФСР. 
Сначала его сторонник, главком 
НРА Г. Эйхе был смещен и выслан 
за пределы ДРВ, а после этого и 
сам Краснощеков в конце 1921 
года был отозван из ДРВ. На-
значен заместителем народного 
комиссара финансов РСФСР. В 
1922 году стал одним из инициа-
торов создания Промбанка СССР, 
где занял должность председателя 
правления. 19 сентября 1923 года 
был арестован по обвинению в 
злоупотреблениях в Промбанке. 
Приговорён к 6-ти годам одиноч-
ного заключения. Содержался 
в Лефортовской тюрьме, в ноя-
бре 1924 переведён в тюремную 
больницу, по окончания лечения 
освобожден. С 1926 года возглавил 
Главное управление новых лубя-
ных культур Наркомзема СССР. 
Выпустил книгу «Современный 
американский банк». 16 июля 1937  
года повторно арестован, 25 ноя-
бря 1937 года приговорён Военной 
коллегией Верховного суда СССР 
к расстрелу. Реабилитирован в 
апреле 1956 года.

КРАСНОЯРОВ Евгений Алек-
сеевич, с 1993 по 1995 год глава 
администрации Сахалинской об-
ласти.

Родился 24 ноября 1939 года 
в посёлке Холбон, Шилкинского 
района Читинской области. 

Окончил  Дальневосточное 
мореходное училище и заочное 
отделение Дальрыбвтуза, школу 
бизнеса при Портлендском уни-
верситете (США). Был матросом, 

третьим, вторым и старшим по-
мощником капитана, капитаном-
директором большого рыболовец-
кого траулера.

С 1980 года — заместитель 
генерального директора объедине-
ния «Сахалинрыбпром», занимался 
вопросами внешнеэкономических 
связей и безопасности плавания. 
В 1988 году стал генеральным ди-
ректором совместного Российско-
Японского предприятия «Пиленга 
Годо», специализирующегося на 
разведении лососёвых рыб.

В апреле 1993 года назначен 
главой администрации Сахалин-
ской области. В декабре 1993 года 
избран в Совет Федерации.

При его активном участии была 
создана местная политическая 
организация «Партия экономиче-
ского развития и социального пар-
тнёрства», в которую вошли мно-
гие известные промышленники и 
предприниматели Сахалинской об-
ласти. Выступал против создания 
свободной экономической зоны на 
Сахалине.

В апреле 1995 года ушёл в от-
ставку. 

КРАФТ Иван Иванович (1862-
1914 гг.).

Окончил приходское училище 
в селе Шушенском Красноярского 
края; археологический институт. 
Работал письмоводителем, затем 
писарем в селе Жеблахты. 

С 1913 по ноябрь 1914 года — 
губернатор Енисейской губернии. 
Член Императорского русского 
географического общества.

КРАШЕНИННИКОВ Степан 
Петрович (1711-1755 гг.).

Русский ботаник, этнограф, гео-
граф, путешественник, исследова-
тель Сибири и Камчатки. Адъюнкт 
натуральной истории и ботаники 
Петербургской Академии наук. 
Первый русский профессор на-
туральной истории и ботаники 
Академии наук. Ректор Универси-
тета Академии наук и инспектор 
Академической гимназии.

В 1724 году был определён 
в  класс  философии  славяно-
греко-латинской академии при 
Московской духовной академии, 
где получил хорошее образование 
и блестяще освоил латинский и 
греческий языки; в конце 1732 
года по указу Сената направлен в 
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числе 12 учеников старших клас-
сов в Петербург в Академическую 
гимназию при Петербургском 
университете для приобретения 
знаний по физике, географии и 
естественной истории. После 
испытаний решением Собрания 
Академии наук был зачислен 
студентом в состав академиче-
ского отряда Второй Камчатской 
экспедиции под руководством 
профессоров И. Г. Гмелина, Г. Ф. 
Миллера, Людовика Делиля де 
ла Кроера.

Сопровождал И. Г. Гмелина в 
его трёхлетнем путешествии по 
Сибири (1733-1736 гг.). Путевой 
дневник, который он вёл, и отчёты 
о путешествии содержат сведения 
по ботанике, этнографии, зооло-
гии, истории, географии Сибири, 
словари тунгусского и бурятского 
языков. Из Петербурга выехали в 
Сибирь 19 августа 1733 года. Далё-
кое путешествие через Урал было 
для него первым. Учёные проводи-
ли в пути исторические, географи-
ческие изыскания, изучали флору, 
фауну, интересовались бытом и 
жизнью населения. Пребывание 
его на территории Приенисейского 
края относится к начальному пери-
оду его становления как учёного. 
Вместе с Гмелиным они наладили 
в Енисейске регулярные метеоро-
логические наблюдения, анатоми-
ровали дотоле неизвестных малых 
мускусных оленей, привезённых 
из Саян, отправили в Петербург 
кости «зверя кабарги». Студенту 
Крашенинникову было поручено 
организовать исследование двух 
пещер и наскальных рисунков 
первобытных людей в окрестно-
стях Красноярска. Он стал одним 
из первых русских спелеологов, 
исследователем подземных пу-
стот на Енисее. Отправившись 
в начале 1736 года из Иркутска, 
Крашенинников посетил и описал 
Баргузинский острог, слюдяные 
месторождения на побережье 
озера Байкал, а затем, переплыв 
Байкал, осмотрел остров Ольхон 
и таёжными тропами добрался до 
Верхоленского острога, исследовал 
минеральные горячие источники в 
бассейне рек Баргузина и Горячей, 
вместе с геодезистом А. Ивановым 
первым описал Кемпендяйские со-
ляные источники на двух правых 
притоках Вилюя, проследил степь 
от Байкала до верховьев Лены и 

более 2100 км её течения — вплоть 
до Якутска.

Крашенинников  пришёл  в 
Охотск пешком и приступил к 
изучению края: исследовал при-
ливы и отливы, организовал ме-
теорологические наблюдения, 
составил списки ламутских родов, 
изучал флору и фауну в окрест-
ностях города; привёл в порядок 
свой дневник. Перед отъездом на 
Камчатку он направил в Якутск 
рапорт, в котором описал тракт из 
Якутска в Охотск и дал описание 
зверей, птиц и некоторых наиболее 
интересных растений. Всего на 
полуострове Крашенинников про-
был четыре года (1737-1741 гг.). 
Учёный описал четыре восточных 
полуострова Камчатки — Шипун-
ский, Кроноцкий, Камчатский и 
Озерной — и образуемые ими за-
ливы, а также несколько бухт, в том 
числе Авачинскую. Он проследил 
течение крупных рек, прежде всего 
Камчатки (758 км), охарактеризо-
вал ряд озёр, включая Нерпичье 
и Кроноцкое. Исследовал почти 
все вулканы Камчатки — сопки 
Авачинскую, Корякскую, Кроноц-
кую, Толбачинскую и величайший 
действующий вулкан Евразии — 
Ключевскую сопку (4688 м). Оста-
ваясь на Камчатке зимой 1740 года, 
совершил последнюю большую 
поездку по полуострову. Основ-
ной её целью было изучение быта 
коряков. Он наблюдал извержение 
вулкана Толбачика. В июне 1741 
года путешественник отправился 
на судне в Охотск и далее в Якутск, 
а затем через Иркутск и Тобольск, 
в феврале 1743 года, почти через 
десять лет после начала экспеди-
ции, вернулся в Санкт-Петербург. 
В его черновом журнале можно 
найти подсчёты путей и дорог: 25 
тысяч 773 версты прошёл он по 
Сибири и Камчатке.

«Описание земли Камчатки» 
вышло в свет уже после смерти ав-
тора (предисловие было написано 
уже другим, по-видимому, Милле-
ром, и представляет некролог Кра-
шенинникова). Этот труд, войдя в 
сокровищницу русской культуры 
и науки, был переведён на немец-
кий, английский, французский и 
голландский языки. Долгое время 
это двухтомное сочинение было не 
только энциклопедией края, но и 
единственным трудом о Камчатке 
в европейской литературе.

КРЕНИЦЫН Пётр Кузьмич 
(1728-1770 гг.).

Капитан 1-го ранга, исследо-
ватель Камчатки и Алеутских 
островов.

В 1742 году поступил в Морской 
кадетский корпус, в следующем 
году произведён в гардемарины, 
в 1748 году в мичманы. В 1760 
году, командуя бомбардирским 
кораблём «Юпитер», участвовал 
в Кольбергской экспедиции. Су-
хим путём отправился в Охотск, 
куда прибыл в конце 1765 года, 
а 10 октября 1766 года, командуя 
бригантиной «Святая Екатерина» с 
отрядом из четырёх мелких судов, 
отправился из Охотска; но суда его 
были разлучены сильным штормом 
и потерпели крушение 25 октября 
у берегов Камчатки, близ Больше-
рецка: стоя на одном оставшемся 
якоре на двух дреках, Креницын 
переправил команду на берег и сам 
последним оставил судно. В 1767 
году на построенном им самим 
боте «Святой Гавриил» Креницын, 
обогнув мыс Лопатка, перешёл из 
Большерецка в Нижнекамчатск; 
в 1768 году, командуя галиотом 
«Святая Екатерина», вышел из 
реки Камчатки в Берингово море 
и дошёл до острова Уналашка. 
Дождавшись там М. Д. Левашова, 
который занимался описью Ко-
мандорских островов, Креницын 
двинулся к острову Унимак, на 
котором обустроил свою проме-
жуточную базу. Затем Креницын с 
Левашёвым обследовали северный 
берег полуострова Аляска, кото-
рый приняли за остров. Летом 1769 
года осмотрел группу небольших 
островов между Унимаком и Уна-
лашкой, впоследствии названных 
островами Креницына. 

В 1769 году произведён в ка-
питаны 1-го ранга и, командуя 
тем же галиотом и начальствуя 
экспедицией, перешёл в Камчатку. 
Вследствие дурной и поспеш-
ной постройки судов, недостатка 
провианта и враждебного отно-
шения туземцев экспедиция эта 
окончилась через четыре года без 
видимого результата; во время 
этой экспедиции утонул 4 июля 
1770 году в реке Камчатке, после 
чего суда экспедиции вернулись в 
Охотск под начальством капитан-
лейтенанта М. Д. Левашёва. На 
основе собранных Креницыным и 
Левашёвым материалов была со-
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ставлена первая карта Алеутских 
островов.

Из открытий Креницына из-
вестна гавань на острове Уна-
лашке, названная гаванью Святого 
Павла  (Датч-Харбор). Кроме 
группы островов в Алеутском 
архипелаге его имя носят: про-
лив между островами Онекотан 
и Харимкотан, вулкан на острове 
Онекотан, мыс на острове Ха-
римкотан и мыс в Бристольском 
заливе Берингова моря.

КРЕСС Виктор Мельхиоро-
вич, губернатор 
Томской обла-
сти. Кандидат 
экономических 
наук. Член Го-
сударственного 
совета Россий-
ской  Федера-
ции. 

П о л у ч и л 
среднее образо-
вание в посёлке 

Яшкино, Кемеровской области. В 
1971 году окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, 
был распределён в Томскую об-
ласть. Работал в пригородном со-
вхозе «Корниловский» старшим, 
а затем — главным агрономом. 
Затем был директором совхоза 
«Родина». С 1979 по 1986 год — 
председатель производственного 
объединения по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяй-
ства «Сельхозхимия». 

С 1987 по 1990 год — первый 
секретарь  Первомайского рай-
кома КПСС. С 1988 по 1991 год 
учился в Российской академии  
управления. В марте 1990 года 
был избран народным депутатом 
Томского областного Совета на-
родных депутатов, в апреле стал 
его председателем. 

20 октября 1991 года был назна-
чен на пост главы администрации 
Томской области, но фактически 
стал им в 26 июле 1995 года, когда 
был принят Устав Томской области 
и введена должность губернатора 
области. Избирался на эту долж-
ность в 1999 и 2003 году.

В 1993 году был избран депу-
татом, с 1995 по 2001 год член 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации, 
с 1997 по 2000 год возглавлял 
межрегиональную ассоциацию 

«Сибирское соглашение», входил в 
состав Президиума Правительства 
Российской Федерации.

Дважды избирался членом сове-
та директоров РАО «ЕЭС России», 
руководил межведомственной 
группой по реформированию 
электроэнергетики. 

КРЕТОВ Степан Иванович 
(1919-1975 гг.).

Советский военный лётчик, 
участник Великой Отечественной 
войны, дважды Герой Советского 
Союза.

Родился в семье крестьянина. 
Окончив школу в Минусинске, 
поступил в Канский сельскохо-
зяйственный техникум. Во время 
учёбы в техникуме одновременно 
овладел лётным делом, обучаясь в 
аэроклубе. В 1939 году доброволь-
но пошёл на военную службу. Уже 
будучи в рядах Красной Армии, в 
1940 году окончил Балашовскую 
военную авиационную школу и 
стал пилотом бомбардировщика. 
В качестве лётчика бомбарди-
ровочной эскадрильи авиации 
дальнего действия участвовал в 
боевых действиях с самого начала 
войны, с июня 1941 года. В ходе 
войны совершил более 400 боевых 
вылетов в глубокий (несколько 
сот километров) тыл противника. 
Экипажами под командованием 
Кретова уничтожено не менее 60 
немецких самолётов на земле, а 
также сбито не менее 10 самолётов 
противника в воздухе, что является 
высоким показателем для пилота 
бомбардировочной авиации. К 
окончанию войны был командиром 
эскадрильи 21-го дальнебомбар-
дировочного авиаполка. Во время 
войны восемь раз покидал подби-
тый самолёт с парашютом, из них 
однажды, после бомбардировки 
керченского порта, — над морем, 
в километре от берега. После вы-
полнения другого задания около 
800 километров возвращался на 
аэродром на одном двигателе, по-
скольку второй был повреждён. 13 
марта 1944 года за боевые заслуги 
был удостоен первого звания «Ге-
рой Советского Союза». Второе 
звание было присвоено уже после 
войны, 23 февраля 1948 года.

В 1950 году окончил Высшую 
офицерскую лётно-тактическую 
школу, в 1958 году — Военно-
воздушную академию. В 1960 

году присвоено воинское звание 
«полковник». С июля 1961 года 
преподавал в Ростовском ВКИУ, 
с декабря 1973 года — в Военной 
академии имени Ф. Э. Дзержин-
ского. Скончался в январе 1975 
года, похоронен на Введенском 
кладбище в Москве.

Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями. 

КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб 
Максимилианович (1872-1959 гг.).

Деятель революционного дви-
жения в России, советский госу-
дарственный и партийный деятель; 
учёный-энергетик, академик и 
вице-президент АН СССР, ли-
тератор; советский экономист и 
экономико-географ, Герой Со-
циалистического Труда. Член ЦИК 
СССР I-VII созывов, депутат Вер-
ховного Совета СССР 1 созыва, 
член ЦК ВКП(б) . 

В 1889 году с отличием окончил 
Самарское реальное училище, в 
1894 году — Санкт-Петербургский 
технологический институт. В 1891 
году вступил в марксистский 
кружок студентов-технологов, 
известный под названием группы 
Бруснева. В 1893 году познакомил-
ся с В. И. Лениным и участвовал в 
создании «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса». После 
института некоторое время работал 
в Нижнем Новгороде инженером 
по кустарным промыслам при Ни-
жегородском земстве и принимал 
участие в деятельности Нижего-
родской социал-демократической 
группы. В январе 1895 года вер-
нулся в Санкт-Петербург, работал 
в лабораториях технологического 
института и Александровского 
завода. В ночь с 8 на 9 декабря 
был арестован одновременно с 
Лениным и другими товарищами 
по «Союзу борьбы» за револю-
ционную деятельность. Старался 
«использовать, своё узничество 
в качестве своего рода сверхуни-
верситета». С 1895 по 1897 год 
был предварительно заключён в 
Петербурге. Сослан на три года в 
Восточную Сибирь (с 29 января 
1897 по 29 января 1900 года). С 4 
апреля 1897 года прибыл в Крас-
ноярск, ссылка в село Тесинское 
(ныне Тесь) Минусинского уезда 
Красноярской губернии. Встречал-
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КРИВОШАПКИН Михаил 
Фомич (1829-1900 гг.).

Действительный статский со-
ветник, доктор медицины, член 
Московского общества русских 
врачей, этнограф. С 1854 года — 
окружной врач в Красноярске; с 
1857 года — в Енисейске. С 1860 

ся со всеми социал-демократами 
Минусинского округа, был не-
пременным участником их общих 
встреч. В ссылке он основательно 
изучал произведения Маркса и Эн-
гельса, в рукописях читал работы 
В. И. Ленина. В 1899 года подписал 
написанный Лениным «Протест 
российских социал-демократов», 
направленный против «Кредо» 
«экономистов». В сентябре 1899 
года — переехал с женой в Ниж-
неудинск Иркутской губернии. 
С октября 1899 по февраль 1900 
года работал слесарем, помощни-
ком машиниста, машинистом на 
железной дороге. С 1900 года — 
помощник начальника Таежного 
участка службы тяги (ст. «Тайга» 
Томской губ.) 

В сентябре 1901 года выехал за 
границу, в Мюнхене встречался 
с В. И. Лениным. По договорен-
ности с Владимиром Ильичем по 
возвращении в Россию должен 
был поселиться в Самаре и раз-
вернуть  нелегальную  работу 
по созданию центральной Ис-
кровской организации. С 1902 
года руководил «Искровским 
центром» в Самаре, где работал 
в железнодорожном депо. В 1903 
году переехал в Киев, работал на 
Киевской железной дороге. Вы-
езжал в Швейцарию, встречался 
в Женеве с В. И. Лениным. В 
июне 1904 года вышел из со-
става ЦК в знак протеста против 
объединения РСДРП. В 1905-1906 
году — бежал в Санкт-Петербург, 
жил в подполье, изготавливал 
бомбы для боевой организации 
большевиков. Участник Револю-
ции 1905-1907 годов. В октябре 
1905 года председатель забасто-
вочного комитета Юго-Западных 
железных дорог. С 1907по 1909 
год — монтёр, инженер, заведую-
щий кабельной сетью «Общества 
электрического освещения 1886 
г.» в Санкт-Петербурге. В 1909 
году — пишет первую научно-
техническую работу «О природе 
электрического тока». С 1910 по 
1912 год заведовал в Москве ка-
бельной электросетью. В 1910-х 
годах руководил строительством 
электростанций в Подмосковье, 
выдвинул идею строительства 
ГЭС под Саратовом. Участвовал 
в проектировании и строитель-
стве первой в России районной 
электроцентрали — электростан-

ции на торфе «Электропередача» 
и с 1912 по 1922 год был её руко-
водителем. После Октябрьской 
революции 1917 работал над 
восстановлением и развитием 
энергохозяйства Москвы. В нача-
ле 1920 года по заданию Ленина 
написал работу «Основные задачи 
электрификации России». С 1923 
по 1926 год был ректором Москов-
ского механического института 
имени М. В. Ломоносова. С 1925 
по 1931 год — член Редакцион-
ного совета Большой советской 
энциклопедии. С 1929 года акаде-
мик АН СССР. С 1929 по 1939 год 
вице-президент АН СССР. В 1957 
году под его руководством ЭНИ-
Ном был разработан перспектив-
ный план научных исследований 
по проблеме создания ЕЭС СССР. 
После смерти 31 марта 1959 года 
был кремирован, прах помещён 
в урне в Кремлёвской стене на 
Красной площади в Москве.

Награждён пятью орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. 

Его именем названы многие 
улицы России. В городе Минусин-
ске Красноярского края создана 
мемориальная квартира Кржижа-
новского. 

КРИВОНОГОВ  Вячеслав 
Анатольевич 
родился 15 ноя-
бря 1954 года в 
станице Копен-
ской ,  Боград-
ского  района 
Хакасской авто-
номной области 
Красноярского 
края.

В 1970 году 
окончил Боград-

скую среднюю школу; в 1973 году 
— 21-е училище города Красноярска; 
Новосибирский индустриально-
педагогический строительный техни-
кум; в 1978 году завершил обучение 
в филиале Хабаровской высшей 
партийной школы.

В 1973 году призван для прохож-
дения службы в ряды Вооружённых 
Сил СССР. Служил в ВЧ № 25522 и 
ВЧ № 21132 старшиной роты. 

В 1974 году — освобождённый 
секретарь комитета комсомола ВЧ 
№ 21132. После окончания служ-
бы — секретарь комитета ВЛКСМ 
ГПТУ № 21. Затем — секретарь 

комитета комсомола судоремонт-
ного завода; заведующий отделом 
аппарата Кировского райкома. 

В органах внутренних дел слу-
жил инспектором уголовного ро-
зыска, начальником криминальной 
милиции Дзержинского РОВД, 
2-го отдела по особо важным де-
лам УВД г. Красноярска. Закончил 
службу начальником уголовного 
розыска СибУВДТ. 

Неоднократно признавался 
лучшим инспектором уголовного 
розыска района, города и края. 
Отмечался министром МВД, на-
чальниками УВД края и города.

Создал краевую федерацию 
детективов Красноярского края; 
избран её председателем. С 1993 
года — президент краевой феде-
рации бокса, мастер спорта СССР 
по боксу. В 1996 году возглавил 
региональное управление эконо-
мической безопасности бизнеса.

Адвокат Московской межре-
гиональной гильдии адвокатов, 
с 2004 года — адвокат Первой 
Красноярской краевой коллегии 
адвокатов.

В 1998 году назначен Наказным 
атаманом Единого Енисейского 
казачьего войска Союза казаков 
России. В 2002 году утверждён в 
этой должности. В 2009 году совет 
атаманов подтвердил его полномо-
чия. В 2004 году назначен походным 
атаманом Союза казачьих войск 
Азиатской части России. В мае 
2009 года Совет Атаманов СКВАЧР 
подтвердил полномочия своего по-
ходного атамана.

Награждён орденами и медаля-
ми казачьих войск России, други-
ми наградами.

Пишет прозу, очерки, рассказы. 
Автор двух сборников стихов и 
прозы «На стремнине», выпустил 
сборник стихов и прозы «По спи-
рали». Публикуется в альманахах: 
«Поэзия на Енисее», «Русло», 
«Перезвон», «Литература Сибири» 
и других. Стихи перекладывает на 
музыку. Играет на баяне, гитаре.

Женат, есть сын.
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КРИВОШЕИЙ Александр 
Васильевич (1857-1921 гг.).

Государственный  деятель . 
Статс-секретарь, член Государ-
ственного совета. Сын подполков-
ника, внук крестьянина.

Окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского 
университета. С 1884 по 1895 год 
служил в Земском отделе Мини-
стерства внутренних дел и зани-
мал должности юрисконсульта и 
столоначальника. С 1896 года — 
товарищ начальника, а с 1902 года 
— начальник Переселенческого 
управления. Одновременно являл-
ся товарищем министра финансов 
и председателем Дворянского и 
Крестьянского банков. С 1896 
года — член подготовительной 
комиссии при Комитете Сибирской 
железной дороги. Участвовал в 
работе особого совещания для 
выработки правил заселения рус-
скими территорий, прилегавших 
к Китайско-Восточной железной 
дороге, в комиссиях по преоб-
разованию степных областей, 
выработке инструкций чинам 
поземельно-устроительных пар-
тий, обсуждению мер по расшире-
нию и укреплению крестьянского 
землевладения, о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности, в 
выработке закона 1904 года о пере-
селениях в Сибирь. С 1905 года — 
товарищ главного управляющего 
землеустройством и земледелием, 
член Особого совещания о мерах 
по укреплению крестьянского зем-
левладения. В 1906 году предоста-
вил проект «Перечня ближайших 
мер по устройству земельного 
быта крестьян», облегчавший по-
купки крестьянами при помощи 
банка частновладельческих земель, 
разделение крупных сельскохозяй-
ственных обществ и т. д. С 1908 по 
1915 год — главноуправляющий 
землеустройством и земледелием. 
Сторонник уничтожения общин-
ного землепользования, инициатор 
закона 1911 года, предоставляюще-

года — оператор (хирург) Енисей-
ской врачебной управы. 

Автор ряда этнографических 
статей в «Енисейских губернских 
ведомостях», в том числе записок 
«Об остяках, тунгусах и прочих 
инородцах Енисейского округа», 
двухтомной монографии «Енисей-
ский округ и его жизнь». 

го отдельным домохозяевам право 
выхода на хутора. Работа по земле-
устройству пошла более спокойно, 
без столыпинских рывков, издано 
положение о землеустройстве. Оно 
охватило 20 млн пахотных земель. 
В 1910 году посетил Сибирь и 
вместе с П. А. Столыпиным, под-
готовил «Записку председателя 
Совета министров и главноуправ-
ляющего землеустройством и 
земледелием о поездке в Сибирь 
и Поволжье в 1910 г.» и записку 
«Поездка в Сибирь и Поволжье». 
Неоднократно рассматривался 
как кандидат на пост премьер-
министра .  После  1917 года 
занимал антибольшевистские 
позиции. 6 июня 1920 года на-
значен помощником главноко-
мандующего  русской  армией 
генерала  П .  Н .  Врангеля  по 
гражданской части, начал прове-
дение земельной реформы. Затем 
эмигрировал в Германию.

КРИВЧЕНКО Альберт Ар-
кадьевич, первый глава админи-
страции Амурской области с 1991 
по 1993 год.

Журналист. Работал корре-
спондентом ТАСС в Амурской 
области.

До января 1991 года был членом 
КПСС. С 1990 по 1993 год — на-
родный депутат России, был чле-
ном Комитета Верховного Совета 
по средствам массовой информа-
ции, связям с общественными ор-
ганизациями и движениями, изуче-
нию общественного мнения.

С октября 1991 года — глава Ад-
министрации Амурской области. В 
апреле 1993 года баллотировался 
на выборах главы областной адми-
нистрации, но проиграл.

Был членом движения «Демо-
кратическая Россия», входил в 
его областной координационный 
совет. С 1994 года являлся пред-
седателем Политсовета Амурской 
областной организации ДВР.

В настоящее время находится 
на пенсии. Проживает в Амурском 
селе Новинка. 

КРИЖАНИЧ Юрий (1617-
1683 гг.).

Хорватский богослов, философ, 
писатель, лингвист-полиглот, исто-
рик, этнограф, публицист и энци-
клопедист, священник-миссионер, 
выступал за унию католической и 

православной церквей и за един-
ство славянских народов, считается 
отцом-основателем панславизма.

Учился сначала в Загребской 
католической семинарии, гото-
вившей священников-униатов. 
Потом — в Венской семинарии, 
затем перешёл в Болонью, где за-
нимался кроме богословских наук 
юридическими. Был священником-
миссионером, состоял на службе 
ватиканской конгрегации пропа-
ганды веры. Много путешествовал 
по Европе (Вена, Варшава и др.). 
Владея в совершенстве, кроме 
своего родного языка, немецким, 
латинским и итальянским, в 1640  
году поселился в Риме и поступил 
в греческий коллегиум Святого 
Анастасия, специально учреждён-
ный Ватиканом для пропаганды 
унии среди последователей гре-
ческой веры. В 1642 году защитил 
докторскую диссертацию в Риме.

Прибыл в Москву в 1659 году. В 
1661 году был обвинён в поддерж-
ке униатов и отправлен в ссылку 
в Тобольск, где провёл 16 лет. В 
Тобольске написал свои основные 
труды: «Политика», «О божествен-
ном Провидении», «Толкование 
исторических пророчеств», «О 
святом крещении», «Грамматиче-
ское изыскание о русском языке 
(идея всеславянского языка)».

КРОПОТКИН Пётр Алексее-
вич (1842-1921 гг.).

Географ, геолог, теоретик анар-
хизма.

В 1862 году окончил Пажеский 
корпус. 

По собственному желанию на-
значен офицером в Амурское каза-
чье войско, до 1867 года чиновник 
по особым поручениям Главного 
управления Восточной Сибири 
(казачье отделение). Во время 
службы путешествовал: в 1864 
году по неизученным районам Се-
верной Маньчжурии, в 1865 году 
по северному склону Восточного 
Саяна; в 1866 году исследовал 
Патомское нагорье и Витимское 
плоскогорье (Олёкминско-Витим. 
экспедиция Русского географи-
ческого общества (РГО). В 1867 
году вышел в отставку, учился 
на физико-математическом фа-
культете Санкт-Петербургского 
университета, позже — секретарь 
отделения физики и географии 
РГО.
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КРОТОВ Виктор Александро-
вич (1905-1975 гг.).

Учёный-экономист и географ, 
организатор науки, доктор геогра-
фических наук, профессор.

С 1937 по 1949 год преподавал 
в Иркутском государственном 
университете. С 1949 по 1956 
год — заместитель председате-
ля Президиума, с 1956 по 1960 
год — председатель Президиума 
Восточно-Сибирского филиала 
АН СССР/СО АН СССР. С 1960 
по 1967 год — заместитель ди-
ректора Института географии 
Сибири и Дальнего Востока СО 
АН СССР (ныне — Институт 
географии СО РАН), организатор 
и руководитель отделом регио-
нальной экономики Института 
экономики и организации про-
мышленного производства СО 
АН СССР (1968-1975 гг.). Спе-
циалист в области экономики 
и географии Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми «Знак Почёта», медалями.

КРУГЛИКОВ Аполлон Нико-
лаевич (1885-1922 гг.).

Член партии социалистов-
революционеров.

Служил секретарём Иркутского 
биржевого комитета. После Фев-
ральской революции был избран 
членом, 12 марта — председателем 
исполкома комитета общественных 
организаций Иркутска, в конце июля 
— Восточно-Сибирским краевым 
комиссаром Всероссийского Времен-
ного правительства. В сентябре 1918 
года участвовал в Уфимском госу-
дарственном совещании, являлся то-
варищем председателя комиссии по 
организации всероссийской власти. 
С 4 по 17 ноября 1918 года служил 
управляющим делами Временного 
Всероссийского правительства. 
Уволен с должности согласно проше-
нию с 19 ноября 1918 года. В конце 
1918-1919 года состоял иркутским 
городским головой. После разгрома 
колчаковщины в Сибири уехал на 
Дальний Восток, служил министром 
внутренних дел Временного пра-
вительства Приморской областной 
земской управы. В начале 1921 года 
вошёл в состав «Демократического 
союза»..

КРУЗЕНШТЕРН Иван Фёдоро-
вич (Иоган Антон) (1770-1846 гг.).

Российский мореплаватель, 
адмирал.

Три года (с двенадцати лет) 
учился в церковной школе в Реве-
ле, а затем в Морском кадетском 
корпусе в Кронштадте. В мае 1788 
года в связи с войной со Швецией 
досрочно выпущен из корпуса, про-
изведён в мичманы и назначен на 
74-пушечный корабль «Мстислав». 
В 1793 году послан для изучения 
морского искусства в Англию; 
с английским флотом отплыл к 
северным берегам Америки, где 
участвовал в сражениях с француз-
скими судами; посетил Барбадос, 
Суринам, Бермудские острова; хо-
дил в Бенгальском заливе, с целью 
исследовать Ост-Индские воды и 
открыть русской торговле маршрут 
в Ост-Индию. Кавалер ордена Свя-
того Георгия IV класса. Заинтересо-
ванный русской меховой торговлей 
с Китаем, которая шла из Охотска 
сухим маршрутом на Кяхту, при-
шёл к мысли о том, что она более 
выгодно могла идти прямо, морем; 
он имел также в виду установить 
прямые сношения метрополии с 
русскими владениями в Америке. 
В Петербурге представил в 1799 
году властям свои соображения, но 
проект его был отвергнут. Однако в 
1802 году с аналогичным предложе-
нием выступило главное правление 
РАК, император Александр I утвер-
дил проект для исполнения которо-
го решено снарядить первую рус-
скую кругосветную экспедицию. 
Экспедиция, состоявшая из двух 
кораблей («Надежда» и «Нева») 
под командой, с помощником, 
капитан-лейтенантом Лисянским, 
26 июля (7 августа) 1803 года от-
плыла из Кронштадта. Экспедиция 
направилась через Атлантический 
океан и 20 февраля (3 марта) 1804 
года обогнула мыс Горн; из рус-
ских и соседних с ними земель на 
севере Тихого океана она обратила 
особенное внимание на Камчатку, 
Курильские острова и Сахалин. В 
Кронштадт экспедиция вернулась 
7 (19) августа 1806 года. 

В начале 1872 года, посетив Бель-
гию и Швейцарию, примкнул к баку-
нинскому крылу I Интернационала. 
Возвратившись в Россию, занялся 
революционной деятельностью. В 
1874 году арестован и заключён в 
Петропавловскую крепость. В 1876 
году бежал из тюремного госпиталя, 
эмигрировал за границу. Участвовал 
в подготовке статей о России в Бри-
танскую энциклопедию, создал ряд 
социологических и исторических 
трудов. В 1899 году в Лондоне из-
даны его «Записки революционера» 
на английском языке (в России — в 
1906 году) — ценный источник для 
истории революционного движения 
в России. В июне 1917 года возвра-
тился в Россию, с 1918 года жил в 
Дмитрове.

В «Записках революционера», 
отражая и сибирский период жиз-
ни, подчёркивал значимость этих 
лет для становления его социально-
экономических и политических 
взглядов. Именно там созданы пер-
вые сочинения: описание первой 
Забайкальской выставки, путевые 
заметки и этнографические очерки, 
печатавшиеся с 1862 по 1867  год 
в газете «Современная летопись» 
и другие («На пути в Восточную 
Сибирь», «Из Восточной Сибири», 
«Поездка из Забайкалья на Амур 
через Маньчжурию»). Он присут-
ствовал на суде над участниками 
Кругобайкальского восстания и 
опубликовал в «Биржевых ведомо-
стях» отчёт об этом.

В Сибири совершил первые 
научные экспедиции и напечатал 
первый научный доклад — «Две 
поездки в Маньчжурию». Здесь 
начал серьёзную научную работу 
в области географии и геологии, 
разработал схему её орографии и 
впервые обнаружил следы другого 
оледенения и вулканизма в Вос-
точном Саяне. С 1868 года работал 
над проблемой освоения северных 
морей и теоретически обосновал су-
ществование в Северном Ледовитом 
океане суши («Доклад комиссии по 
снаряжению в северные моря», 1871 
год), открытой два года спустя и на-
званной Землёй Франца-Иосифа. В 
1897 году, побывав в Канаде, выска-
зал мысль о геологическом родстве 
Канады и Сибири.

Его именем названы хребет 
на Патомском нагорье, хребет и 
вулкан в Восточном Саяне, гора в 
Олёкминском Становике, посёлок 
в Иркутской области.

КРУПЕНИН Анисифор. 
Каюр, проводник в Кроноцком 

заповеднике. 
Работая в заповеднике, сопрово-

ждал исследователей в экспедициях. 
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Во время одного из походов в апреле 
1941 года была открыта знамени-
тая ныне Долина гейзеров. Его 
путевые записи отличались чётко-
стью, были верны и аккуратны.

Род Крупениных прослеживается 
на Камчатке на протяжении полутора 
веков. Его представители осваивали 
полуостров, несли культуру и свет 
знаний, исследовали природные 
богатства, выступали в защиту края 
и в 1854 году от англо-французской 
эскадры, и в 1904 году от японцев 
(казак Павел Крупенин — был 
в составе группы, не допустившей 
в июле 1904 года высадки японцев 
на мыс Лопатку, и получил Орден 
Святого Георгия IV степени).

В родословной Крупениных — 
представители самых разных про-
фессий и специальностей: моряки 
и рыбаки, капитаны судов и судо-
ремонтники, лесники и земледель-
цы, геологи и журналисты. Они жи-
вут в Петропавловске и Милькове, 
в Елизове и Эссо.

КРУПЕНИНА (Гревцова) Ли-
дия Ивановна родилась 1 ноября 
1928 года в Москве.

Балерина, педагог, народная 
артистка СССР.

После окончания Московско-
го хореографического училища 
(педагог М. М. Леонтьева) с 1947 
по 1980 год танцевала в Новоси-
бирском государственном акаде-
мическом театре оперы и балета. 
Партии: Маша, Аврора в балетах 
П. Чайковского («Щелкунчик» 
«Спящая красавица»), Тао Хоа 
(«Красный мак» Р. Глиэра), Рай-
монда («Раймонда» А. Глазуно-
ва), Эсмеральда («Эсме-ральда» 
Ц. Пуни), Китри («Дон Кихот» 
Л. Минкуса), Жанна («Пламя 
Парижа» Б. Асафьева), Айша 
(«Семь красавиц» К. Караева), 
Ширин  («Легенда  о  любви»                                 
А .  Меликова),  Хозяйка Мед-
ной горы («Каменный цветок» 
С. Прокофьева) и другие. Первая 
исполнительница партии Нины 
(«Маскарад» Л. Лапутина). Своим 
творчеством заложила основы 
новосибирского балета. Её танец 
отличался хорошей школой, вирту-
озной техникой и высоким вкусом. 
Много гастролировала за рубежом. 
С 1969 года — педагог Новоси-
бирского государственного хорео-
графического училища, с 1973 по 
1980 год — его художественный 
руководитель и педагог-репетитор 
НГАТОиБ.

КРУПСКАЯ (Ульянова) На-
дежда Константиновна (1869-
1939 гг.). 

Арестована за революционную 
деятельность. Выслана в Минусин-
ский уезд в село Шушенское.

Создатель советской системы 
народного образования, почётный 
член Академии наук СССР. Её 
именем названа улица в Мину-
синске.

Причастна к массовому уни-
чтожению российской интелли-
генции.

КРУПСКИЙ Василий Яковле-
вич (1921-1998 гг.).

В 1937 году окончил школу 
в селе Ермаковское. Обучался в 
Свердловском художественном 
училище, Абаканском пединсти-
туте. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Узник концла-
геря, член компартии Германии, 
участник антифашистского дви-
жения «Сопротивления». 

В 1946 году репрессирован, 
реабилитирован. Его именем на-
звана картинная галерея в городе 
Минусинске.

КРУТОВСКАЯ Елена Алек-
сандровна (1914-1984 гг.).

Основатель «живого уголка» в 
заповеднике «Столбы», старший 
научный сотрудник заповедника, 
писательница. 

С 1937 по 1940 год — проводила 
исследования по зоопсихологии в 
Сухумском отделении ВИЭМ. За-
нималась исследованиями по фено-
логии, климатологии, зоологии. 

Автор первых сводок по фауне 
заповедника, новаторских работ по 
одомашниванию глухаря. Автор 
художественных книг: «Ручные 
дикари» (1955 год), «Лоська» (1965 
год), «Дикси» (1969 год). Разрабо-
тала систему активных приёмов 
экологического и нравственного 
воспитания. 

Награждена орденом «Знак 
Почёта».

КРУТОВСКИЙ Владимир 
Михайлович (1856-1938 гг.).

Врач, публицист, общественный 
деятель Сибири, один из лидеров 
позднего сибирского областниче-
ства, губернский комиссар Ени-
сейской губернии.

Родился на золотом на прииске 
«Успенский» в Енисейском уезде 
Енисейской губернии. 

Отец — Михаил Андреевич 
Крутовский, золотопромышлен-
ник, купец выходец из города 
Вязники Владимирской губернии. 
В Южно-Енисейском горном окру-
ге Крутовские владели золотыми 
приисками: «Калифорнийский», 
«Собственный», «Надежденский», 
«Михайло — Еленинский». В 
Красноярске владел каменным 
двухэтажным домом (сейчас ул. 
Каратанова, 11, «Усадьба Крутов-
ских»), с 1868 по 1876 год был 
старостой красноярского Воскре-
сенского собора. Зимой 1889 года 
в усадьбе Крутовских открылся 
Красноярский краеведческий 
музей. Семья Крутовских по-
жертвовала в фонды музея личные 
коллекции и большую часть своих 
книг в библиотеку музея. 

Брат — Всеволод Михайлович 
Крутовский (1864-1945 гг.) — 
разработчик стелющейся формы 
плодоводства, основатель первого 
в Сибири учреждения опытно-
го плодоводства (Красноярская 
плодово-ягодная опытная стан-
ция); публицист; историк област-
ничества, сибирской публицистики 
и периодической печати.

В 1876 году окончил Краснояр-
скую гимназию. С 1876 по 1881  
год учился в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии. 
Участвовал в народнических круж-
ках, входил в сибирское студенче-
ское землячество. После окончания 
учёбы в 1881 году работал окруж-
ным врачом в Ачинске, переведён 
на должность окружного сельского 
врача, с 1883 года младший врач 
Красноярской городской боль-
ницы. В 1882 году привлекался 
губернским управлением по делу 
о местном отделе Красного креста 
«Народной воли» за содействие 
побегам политических ссыльных 
из городской тюрьмы. В 1884 году 
вместе с женой переехал в Санкт-
Петербург. Квартира Крутовских 
использовалась народовольцами 
для конспиративных встреч. 12 
февраля 1885 года был арестован 
по делу Петербургской группы 
«Народной воли». Выслан в Крас-
ноярск под надзор. Работал орди-
натором хирурга в Красноярской 
городской больнице. Со второй по-
ловины 1890-х по 1905 год, занимал 
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должность помощника врачебного 
инспектора, продолжая заниматься 
врачебной практикой. Оказывал 
помощь политзаключённым, и в 
1905 году из-за подозрений в по-
литической неблагонадежности 
Крутовскому было предложено 
уйти в отставку. Занялся частной 
врачебной практикой. Одним из 
первых в Сибири начал оказывать 
населению офтальмологическую 
помощь — провёл несколько тысяч 
глазных операций. В июне 1885 
года по инициативе Крутовского 
была открыта бесплатная лечеб-
ница для бедных. Долгое время 
исполнял обязанности заведую-
щего лечебницей. В 1889 году в 
Красноярске официально откры-
лась по предложению Крутовского 
бесплатная женская фельдшерская 
школа. В 1896 году в Томске была 
издана книга В. М. Крутовского 
«Озеро Шира как местный лечеб-
ный курорт».

С 1883 по 1918 год неодно-
кратно избирался гласным Крас-
ноярской городской думы. По 
его инициативе городская дума 
приняла решение о создании 
комитета помощи переселенцам, 
Общества попечения о начальном 
образовании и краеведческого 
музея, Санитарного комитета. По-
мог Ленину получить медицинское 
заключение по которому тот был 
отправлен не на север Енисейской 
губернии, а в село Шушенское. 
Также Крутовский помог Ленину 
получить рекомендацию для рабо-
ты в библиотеке Юдина. 

В 1901 году совместно с Г. Н. По-
таниным учредил Красноярский 
подотдел Русского географиче-
ского общества. С 1902 по 1905 
год сотрудничал в иркутской 
газете «Восточное обозрение». 
Писал для газеты «Сибирская га-
зета». В 1903 году начал издание 
первой в Сибири медицинской 
газеты «Сибирские врачебные 
ведомости». В 1907 году газета 
была закрыта по распоряжению 
генерал-губернатора. Пишет ста-
тьи для «Труды Общества врачей». 
Работает директором и преподава-
телем в фельдшерско-акушерской 
школе. В 1907 году иркутский 
генерал-губернатор выслал Кру-
товского из Сибири, как политиче-
ски неблагонадёжного. В 1909 году 
Крутовский нанялся статистиком 
в переселенческую экспедицию в 

Уссурийском крае. Из Уссурийска 
вернулся в Красноярск. С 1916 года 
издавал в Красноярске литератур-
ный общественно-политический 
журнал «Сибирские записки».

В начале марта 1917 года (после 
Февральской революции) избирал-
ся председателем Красноярского 
исполнительного коалиционного 
комитета. Через некоторое время 
Временное правительство назна-
чило его на должность губернского 
комиссара — полномочного пред-
ставителя Временного правитель-
ства с правами упразднённого 
губернатора. В октябре 1917 года 
был председателем Первого си-
бирского областнического съезда в 
Томске, провозгласившем автоно-
мию Сибири в составе России.

Во второй половине декабря 
1917 года арестован большеви-
ками за участие в Чрезвычайном 
Сибирском областном съезде 
(декабрь 1917). Съезд отказался 
признать решения Второго Все-
российского съезда Советов. В 
ночь с 25 на 26 января 1918 года 
Крутовский без своего ведома 
был  избран  в  правительство 
Дербера министром здравоохра-
нения на подпольном заседании 
Сибирской Областной думы в 
Томске. В конце мая 1918 года 
освобождён из тюрьмы (по дру-
гим сведениям 27 января 1918). 
После падения Советской власти 
в Сибири занимает пост Мини-
стра внутренних дел Времен-
ного Сибирского правительства 
(ВСП), заместитель председателя 
совета министров ВСП. В работе 
ВСП участия практически не 
принимал. В августе 1918 года 
вышел из правительства и уехал 
в Красноярск. В сентябре 1918 
года П. В. Вологодский уговорил 
его вернуться в ВСП. Вернулся 
в Омск и замещал премьера пра-
вительства. В Омске попытался 
захватить власть в правительстве, 
но в ночь на 21 сентября 1918 
года был арестован вместе И. А. 
Якушевым, М. Б. Шатиловым,                                                                 
А. Е. Новоселовым. Это был 
15 арест. Под угрозой расстре-
ла вышел в отставку и уехал в 
Красноярск 23 сентября 1918 
года. В Красноярске подготовил 
к  печати  из  личных  архивов 
«Письма Н. М. Ядринцева к Г. Н. 
Потанину из Шенкурска», в 1919 
году издал «Сборник избранных 

статей, стихотворений и фелье-
тонов» Николая Михайловича 
Ядринцева. В 1938 году (по дру-
гим сведениям в 1937 году) был 
арестован как участник создания 
«Сибирской энциклопедии», об-
винён в сотрудничестве с пятью 
иностранными разведками. Умер 
в больничной тюрьме 19 октября 
1938 года (по другим сведениям 
в декабре 1938 годк). Похоронен 
на Николаевском кладбище Крас-
ноярска. Могила утеряна.

В 1989 году Красноярскому базо-
вому медицинскому училищу № 1 
(бывшая акушерско-фельдшерская 
школа) присвоено имя Крутовского. 
На одном из зданий установлена 
мемориальная доска. 

КРУШАНОВ Андрей Иванович 
(1921-1991 гг.). 

Доктор исторических наук, 
академик АН СССР, организатор 
научных исследований, директор 
Института истории, археологии 
и этнографии Дальнего Востока. 
Участник Великой Отечественной 
войны. 

В 1940 году экстерном окончил 
Владивостокское педагогическое 
училище, в 1953 году — историче-
ский факультет Владивостокского 
государственного учительского 
института. 

Учитель, завуч, директор шко-
лы. Аспирант Иркутского государ-
ственного университета с 1950 по 
1953 год. Проректор по научной 
работе Уссурийского государствен-
ного педагогического института 
с 1954 по 1957 год, заведующий 
Приморским краевым отделом 
народного образования с 1955 по 
1958 год. 

В АН СССР с 1959 года: первый 
заместитель председателя Дальне-
восточного филиала СО АН СССР, 
заведующий отделом истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВФ СО АН 
СССР, заместитель председателя 
Президиума ДВНЦ АН СССР, ди-
ректор Института истории, архео-
логии и этнографии народов Даль-
него Востока с 1971 по 1991 год. 
Активно занимался редакционной 
работой. Создатель исторической 
школы на востоке страны. Основ-
ные научные интересы — история 
Сибири и Дальнего Востока в 
период революции и Гражданской 
войны. Координировал исследова-
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ния по истории Дальнего Востока, 
изучал историографию истории, 
историю экономики и политики 
Дальнего Востока в XIX начала 
XX в., историю рабочего класса и 
крестьянства, социалистического 
строительства на Дальнем Востоке 
в 1-й половине XX веке. Руководил 
авторским коллективом «Истории 
Дальнего Востока СССР» и ряда 
других обобщающих исследова-
ний по истории региона.

Награждён орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами 
«Знак Почёта», Дружбы народов, 
Отечественной войны II степени.

КРЫЛОВ Порфирий Ники-
тич (1850-1931 гг.).

Учёный-ботаник, профессор 
Томского университета, член-
корреспондент АН УССР, член-
корреспондент АН СССР.

В 1875 году окончил фармацев-
тические курсы при медицинском 
факультете Казанского универ-
ситета, изучал флору Казанской, 
Вятской, Пермской губерний. По 
приглашению В. М. Флоринского 
в 1885 году переехал в Томск на 
должность учёного садовника 
строившегося университета. Вёл 
большую работу по озеленению 
Томска, в 1888 году заложил го-
родской сад. Основоположник 
коллекции растений Сибирского 
ботанического сада, к 1914 году на-
считывавшей 11 650 экземпляров 
в оранжереях, 27 700 экземпляров 
в открытом грунте. Создал при 
университете Гербарий, кото-
рый стал впоследствии крупным 
научно-исследовательским учреж-
дением. С 1898 по 1909 год — 
приват-доцент кафедры фармации 
и фармакологии, с 1909 по 1913 год 
вёл практический курс по систе-
матике высших растений. С 1913 
по 1917 год — младший ботаник 

КРУШЛИНСКИЙ Валерий 
Иванович ро-
дился 4 декабря 
1942 года в горо-
де Чите. 

В 1961 году 
окончил Читин-
ский строитель-
ный техникум; 
в 1970 году — 
факультет гра-
достроитель -
ства ВЗИСИ в 
Москве. 

С 1961 по 1965 год служил на 
Тихоокеанском флоте. 

С 1970 работал архитектором 
в институте «ПромНИИпроект» 
(Москва), участвовал в проекти-
ровании города Краснокаменска  
в Читинской области. С 1975 по 
1980 год — главный архитектор 
института «Читагражданпроект». 
С 1980 по 2002 год — главный 
специалист, начальник мастерской, 
главный архитектор института 
«Красноярскгражданпроект». 

В 1977 году защитил диссер-
тацию кандидата архитектуры по 
градостроительству, в 1988 году — 
докторскую диссертацию на тему 
взаимодействия природных и гра-
достроительных систем в Сибири. 
С 1990 года — профессор архитек-
турного факультета Красноярского 
инженерно-строительного инсти-
тута (сейчас СФУ). 

За время работы участвовал в 
выполнении около ста крупных 
проектов: проекты центров Читы 
и Красноярска, генпланы городов 
и сел края, проекты жилых райо-
нов, ТерСКОП и генплана города 
Красноярска.

С 2002 года по настоящее время 
работает директором проектной 

организации КрасноярскНИИпро-
ект. Под его руководством сделаны 
схемы развития Академгородка, 
Студгородка, построены жилые 
и общественные комплексы, раз-
работаны градостроительные 
мероприятия улучшения качества 
среды в условиях загрязнённого 
города. Выполнены проекты и по-
строен ряд жилых и общественных 
зданий.

Занимается литературной и 
публицистической деятельностью, 
научными исследованиями, физ-
культурой. Мастер спорта СССР, 
чемпион и призёр чемпионатов 
России, Европы и мира среди 
ветеранов.

Автор научных статей, публи-
каций и книг: «Город и природа 
Сибири» (1984 год), «Красноярск:  
история и развитие» (2001 год), 
«Лицо сибирского города» (2002 
год), «Лицо сибирского города. Вто-
рое издание» (2003 год), «Письма 
войны» (2006 год) «Город, проект, 
архитектура» (2007 год), книга 
«Конец Света» (2011 г.), готовится 
к изданию книга «Архитектурная 
память города».

Ботанического музея Импера-
торской АН. В Санкт-Петербурге 
принимал участие в подготовке к 
публикации коллективного труда 
«Флора Сибири и Дальнего Вос-
тока» под руководством академика 
С.И. Коржинского. С 1917 года — 
профессор кафедры ботаники в 
Томске. В 1919 году организован 
Институт исследования Сибири, 
в котором он стал сотрудником 
ботанического отдела. В 1900-е 
годы руководил работами по соз-
данию снегозащитных насажде-
ний по линии Транссибирской 
магистрали от Урала до Байкала. 
Основал питомники растений в 
Томске, Судженке, на Иссык-Куле. 
Участвовал в 36 экспедициях по 
Западной Сибири и Степному 
краю. Основатель крупнейшей 
на востоке школы ботаников. В 
честь учёного ботаники назвали 
50 видов растений.

КРЫМСКИЙ Гермоген Фи-
липпович родился 18 ноября 
1937 года в Олёкминске Якутской 
АССР.

Ученый-физик, организатор 
науки, академик РАН, академик 
АН Республики Саха (Якутия). 
Заслуженный деятель науки Якут-
ской АССР.

Работал в Институте космофи-
зических исследований и аэроно-
мии (ИКФИА) СО АН СССР/РАН 
(Якутск): с 1959 по 1987 год — 
научный сотрудник, заведующий 
сектором, заведующий отделом, 
заместитель директора, с 1987 по 
1997 год — директор. С 1988 по 
1992 год — председатель Президи-
ума Якутского научного центра СО 
АН СССР/РАН. В 1998-2001, 2003-
2004 годах — главный научный 
сотрудник ИКФИА. Президент 
АН Республики Саха (Якутия) с 
2001 по 2003 год. Советник РАН 
с 2005 года. Профессор Якутского 
государственного университета. 
Специалист в области физики кос-
мических лучей, физики плазмы и 
солнечно-земной физики. 

Награждён орденами Дружбы 
народов, «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, медалями.

КРЯЧКОВ Андрей Дмитрие-
вич (1876-1950 гг.). 

Специалист в области архи-
тектурной науки, образования 
Сибири, доктор технических наук, 
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КСЕНОФОНТОВ Гавриил 
Васильевич (1888-1938 гг.).

Историк, этнограф, фолькло-
рист.

В 1912 году окончил юридиче-
ский факультет Томского универ-
ситета. 

С 1913 по 1917 год работал 
адвокатом в Якутске, активно 
участвуя в общественной и куль-
турной жизни. После установле-
ния советской власти в 1919 году 
учительствовал. С 1920 по 1922 
год преподавал на факультете 
общественных наук Иркутского 
государственного университета 
и специализировался по этно-
графии и истории народов Азии. 
Принимал деятельное участие 
в работе Восточно-Сибирского 

профессор. Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР.

В 1896 году окончил реальное 
училище в Выборге, в 1902 году — 
Институт гражданских инженеров 
в Санкт-Петербурге, с присвоени-
ем звания гражданского инженера 
и производством в чин коллежско-
го секретаря со старшинством. 

Помощник по проектирова-
нию Городской управы Санкт-
Петербурга в 1901 году, младший 
архитектор Строительного от-
деления Томского губернского 
правления с 1902 по 1905 год, 
член Комитета по постройке 
зданий Томского технологиче-
ского института с 1903 года, в 
1905-1912 годах — руководи-
тель, титулярный советник в 
1907 году. Архитектор зданий 
Западно-Сибирского учебного 
округа с 1905 по 1917 год, Том-
ского университета  с 1905 по 1911 
год, Томского технологического 
института (ТТИ) в 1905-1910, 
1914-1919 годах), надворный со-
ветник в 1916 году. В 1907 году в 
заграничной поездке с научными 
целями (Италия, Франция, Герма-
ния). С 1903 по 1920 год препо-
даватель ТТИ (одновременно на 
Сибирских технических курсах, 
в Томском политехническом учи-
лище). Консультант и заведующий 
отделом проектирования соору-
жений и заводских поселений по 
типу «городов-садов» Кузнецкого 
металлургического общества в 
Томске, руководитель проектной 
группы Государственного инсти-
тута по проектированию метал-
лургических заводов («Тельбес-
бюро»), и. о. начальника строи-
тельной части «Тельбесстроя». 
Заведующий строительным от-
делением правления угольных 
копей Западной Сибири («Сибу-
голь»), ответственный техниче-
ский руководитель строительных 
работ по постройке здания си-
бирских государственных учреж-
дений строительной комиссии 
Сибревкома-Сибкрайисполкома 
с 1924 по 1928 год. Профессор 
кафедры архитектуры Сибирского 
строительного института, декан 
архитектурной специальности с 
1931 года, руководитель Ново-
сибирского отделения Союза 
архитекторов СССР с 1934 года, 
заместитель директора по научно-
учебной работе Новосибирского 

инженерно-строительного ин-
ститута им. В. В. Куйбышева с 
1935 года, главный архитектор 
Новосибирского отделения Гор-
стройпроекта с 1935 года. Член 
архитектурного совета при горсо-
вете Новосибирска, консультант 
по гражданскому строительству 
Томской железной дороги, за-
ведующий проектным отделом 
по постройке железнодорожного 
вокзала в Новосибирске, старший 
научный сотрудник Академии 
архитектуры СССР, член груп-
пы академии по Новосибирской 
области с 1942 года. Автор ряда 
работ по инженерным вопросам. 
Построил около 100 крупных 
зданий в городах Сибири (Томск, 
Омск, Новосибирск, Кемерово и 
др.): здания клиник и библиоте-
ки Томского университета, Дом 
науки им. П. И. Макушина, бу-
мажной фабрики С. В. Горохова, 
торговый корпус товарищества 
Тверской мануфактуры; в Ново-
николаевске (Новосибирске) — 
12 начальных школ и реальное 
училище, городской торговый 
корпус, коммерческое собрание, 
здания Сибдальторга и Сибрев-
кома, жилой 100 квартирный дом 
крайисполкома, здание Западно-
Сибирского филиала АН СССР и 
другие. Участник архитектурных 
конкурсов различного ранга (22 
премии; золотая медаль между-
народной выставки искусства и 
техники в Париже, 1937 года).

Награждён орденами Святого 
Станислава II и III степеней, Трудо-
вого Красного Знамени, медалями.

отделения Русского географиче-
ского общества. С 1923 по 1926 
год совершил путешествие по 
улусам Верхоянского, Якутско-
го, Вилюйского округа, районам 
Енисейской губернии, Хакасии и 
Западной Бурятии для сбора мате-
риалов по верованиям, фольклору, 
быту тюрко и монголоязычных 
народов. Работал в библиотеках 
центральных городов. С 1928 
года жил в Иркутске, обраба-
тывал и публиковал собранные 
материалы. В 1937 году с семьёй 
поселился в Димитрове Москов-
ской области, готовя к печати свои 
труды. Успел сдать в издательство 
антирелигиозной литературы 
большую рукопись «Эллэйада». 
22 апреля 1938 года был арестован 
по обвинению в принадлежности 
к различным антисоветским ор-
ганизациям и службе японской 
разведке. 28 августа приговорён 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР к высшей мере нака-
зания и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 году.

КСЮНИН Порфирий Порфи-
льевич (1874-1954 гг.).

Окончил гимназию и медицин-
ский институт в городе Томске. 
Автор научной работы по гисто-
логии. 

С 1919 по 1929 год жил в Мину-
синске — организатор госпиталя, 
глава органов здравоохранения 
в городе и уезде. Заслуженный 
врач РСФСР, награждён орденом 
Ленина.

КУБАЛОВ Борис Георгиевич 
(1879-1966 гг.).

Историк, архивист.
В 1903 году окончил Новорос-

сийский университет. Преподавал 
в Екатеринославской женской 
гимназии. Написанный им в эти 
годы учебник по русской истории 
для гимназии и самообразования 
выдержал два издания. Оказывал 
содействие революционно на-
строенной молодёжи. Спасаясь от 
преследований полиции, переехал 
в Одессу, затем в 1910 году в Ир-
кутск. Преподавал в губернской 
мужской гимназии, в 1915 году на-
значен директором Нижнеудинско-
го реального училища. В 1918 году 
командирован в Петровский Завод 
с целью организации гимназии для 
детей рабочих.
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По возвращении в Иркутск воз-
главил Общество деятелей средней 
школы и вошёл в состав губернской 
Учёной архивной комиссии. Многое 
сделал для спасения архивов Глав-
ного управления Восточной Сиби-
ри и других учреждений в условиях 
Гражданской войны. Один из ини-
циаторов создания Центрального 
архива Восточной Сибири как базы 
изучения региональной истории. 
В 1922 году назначен заведующим 
Губернским архивным бюро, за-
нялся реорганизацией архивного 
дела в крае, описанием фондов, их 
научной классификацией. С 1922 
года преподавал на историческом 
факультете Иркутского государ-
ственного университета. В 1925 года 
совместно с М. К. Азадовским и                                                                                   
М. Е. Золотарёвым издал сборник 
статей и архивных материалов «Си-
бирь и декабристы», а также соб-
ственную монографию «Декабристы 
в Восточной Сибири», что положи-
ло начало научно-краеведческому 
направлению изучения влияния 
политической ссылки на жизнь 
сибирского общества.

В 1925 году переведён в Москву на 
должность архивиста-консультанта 
Управления Центрархива РСФСР. 
Сотрудничал с Обществом изучения 
Сибири, Урала и Дальнего Востока, 
журналами «Каторга и ссылка», 
«Русское прошлое», готовил статьи 
для Сибирской Советской энцикло-
педии. Находясь на пенсии, про-
должал исследовательскую работу: 
в 1950-е начале 1960-х годов им на-
писаны: «Поэт и публицист Н. А. 
Белоголовый», «Сибирские годы 
М. А. Бакунина» и другие.

КУБЯК Николай Афанасьевич 
(1881-1937 гг.).

Советский государственный 
и партийный деятель. Предсе-
датель Всесоюзного совета по 
коммунальному хозяйству при 
ЦИК СССР с 1933 по 1937 год. 
Член РСДРП с 1898 года. Участ-
ник революций 1905-1907 и 1917 
годов. С 1918 по 1920 год — пред-
седатель Петроградского губкома 
РКП(б), заместитель председателя 
Петроградского губернского ис-
полкома. С 1922 по 1926 год — 
секретарь Дальневосточного бюро 
ЦК РКП(б) и Далькрайкома. С 16 
апреля 1927 по 11 апреля 1928 
года — секретарь ЦК ВКП(б). 
С 1928 по 1931 год — нарком 

земледелия РСФСР. С июня 1931 
года — председатель Ивановского 
облисполкома, с 1934 года — пред-
седатель Всесоюзного совета по 
делам коммунального хозяйства 
при ЦИК СССР. Член ЦК с 1923 
года (кандидат с 1934 года), член 
Оргбюро ЦК с 1927 по 1930 год. 
Член ВЦИК. Арестован 13 июня 
1937 года, приговорён к высшей 
мере наказания, расстрелян. Реа-
билитирован в 1956 году.

КУДРИНСКИЙ Валерий Ин-
нокентьевич 
родился 15 мар-
та 1947 года в 
селе Третьяково 
Кемеровской об-
ласти (Россия) в 
семье бывшего 
военного. В на-
стоящее время 
живёт в Красно-
ярске.

В 1968 году 
окончил Красноярское художе-
ственное училище им. В. И. Су-
рикова. 

С 1969 по 1970 год прошёл служ-
бу в Советской Армии;  с 1970 по 
1981 год — работал художником-
проектировщиком сувенирных 
книжных изданий. С 1981 года — 
член Союза художников, работал 
в правлении, следующие пять лет 
в Сибирском отделении Академии 
художеств. 

Заслуженный художник России.

КУДРЯВЦЕВ Фёдор Алексан-
дрович (1899-1976 гг.). 

Доктор исторических наук, ар-
хивист, педагог, профессор. Заслу-
женный деятель науки и техники 
Бурятской АССР.

Окончил Иркутскую гимназию, 
участвовал в Гражданской войне. 
В 1924 году окончил Иркутский 
государственный университет 
(ИГУ). Преподавал в школах, 
работал в Архивном управле-
нии Бурят-Монгольской АССР, 
с 1931 года научный сотрудник 
Восточно-Сибирского краевого 
архивного управления, с 1938 по 
1943 год — директор Историче-
ского архива Иркутской области. 
С 1935 года преподавал в вузах, с 
1940 по 1976 год — доцент, про-
фессор, заведующий кафедрой 
ИГУ.  Основные  направления 
исследований — история Вос-

точной Сибири. Один из автором 
и редакторов «Истории Бурят-
Монгольской АССР»; член автор-
ского коллектива и редколлегии 
2-го и 3-го томов, ответственный 
редактор 3-го тома «Истории 
Сибири».

Награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалью 
«Дружба» Монгольской народной 
республики.

КУЗЕЕВ Раиль Гумерович 
(1929-2005 гг.).

Этнограф ,  доктор  истори-
ческих наук, профессор, член-
корреспондент РАН. Академик АН 
Республики Башкирии с 1992 года. 
Почётный гражданин Уфы. За-
служенный деятель науки БАССР 
с 1969 года, РСФСР.

В 1950 году окончил истори-
ческий факультет Башкирского 
государственного педагогического 
института им. К. А. Тимирязева. С 
1955 по 1962 год — заведующий 
сектором Института истории, 
языка и литературы Башкирского 
филиала (БФ) АН СССР, с 1960 по 
1987 год — заместитель председа-
теля президиума БФ АН СССР, с 
1983 года — заведующий отделом 
народов Урала с музеем археоло-
гии и этнографии Уральского на-
учного центра АН СССР/РАН. 
В 1995-1996 году—- и. о. вице-
председателя АН РБ. Директор-
организатор Центра экономиче-
ских исследований Уфимского 
научного центра РАН с 1999 по 
2000 год. С 1973 года — председа-
тель Южно-Уральского отделения 
Археографической комиссии АН 
СССР. Член Президиума АН РБ с 
1991 года. Президент Ассоциации 
российских этнографов и антро-
пологов с 1995 по 1997 год. Член 
Президентского совета РБ с 1994 
по 1998 год.

Исследования посвящены эт-
нической истории тюркских и 
финно-угорских народов Урало-
Поволжья. Реконструировал эт-
ногенез башкир на широком фоне 
истории народов Евразии, создал 
цельную схему этнической исто-
рии Волго-Уральской историко-
этнографической области с неоли-
та до XX в. Выдвинул концепцию 
взаимосвязанности и взаимоо-
бусловленности этносоциальных 
и этнокультурных процессов в 
Восточной Европе и Западной Си-
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бири в I и II тыс. н. э., приведших 
к образованию и развитию совре-
менных народов и формированию 
их культуры. Интересы в смежных 
областях: источниковедение, ар-
хеография, ономастика.

Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы 
народов.

КУЗНЕЦОВ Александр Ни-
колаевич  ро-
дился 25 авгу-
ста 1923 года в 
селе Сливное, 
Ишимского уез-
да Тобольской 
губернии.

С р е д н ю ю 
школу окончил 
в 1941 году. С 
1942 по  1945 
год участвовал 

в боях Великой Отечественной 
войны, на Калининском и Ленин-
градском фронтах. Прошёл все 
ступени — от командира взвода 
до помощника начальника штаба 
стрелкового полка.

В 1951 году окончил Уральский 
политехнический институт. С 
1951 года по 1956 год — технолог, 
начальник цеха, начальник произ-
водства Каменск-Уральского заво-
да Свердловской области. С 1956 
года — главный инженер метал-
лургического завода в городе Белая 
Калитва Ростовской области. 

С 1966 года — руководитель 
строительства, генеральный ди-
ректор, президент Красноярского 
металлургического завода. По-
строил завод практического с 
первого колышка. Внедрением 
самый современных технологий 
проката внес заметный вклад в 
обороноспособность страны. Спо-
собствовал развитию спортивной 
базы края и строительству объек-
тов культуры. Доктор технических 
наук.

С 1997 года — советник-кон-
сультант АО «Красноярский ме-
таллургический завод». Совмест-
но с бывшими управленцами 
КраМЗа создал производственное 
предприятие группы компаний 
«СИАЛ». 

Герой Социалистического Тру-
да. Лауреат Государственной пре-
мии СССР. Кавалер орденов Крас-
ной звезды, Отечественной войны  
I и II степени, «Дружбы народов», 

дважды кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта». Награждён деся-
тью медалями и многочисленными 
грамотами. Почётный гражданин 
города Красноярска.

Автор автобиографических 
книг: «Моя жизнь — моя работа» 
(1999 год), «О времени и о себе» 
(2009 год).

КУЗНЕЦОВ Александр Петро-
вич (1848-1913 гг.).

Крупный золотопромышлен-
ник, потомственный почётный 
гражданин. 

Кроме золотых приисков имел 
в Красноярске паровую лесо-
пильню и механический завод. 
Был директором правления ак-
ционерного общества пароход-
ства по Енисею. С 1883 по 1913 
год — Гласный городской думы. 
Член различных учреждений 
и благотворительных обществ, 
попечитель учебных заведений. 
Занимался меценатской и благо-
творительной деятельностью. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Кирил-
лович (1845-1928 гг.). 

Революционер, краевед, му-
зеевед, фотограф, общественный 
деятель. Почётный гражданин 
Нерчинска.

Арестован по «нечаевскому 
делу» и приговорён к 10 годам 
каторжных работ с последую-
щим бессрочным поселением 
в Сибири. В 1873 году в числе 
первых политических узников 
прибыл на Карийскую каторгу. 
Организовал школу, руководил 
детским приютом. После 6 лет 
каторги вышел на поселение. По 
ходатайству М. Д. Бутина жил 
в Нерчинске, занимался фото-
графией, сбором материалов по 
природе и истории края. В 1880 
году вместе с М. В. Суровцевым 
создал Общество попечения о на-
родном образовании в Нерчинске, 
был его первым председателем, 
организовал Общество любите-
лей музыки. Поддерживал связь 
с узниками Кары, за что в 1881 
году был арестован, затем осво-
бождён под залог. В 1886 году его 
стараниями открыты краеведче-
ский музей и библиотека. В 1891 
музей посетил и дал ему высокую 
оценку наследник цесаревич Ни-
колай Александрович. В 1889 году 

переехал в Читу, где продолжил 
заниматься фотографией и сбо-
ром краеведческих материалов. 
В 1894 году по инициативе врача 
Н. В. Кирилова было организо-
вано Забайкальское отделение 
Приамурского отделения Русского 
географического общества (РГО). 
В 1895 году при отделении от-
крыты музей и библиотека. Из-
бран директором музея. В 1905 
году — почётный член областного 
комитета партии социалистов-
революционеров (ПСР). Как один 
из руководителей Читинской ре-
спублики приговорён к смертной 
казни через повешение, которая 
заменена 10-летней каторгой в 
Акатуе. В 1908 году отправлен на 
поселение в Якутию, где создал 
школу, затем музей. В 1913 году 
получил разрешение вернуться 
в Читу, где восстановил сгорев-
ший музей и был его директором 
до 1927 года. Профессионально 
фотографировал, по доходам от 
фотографии принят в Читин-
ское купеческое общество по 2-й 
гильдии. Занимался археологией. 
Открыл десятки археологических 
памятников, изучал Кондуйский 
городок монгольского времени. 
Председатель Забайкальского от-
деления Приамурского отделения 
РГО, почётный директор Читин-
ского сада Жуковского, почётный 
член Читинского отделения Все-
союзного общества политкатор-
жан и ссыльнопоселенцев. Глас-
ный Читинской городской думы, 
член обкома ПСР. По решению 
правительства Дальневосточной 
республики его именем назван 
Читинский областной краеведче-
ский музей. В 1928 году по совету 
врачей покинул Читу.

Награждён большой золотой 
медалью РГО.

КУЗНЕЦОВ Борис  Нико-
лаевич родился 
8 декабря 1945 
года  в  городе 
Камень Алтай-
ского края.

В 1969 году 
окончил факуль-
тет естествен-
ных наук Ново-
сибирского го-
сударственного 
университета. В 

1972 году защитил кандидатскую 
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диссертацию, в 1981 году — док-
торскую диссертацию. В 1984 
году удостоен звания профессора, 
в 1994 году и 1998 году — звания 
Соросовского профессора. 

С 1969 по 1981 год — аспирант, 
младший и старший научный 
сотрудник Института катализа 
СО АН СССР (Новосибирск). С 
1975 по 1976 год — стажировался 
в Стенфордском университете 
(США). С 1981 по 1989 год — за-
меститель директора Института 
химии и химической технологии 
СО РАН. С 1990 по 1997 год — 
директор Института химии при-
родного органического сырья 
СО РАН. С 1998 года — первый 
заместитель директора Института 
химии и химической технологии 
СО РАН, заведующий кафедрой 
органической химии Краснояр-
ского госуниверситета; заведую-
щий кафедрой аналитической и 
органической химии Сибирского 
федерального университета.

Автор и соавтор свыше 1000 
научных трудов (из них 7 моногра-
фий, около 700 статей в междуна-
родных и отечественных изданиях 
и более 100 патентов). 

Имеет богатый опыт между-
народного научного сотрудни-
чества с организациями США, 
Германии, Франции, Испании 
Бельгии, Японии, Венгрии, Поль-
ши, Украины. 

Член научных советов РАН, 
СО РАН, редактор серии «Химия» 
журнала СФУ, член редколлегии 
ряда научных журналов, замести-
тель председателя докторского 
диссертационного совета ИХХТ 
СО РАН, член докторских советов 
СФУ и СибГТУ. 

Заслуженный деятель науки РФ 
с 2008 года. Награждён орденом 
«Знак Почёта» в 1985 году. 

КУЗНЕЦОВ Валерий Алексее-
вич (1906-1985 гг.).

Учёный-геолог, академик АН 
СССР.

Сотрудник ряда геологических 
учреждений Западной Сибири, 
затем Горно-геологического ин-
ститута  Западно-Сибирского 
филиала АН СССР с 1945 по 
1959 год. Заведующий лабора-
торией рудных формаций, впо-
следствии рудного отделения с 
1959 по 1984 год, заместитель 
директора  в 1984-1985 году Ин-

ститута геологии и геофизики 
СО АН. Председатель Научного 
совета по проблемам рудообра-
зования Сибири СО АН СССР, 
член Президиума СО АН СССР. 
Специалист по ртутным место-
рождениям и металлогении Си-
бири. Один из основоположников 
Сибирской металлогенической 
школы и основатель учения о 
рудных формациях. Основные 
труды посвящены тектониче-
скому строению, магматизму и 
металлогении Алтае-Саянской 
складчатой области. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР, премии АН СССР им. 
В. А. Обручева.

Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, ор-
денами Октябрьской Революции, 
«Знак Почёта», медалями.

КУЗНЕЦОВ Евфимий (1771-
1851 гг.).

Иркутский 1-й гильдии купец, 
статский советник. 

Занимался благотворительно-
стью, жертвовал на церкви и бо-
гоугодные заведения, устроил в Ир-
кутске женское духовное училище, 
которое получило его имя — «Учи-
лище Евфимия Кузнецова».

КУЗНЕЦОВ Ефим Андреевич 
(1783-1850 гг.).

Тобольский и иркутский ку-
пец 1-й гильдии, потомственный 
почётный гражданин, статский 
советник, золотопромышленник, 
пароходовладелец.

Первоначальный капитал за-
работал на вино- и мясоторговле. 
Первым среди купцов получил 
право на поиск и разработку 
золота в Иркутской губернии. 
В  1830 году  нашёл  золото  в 
верховьях реки Малой Янгозы. 
Служил иркутским городским 
головой в 1826-1829, 1832-1835 
годах. Жертвовал церквям, шко-
лам, приютам, больницам, нуж-
дающимся горожанам, на строи-
тельство в Иркутске Девичьего 
института, духовной семинарии, 
Казанского кафедрального со-
бора, гражданской больницы, 
библиотеки, театра. Затратил бо-
лее 4 млн рублей на организацию 
переселений на Амур.

Награждён орденами Святого 
Владимира IV степени, Святой 
Анны III степени.

КУЗНЕЦОВ Лев Владимиро-
вич, российский 
государствен-
ный деятель и 
бизнесмен, с  17 
февраля  2010 
года губернатор 
Красноярского 
края. 

С  1996  по 
2001 год работал 
в РАО «Нориль-
ский никель». 

С февраля 2001 по октябрь  2002 
года — первый  заместитель  гу-
бернатора  Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа. 
С октября 2002 по июнь 2003, 
и с ноября 2003 по июнь 2007 
года — первый вице-губернатор 
Красноярского края. С июня 2003 
по ноябрь 2003 года — и. о. главы 
города Норильск. 

С 2007 по 2010 год —  руко-
водитель ООО «Колмар». Имеет 
степень доктора наук. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Сергее-
вич родился 29 января 1922 года в 
селе Кольцово Омской губернии.

Доктор исторических наук, 
профессор. Участник Великой 
Отечественной войны. Заслужен-
ный деятель науки РСФСР с 1985 
года. Почётный работник высшего 
профессионального образования 
России.

В 1946 году окончил истори-
ческий факультет Томского го-
сударственного педагогического 
университета (ТГПИ). Работал 
инструктором отдела агитации 
и пропаганды Томского обкома 
ВЛКСМ по работе среди студен-
ческой молодёжи. С 1949 по 1959 
год — преподаватель истории 
СССР, организации производства и 
политэкономии в Томском горном 
техникуме. В 1953 году заочно 
окончил аспирантуру при кафедре 
истории СССР Томского государ-
ственного университета (ТГУ). 

С 1952 по 1955 год преподавал 
на кафедре истории СССР ТГПИ. 
С 1959 в ТГУ: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, старший 
научный сотрудник, заведующий 
кафедрой истории КПСС. С 1987 
года заведовал кафедрой истории 
КПСС естественных факультетов 
(с 1991 года — кафедра полити-
ческой истории естественных 
факультетов). С 1993 года — про-
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КУЗНЕЦОВ Разумник Ивано-
вич (1860-1915 гг.).

Бийский купец 2-й гильдии. Из 
мещан.

Основной сферой предпринима-
тельства являлась торговля по Чуй-
скому тракту с Монголией. Имел 
торговую факторию в городе  Коб-
до. Обороты его торговли в начале 
XX века составляли 100-150 тысяч 
рублей. С 1907 года — пайщик 
«Бийского торгово-промышленного 
товарищества», занимавшегося 
обработкой кожи, изготовлением 
замши и рукавиц. В 1910 году ему 
принадлежала треть паёв этого 
предприятия. После смерти общая 
стоимость его имущества соста-
вила 120 тысяч рублей. Избирался 
гласным городской думы, входил в 
состав учётного комитета Бийско-
го отделения Русско-Азиатского 
банка, являлся членом правления 
местного отделения Российской 
экспортной палаты и городского 
Общества попечения о начальном 
образовании Бийского отделения 
Общества изучения Сибири и 
улучшения её быта. Состоял в 
попечительском совете Бийской 
Николаевской женской гимназии, 
был почётным смотрителем го-
родского 4-классного училища. 
Пожертвовал крупную сумму на 
строительство начальной школы 
Общества попечения о начальном 
образовании и на организацию при 
ней библиотеки. После его смерти 
вдова пожертвовала Бийскому 

КУЗНЕЦОВ Юрий Алексеевич 
(1903-1982 гг.).

Учёный-геолог, организатор 
науки и образования, академик 
АН СССР.

Сотрудник в Томском государ-
ственном университете и Томском 
политехническом институте (ТПИ). 
Заведующий кафедрой петрогра-
фии с 1938 по 1959 год, декан с 
1944 по 1947 год ТПИ. Один из 
организаторов Института геологии 
и геофизики СО АН, создатель и 
руководитель первой в стране лабо-
раторией магматических формаций 
с 1959 по 1970 год, заведующий от-
делением магматических формаций 
и петрологии магматических пород 
с 1970 по 1982 год. Специалист в 
области стратиграфии, тектони-
ки, петрологии и металлогении 
складчатых областей Сибири. С его 
именем связано становление уче-
ния о магматических формациях. 
Дал оценку Абаканскому, Камыш-
тинскому, Нижне-Ангарскому и 
другим месторождениям железных 
руд, открыл месторождения золота, 
огнеупорных глин и другие.

Лауреат премии им. А. П. Кар-
пинского АН СССР, Государствен-
ной премии СССР. Награждён 
тремя орденами Ленина, двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями.

КУЗНЕЦОВ Пётр Иванович  
(1820-? гг.). 

Потомственный гражданин, 
купец 1-й гильдии, староста и 
жертвователь Красноярского Вос-
кресенского собора, строитель 
каменной крестовой часовни на 
Караульной горе.

фессор кафедры истории России 
(с 1998 года — кафедра истории и 
документоведения) исторического 
факультета ТГУ. Специалист в об-
ласти истории Сибири советского 
периода, занимается проблемами 
истории крестьянства Сибири в 
1960-1980-е гг., а также историей 
высшего образования и науки в 
Азиатской России.

Награждён орденами Крас-
ной Звезды, Дружбы народов, 
Отечественной войны I степени, 
медалями.

благотворительному обществу 10 
тысяч рублей для строительства 
приюта.

Награждён золотой медалью «За 
усердие» на Станиславской ленте.

КУЗНЕЦОВА Вера Алексеев-
на родилась 19 августа 1946 года 

в городе Крас-
ноярске в семье 
рабочего.

В 1964 году 
окончила крас-
ноярскую сред-
нюю  ш ко л у                          
№  13; в  1970 
году — Сибир-
ский технологи-
ческий институт,  
по специально-

сти «Инженер-технолог»; в 1984 
году — Ленинградский инсти-
тут торговли, по специальности 
«Товаровед продовольственных 
товаров».

С 1970 по 1980 год работала на 
Красноярском ЦБК инженером-

технологом, начальником отдела 
подготовки кадров. С 1980 года по 
1985 год — заместитель директора 
Октябрьского райпищеторга. С 
1985 по 1990 год — начальник отде-
ла кадров в городском объединении 
общественного питания, начальник 
отдела питания по Кировскому 
району города Красноярска. С 
1991 года — генеральный директор 
производственно-коммерческой 
фирмы «Такмак».

Дипломант Российского Об-
щественного фонда «Лучшие 
рестораны XXI века», лауреат 
национальной премии «Золотой 
журавль».

Ветеран труда. Неоднократно 
отмечалась почётными грамотами 
и благодарственными письмами. 
Награждена Юбилейной медалью 
100-летия профсоюзного движе-
ния в России и Почётным Знаком 
Достоинства.

КУЗНЕЦОВА Зинаида Ни-
кифоровна ро-
дилась 7 ноября 
1945 года в Во-
ронежской об-
ласти, в семье 
крестьян.

В 1966 году 
п р и е х а л а  в 
Красноярск-45 
(Зеленогорск). 
Работала элек-
т ромонтёром 

связи на Красноярской ГРЭС-2, 
статистиком в аппарате горкома 
партии. Сейчас работает в адми-
нистрации города.

Стихи начала писать в зрелом 
возрасте. Впервые опубликовалась 
в 1991 году в городской газете 
«Панорама». Публиковалась в га-
зетах и журналах: «Красноярская 
газета», «Совершенно открыто» 
(Красноярск-45), «Светлица», 
«Енисей», «Молодая гвардия» 
(Москва), «День и ночь», в книгах 
по истории города и в коллек-
тивных сборниках: «Антология 
поэзии закрытых городов», «Сти-
хи поэтов закрытых городов», 
ежегоднике «Поэзия на Енисее», 
«Поэтессы Енисея», «И слово в 
сердце отзовётся», «Избранное 
Красноярской поэзии ХIХ-ХХ вв.», 
проекте «100 женских творческих 
лиц Красноярского края», «Какие 
наши годы» (сборник, изданный к 
60-летию Красноярской писатель-
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КУЗНЕЦОВЫ, красноярские 
купцы 1-й гильдии, потомствен-
ные почётные граждане.
Иван Кириллович (1792-1848 

гг.) — из тобольских мещан. В 
детстве служил у красноярского 
винного откупщика Шестакова. В 
состав красноярского купечества 
вошёл в 1820 году, объявив капитал 
по 3-й гильдии. Торговал в лавке 
мелочными товарами, скупал 
пушнину, лошадей, крупный ро-
гатый скот, сало, масло, кожи для 
продажи в Иркутске и Енисейске. 
Брал подряды на поставку хлеба 
в Туруханский край. В 1833 году 
принадлежала кожевня в деревне 
Торгашиной. В начале 1830-х гг. 
успешно начал поиски золота. В 
1835 году стал первым в Краснояр-
ске первогильдейцем с капиталом 
в 50 тысяч рублей. Торговал через 
Кяхту чаем и пушниной. Имел зо-
лотые промыслы в Минусинском 
и Енисейском округе. Депутат по 
раскладке земских повинностей 
в Томске в 1822 году, кандидат 
(помощник) красноярского город-
ского головы с 1829 по 1832 год, 
городской голова в 1835-1838, 
1844-1847 годах. Передал Красно-
ярской городской думе каменный 
дом для неизлечимо больных. 
Жертвовал на Девичий институт, 
жителям пострадавшего от пожара 
Троицкосавска, на благоустрой-
ство Красноярска. Удостоен звания 
«потомственный почётный граж-
данин» в 1846 году.

Старший сын Пётр Иванович 
(1819-1878 гг.), после смерти 
отца записался в 1-ю гильдию 
Красноярска. Торговец, золото-
промышленник. В 1860-х годах 
имел несколько золотых приисков 
в Енисейской и Томской губер-
нии. Тесно общался с ссыльными 
декабристами и поляками. В 1854 
году участвовал в I Амурской 
экспедиции вместе с генерал-
губернатором Восточной Сибири 
Я. Я. Муравьёвым-Амурским. 
Пожертвовал Красноярской По-
кровской церкви серебряную 
дарохранительницу стоимостью 
800 рублей серебром, выстроил в 

ской организации). В журналах: 
«Литература Сибири», «Новый 
Енисейский литератор» и учебном 
пособии «Хрестоматия литературы 
Приенисейского края». 

Автор книг стихов: «Настрое-
ние» (Зеленогорск), «Облака» 
(Красноярск), «Ночной звонок» 
(Красноярск), «Медовый август» 
(Красноярск), «Память сердца» 
(Москва), «Куст калины»  (Крас-
ноярск), «Забытые острова» (Крас-
ноярск); сборников рассказов: 
«Райские яблоки» (Зеленогорск), 
«Болеутоляющее средство» (Крас-
ноярск), «Белый снег, дорожка 
чёрная» (Красноярск).

На её стихи написано много 
песен и романсов.

Член Союза российских писате-
лей. Руководитель литературного 
объединения «Родники».

Занимается живописью. Со-
стоялись две мини-выставки её 
работ.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Ви-
тальевна  ро-
дилась 27 мар-
та 1986 года в 
Красноярске.

В 2008 году 
окончила  фа-
культет фило-
логии и журна-
листики Крас-
ноярского госу-
дарственного 
университета, 

по специальности «Журналисти-
ка» (сейчас — Сибирский феде-
ральный университет). 

С 2003 года по 2008 год работала 
внештатным корреспондентом в 
редакции газеты «Комок» (Крас-
ноярск), редактором молодёжной 
рубрики «ЛБМ». В 2008 году — ре-
дактор корпоративной театральной 
газеты «Котомка» Красноярского 
театра музыкальной комедии. С 
июля 2007 года работает в издатель-
стве «Буква С», с сентября 2008 года 
— редактор издательства «Буква С», 
с марта 2009 года — редактор газе-
ты «Литературный Красноярск», с 
марта 2010 года — главный редактор 
издательства «Буква С». 

Редактор и член редколлегий 
книг: «Зоопарки и заповедники 
России», «Топонимика Сибири», 
«Уроки Астафьева», «Имена наро-
дов Сибири», «Край без окраин», 
«История Красноярского края» (3-4 

том), «Энциклопедический словарь 
Красноярского края (1-3 том), «Эн-
циклопедический словарь Сибири 
и Дальнего Востока», «Волшебный 
мир птиц», «Хрестоматия Приени-
сейского края» и другие.

Красноярске дом для умалишён-
ных, являлся попечителем крас-
ноярской городской больницы, 
дал В. И. Сурикову деньги для 
обучения в Санкт-Петербургской 
Академии художеств, финансиро-
вал красноярско-канскую органи-
зацию политических ссыльных.

Сын Александр Петрович  
(1846-? гг.) ,  окончил  Санкт-
Петербургский технологический 
институт, вернулся в Красноярск, 
записался в 1-ю гильдию. С 1879  
года являлся членом попечи-
тельского совета Красноярской 
женской гимназии. Женат на по-
томственной дворянке. 

Второй сын Иннокентий Петро-
вич (1851-1916 гг.) окончил част-
ную гимназию в Санкт-Петербурге, 
являлся вольнослушателем меди-
цинского факультета Томского уни-
верситета, стал крупным исследова-
телем Сибири, путешественником, 
меценатом. Известен археологиче-
скими раскопками в Минусинской 
котловине. Александр, Иннокентий 
и Лев Петровичи стали крупными 
купцами, заводчиками и золотопро-
мышленниками конца XIX века.

Награды: Иван Кириллович — 
три золотых медали на Анненской, 
Владимирской и Александровской 
лентах; Иннокентий Петрович — 
две именных наградных знака Рус-
ского географического общества.

КУЗЬМИН Александр Кузь-
мич (1796-1850 гг.).

Окончил лесной институт в 
городе Калуга. Работал в лесном 
ведомстве. С 1827 по 1836 год — 
первый окружной начальник Ми-
нусинского округа, член редакции 
издания «Енисейский альманах».

КУЗЬМИН Владимир Ивано-
вич (1876-1925 гг.).

В 1904 году окончил Красно-
ярскую духовную семинарию. 
Священник-миссионер в Петро-
павловской церкви. С 1913 года  
— протоирей, Благочинный Ми-
нусинского округа и настоятель. 
Редактор, издатель минусинских 
газет «Труд» и «Свобода и труд».

КУЗЬМИН Михаил Ивано-
вич родился 20 июня 1938 года в 
Москве.

Учёный геохимик, организатор 
науки, академик РАН.
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КУЗЬМИНА Елена Ефимовна 
родилась 13 апреля 1931 года в 
Москве.

Археолог, доктор исторических 
наук.

В 1954 году окончила историче-
ский факультет МГУ. В 1954-1955  
году в аспирантуре в Ленинград-
ском отделении Института исто-
рии материальной культуры. 

С 1956 по 1986 год — млад-
ший, старший научный сотрудник 
сектора неолита и бронзы Ин-
ститута археологии АН СССР. С 
1984 года — в секторе теории и 
методики этого же института. С 
1986 года — заведующий отделом 
музееведения Института культуры 
(ныне — Институт культурологии 
Министерства культуры РФ). С 
1959 года возглавляла Еленовский 
археологический отряд Оренбург-
ской экспедиции. Специалист в 
области археологии и истории куль-
туры Евразии. Принимает участие 
в археологических экспедициях на 
территории Средней Азии, активно 
исследует проблемы металлургиче-
ского производства в эпоху бронзы. 

Работал в Институте геохи-
мии им. А.П. Виноградова СО 
АН СССР (РАН): с 1960 по 1977 
год — старший лаборант, науч-
ный сотрудник, с 1977 по 1988 
год — заведующий лабораторией, 
с 1988 года — директор. С 1997 по 
2002 год — генеральный директор 
Объединённого института геохи-
мии и геологии СО РАН. С 2002 
года — председатель Президиума 
Иркутского научного центра СО 
РАН. Профессор Иркутского го-
сударственного университета, 
Иркутского государственного 
технического университета. Член 
Президиума СО РАН с 1997 года. 
Руководитель международной про-
граммы «Байкал-бурение». Заме-
ститель председателя Совета госу-
дарственной научно-технической 
программы «Глобальные измене-
ния природной среды и климата». 
Специалист в области геохимии, 
геодинамики и петрологии. Осно-
ватель нового научного направле-
ния — химической геодинамики. 
Лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и техники в 
1997 году.

Награждён орденом Почёта, 
знаком «За заслуги перед Иркут-
ской областью».

В 1970-е годы активно исследует 
памятники андроновской культуры, 
историю транспорта, семантику 
скифского и бактрийского искус-
ства. В 1990-е годы вела большую 
работу по музееведению, культуро-
логии и охране памятников истории 
и культуры. 

Член-корреспондент Герман-
ского Археологического институ-
та, действительный член Societes 
Iranologica Europea.

КУЗЬМИЦКИЙ  Алексей 
Алексеевич, российский государ-
ственный деятель.

Окончил в 1992 году Санкт-
Петербургский электротехни-
ческий институт. До 2001 года 
работал в Пскове инженером, на 
различных руководящих должно-
стях предприятий города. 

В  1999 году  заочно  окон-
чил Санкт-Петербургскую го-
сударственную  инженерно -
экономическую академию по спе-
циальности «Финансы и кредит».

С 2002 по 2004 год работал 
руководителем подразделений в 
ФГУП «Нацрыбресурс» (Москва) 
и Северо-Западной межрегиональ-
ной общественной организации 
«Федерация космонавтики Рос-
сии» (Санкт-Петербург), затем 
в Союзе «Региональная Служба 
Спасения», советником генераль-
ного директора ОАО «Российский 
институт радионавигации и време-
ни» (Санкт-Петербург).

В 2003 году обучался в Северо-
Западной академии государствен-
ной службы, в 2005 году получил 
дополнительное высшее образо-
вание по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

С 2005 по 2007 год занимал 
должность заместителя губернато-
ра Камчатской области, возглавлял 
управления по вопросам местного 
самоуправления аппарата. 23 мая 
2007 года назначен и. о. губерна-
тора Камчатской области. С 2007 
года — член Государственного 
совета Российской Федерации, 
в 2008 году входил в состав его 
президиума.

КУЙБЫШЕВ Валериан Вла-
димирович (1888-1935 гг.).

Советский политический и пар-
тийный деятель, революционер. 
Член ЦИК СССР I-VI созывов, 

кандидат в члены ЦК ВКП(б), 
член ЦК ВКП(б) , член Политбю-
ро ЦК ВКП(б), член Оргбюро ЦК 
ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б), 
член ЦКК ВКП(б).

Учился в Омском кадетском 
корпусе, в 1904 году вступил в 
РСДРП. В 1905 году поступил в 
Санкт-Петербургскую Военно-
медицинскую академию, из ко-
торой в 1906 году был исключён. 
Осенью 1909 – зимой 1910 года 
учился на юридическом факуль-
тете Томского университета. В 
ноябре 1906 года был арестован за 
хранение нелегальной литературы, 
пробыл в тюрьме до апреля 1907 
года, когда был выслан в Каинск 
под гласный полицейский надзор. 
Вскоре бежал оттуда в Томск, где 
в феврале 1908 года был задер-
жан и помещён в тюрьму. В июле 
того же года сбежал из тюрьмы в 
Санкт-Петербург, однако там был 
арестован и возвращён в Сибирь. 
В феврале 1910 года был вновь 
арестован и после пребывания в 
Томской тюрьме выслан на два 
года в Нарым, где вместе с Яковом 
Свердловым создал большевист-
скую организацию. В мае 1912 
года бежал в Омск, где через ме-
сяц был задержан и после почти 
годичного заключения в Томской 
тюрьме выслан в Тамбов под глас-
ный полицейский надзор. Бежал из 
города, в июле 1913 – июле 1914 
года, вёл революционную работу в 
Санкт-Петербурге, Вологде, Харь-
кове. В июле 1914 года был выслан 
в село Тутури Верхоленского уезда 
Иркутской губернии. Весной 1916 
года бежал, в том же году был 
арестован и приговорён к ссылке 
сроком на пять лет в Туруханский 
край. Освобождён Февральской 
революцией. В 1917 году приехал 
в Самару, где возглавил Самар-
скую организацию РСДРП и был 
избран председателем Совета. В 
октябре 1917 года участвовал в 
установлении Советской власти в 
Самаре, был председателем Самар-
ского революционного комитета 
и губернского комитета партии 
большевиков. В годы Гражданской 
войны был комиссаром и членом 
революционного военного совета 
1-й и 4-й армий, руководил Самар-
ской партийной организацией.

С 1919 года стал членом РВС 
Южной группы Восточного фрон-
та, воевавшей против войск прави-
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тельства адмирала Колчака, руко-
водил обороной Астрахани, затем 
руководил войсками в Средней 
Азии. Член РВС XI армии Тур-
кестанского фронта, заместитель 
председателя Комиссии ВЦИК 
и СНК РСФСР по делам Турке-
стана. В 1920 году был избран 
членом Президиума ВЦСПС, в 
1921 году — членом Президиума 
ВСНХ. Являлся руководителем 
осуществления плана ГОЭЛРО. 
С 1923 по 1926 год был народным 
комиссаром РКИ. В 1926 году стал 
председателем ВСНХ, в 1927 году 
— членом Политбюро ЦК ВКП 
(б), а также председателем перво-
го состава редколлегии журнала 
«Вестник стандартизации» (ныне 
журнал «Стандарты и качество»), 
1930 году — председателем Го-
сплана СССР.

Перед смертью против Куйбы-
шева были выдвинуты обвинения 
в троцкизме. 25 января 1935 года 
после напряжённого рабочего дня 
скоропостижно скончался от за-
купорки тромбом правой коронар-
ной артерии сердца. Похоронен в 
Кремлёвской стене. Через два года 
после его смерти его первая жена 
Евгения Соломоновна Коган и брат 
Николай Владимирович Куйбышев 
были расстреляны.

Имя Куйбышева носят города 
Куйбышев в Новосибирской об-
ласти и Новокуйбышевск в Са-
марской области. До 1991 года его 
имя также носили города Самара 
и Болгар (Татарстан), село Ахар-
цин в Армении. Ряд населённых 
пунктов носит название Куйбы-
шево. В советское время имя Куй-
бышева также носили множество 
улиц, площадей, предприятий, 
судов, колхозов, дворцов культу-
ры, пионерских лагерей, учебных 
заведений, в частности: Дальнево-
сточный государственный техни-
ческий университет, Московский 
государственный строительный 
университет, Томский государ-
ственный университет, Военно-
инженерная академия, Сибир-
ская автомобильно-дорожная 
академия, Новосибирский го-
сударственный архитектурно-
строительный университет, Ар-
хангельский лесотехнический 
университет. Его имя до сих пор 
носит Казанский государственный 
финансово-экономический инсти-
тут. В Омске, где он родился, его 

именем назван район, который 
сейчас входит в Центральный 
округ, и одна из улиц города, на 
пересечении которой и улицы 
Масленникова установлен бюст 
Куйбышева.

КУЛАГИН Михаил Василье-
вич (1900-1956 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель.

Трудовую деятельность начал 
в 1914 году — работал по найму в 
Москве. С 1918 по 1922 год служил 
в Красной армии, вступив в 39-й 
Хамовнический рабочий полк. 
Участник боев под Петроградом 
и на Польском фронте. С 1923 по 
1928 год — на службе в милиции 
в Москве. С 1928 по 1933 год — 
инструктор, заведующий органи-
зационным отделом, секретарь Со-
кольнического районного совета. С 
1933 по 1934 год — заведующий 
агитационным-массовым отделе-
нием Ново-Деревенского райкома 
партии Московской области. В 
1934 году избран председателем 
Ново-Деревенского райисполкома 
Московской области.

В 1937 году направлен в Бело-
руссию на должность председателя 
Слуцкого горисполкома. С июля по 
декабрь 1938 года — заместитель 
председателя СНК Белоруссии. В 
1938-1939 году — нарком земле-
делия и заместитель председателя 
СНК БССР. С ноября 1939 по май 
1941 года — второй секретарь 
ЦК КП(б) Белоруссии. В 1941  
году назначен первым секретарём 
Новосибирского обкома ВКП(б). 
Вследствие тяжёлой болезни 13 
января 1949 года освобождён от 
должности первого секретаря Но-
восибирского обкома и направлен 
на курсы переподготовки при ЦК 
ВКП(б) в Москву.

Под его руководством удалось 
мобилизовать работу органов вла-
сти на местах и осуществить пере-
вод экономики области на военные 
рельсы Важнейшим направлением 
деятельности его являлось раз-
мещение и налаживание работы 
эвакуированных заводов. При его 
активном участии была проведена 
огромная и сложнейшая работа по 
принятию и размещению эвакуи-
рованных граждан, обеспечению 
города теплом и электроэнергией.

Делегат XVI-XVIII съездов 
КП(б) Белоруссии. Избирался 

членом ЦК КП(б) Белоруссии, де-
путатом Верховного Совета СССР 
с 1937 по 1946 год, депутатом Вер-
ховного Совета БССР, депутатом 
Новосибирского облсовета.

Награждён двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями.

КУЛАЕВ Иван Васильевич 
(1857-1941 гг.).

Сибирский купец конца XIX 
начала XX веков.

Окончил 4 класса Красноярской 
гимназии. В конце XIX века за-
нимался добычей золота, торговал, 
брал подряды на строительство За-
байкальской и Китайско-Восточной 
железной дороги, с 1902 года жил 
в Харбине. В Маньчжурии создал 
сеть универсальных магазинов и 
«Русское мукомольное товарище-
ство», с 1910 года — акционерное 
общество с капиталом 400 тысяч 
рублей. Товарищество владело 
пятью мельницами в Маньчжурии, 
большими паровыми мельницами 
во Владивостоке (выработка состав-
ляла 8 тысяч пудов в сутки), Чите (3 
тысячи пудов). Один из инициаторов 
строительства крупнейшей мельни-
цы Западной Сибири — «Алтайской 
фабрично-промышленной компа-
нии» в Новониколаевске. Крупный 
владелец недвижимости в Чите, 
Владивостоке, Нерчинске и других 
городах. В 1920 году обосновался 
с семьёй в США, продолжая зани-
маться коммерцией в Маньчжурии. 
Занимался благотворительностью, 
направленной на помощь русской 
эмиграции. В 1930 году в Сан-
Франциско основал Просветительно-
благотворительный фонд им. И. 
В. Кулаева для помощи русским 
эмигрантам.

КУЛАКОВ Андрей Евгенье-
вич ,  родился 
седьмого июня 
1952 года в Ле-
нинграде. 

В 1968 году 
окончил ленин-
градскую сред-
нюю  общеоб-
разовательную 
школу № 181. 
Являлся членом 
молодёжного 

оперативного отряда ДНД Октябрь-
ского района, куда был направлен 
по путевке райкома комсомола. 
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В 1973 году окончил Высшее 
политическое училище МВД имени 
60-летия ВЛКСМ в Ленинграде; 1980 
году — Военно-политическую акаде-
мию Министерства обороны имени 
В. И. Ленина в Москве. 

Служил во внутренних войсках 
МВД на разных должностях: от 
заместителя командира роты по по-
литической части до начальника по-
литотдела дивизии, заместителя ко-
мандира дивизии по работе с личным 
составом. Являлся заместителем ко-
менданта города Грозного по работе с 
личным составом и населением, впо-
следствии заместителем коменданта 
Чеченской Республики в годы первой 
чеченской кампании. В 1997 году — 
начальник отделения группировки 
федеральных правоохранительных 
сил на Северном Кавказе.

 В 1999 году уволился с воин-
ской службы, работает заместите-
лем генерального директора ОАО 
«В-Сибпромтранс». 

 Депутат Красноярского краевого 
Совета народных депутатов с 1993 
года. 

Член Красноярской писательской 
организации Союза писателей Рос-
сии. Автор исторических романов: 
«Аланды», Фельдмаршал», книги 
рассказов «Калейдоскоп желаний», 
детектива «Ключ к разгадке», книги 
военной публицистики «Раненая 
весна», романа-хроники «Послед-
ний правитель», сборника рассказов 
«Улыбнись, взгрустнув...». 

Член Совета Красноярского крае-
вого совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД России.

Награждён двенадцатью прави-
тельственными наградами, в том 
числе и орденом «За Службу Родине» 
третьей  степени и нагрудными зна-
ками «За отличие в службе» — I и II 
степени. 

КУЛАКОВ Николай Василье-
вич родился в 
1950 году в селе 
Медвед с ко е , 
Назаровского 
района Красно-
ярского края. 

В 1971 году 
окончил Крас-
ноярский  пе-
дагогический 
институт,  по 
специальности 

«Учитель истории и общество-

ведения»; в 2001 году —  Крас-
ноярскую академию цветных 
металлов и золота по специаль-
ности «Экономика и управления 
на предприятии». 

С 2001 года является директо-
ром муниципального учреждения 
культуры «Красноярский парк 
флоры и фауна «Роев ручей». Под 
его руководством парк стал веду-
щим учреждением культуры Крас-
ноярска и края и самым крупным 
зоопарком за Уралом.

Парк постоянно пополняет 
коллекцию своих питомцев: зве-
рей, птиц, пресмыкающихся, 
рептилий. В настоящее время это 
единственный парк за Уралом, 
где содержатся зебры и жирафы, 
а также гну и другие антилопы 
Африки. Коллекция парка на-
считывает почти полторы тысячи 
экземпляров. 442 вида из них 
занесены в международную Крас-
ную книгу. 

С 2003 года парк является дей-
ствительным членом ЕАЗА (Ев-
ропейской ассоциации зоопарков 
и аквариумов). 

Один из авторов и организатор 
программы «Возьми опеку над 
животными». 

В 2010 году при его активном 
участии был разработан проект, 
а затем и построен уникальный 
для Сибири и Дальнего Востока 
акватеррариум. В нём получили 
комфортные и близкие к есте-
ственным условия проживания 
многочисленные виды рыб, аку-
лы, пресмыкающиеся, аллига-
торы. Акватеррариум оснащён 
самой современной аппаратурой 
для очистки воды и воздуха, для 
обеззараживания корма для оби-
тателей.

Был первым из руководите-
лей зоопарков Сибири, который 
организовал поездку в Африку 
за животными. Эта экспедиция 
значительно пополнил коллекции 
«Роева ручья».

 Неоднократно поощрялся по-
чётными грамотами и благодар-
ственными письмами главы горо-
да, Красноярского городского Со-
вета депутатов, Законодательного 
Собрания края. 

По итогам 2006 года парк «Роев 
ручей» стал дипломантом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров», а директор награждён 
знаком «Отличник качества». 

КУЛАКОВСКИЙ Алексей 
Елисеевич (Ексекюлях Алексей) 
(1877-1926 гг.).

Поэт, прозаик, фольклорист, 
этнограф, один из основополож-
ников якутской литературы.

В 1897 году окончил реальное 
училище в Якутске. Работал по-
мощником писаря в родном улусе, 
учителем в Вилюйске, Бодайбо, 
Тулуне. Изучал фольклорную эт-
нографию, историю народа саха. 
После Февральской революции 
был назначен уполномоченным, 
затем комиссаром Верхоянско-
го округа по северным улусам 
Якутии .  Не  воспринял  идей 
большевизма, но сотрудничал 
с советской властью в качестве 
учителя и организатора научных 
учреждений Якутии. В 1922-1923 
году примыкал к антисоветскому 
движению Временного якутского 
областного управления, затем 
отошёл от него. В декабре 1925 
года был делегирован от Якут-
ской АССР на Первый тюрколо-
гический съезд в Баку, но в пути 
заболел и вскоре умер. 

С 1924 по 1926 год впервые из-
даются избранные научные труды, 
а также поэтические произведения, 
многие из которых уже в рукопи-
сях обрели популярность.

Стихотворение «Заклинание 
Байаная» считается первым про-
изведением якутской письмен-
ной культуры. Создал несколько 
десятков стихотворений и поэм 
(«Богатый скупец», «Портреты 
якутских женщин», «Плач по 
умершему мужу», «Красивая де-
вушка» и др.). Особое место в его 
творчестве занимает поэма «Сно-
видения шамана» (1910), в которой 
в форме шаманского камлания 
высказаны пророчества о будущем 
якутского народа, о партии боль-
шевиков и тяжёлых последствиях 
революции и Гражданской войны. 
В цикле рассказов о легендарном 
разбойнике Василии Манчары, 
защитнике бедных, высказал свои 
взгляды на имущественное и клас-
совое расслоение современного 
общества. Надежды на будущее 
народов саха связывал с развити-
ем промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта. Выступал 
против насильственных методов 
достижения политических целей, 
отстаивал идеи гуманизма и друж-
бы народов.
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В 1992 году учреждена Государ-
ственная премия им. А. Е. Кулаков-
ского за выдающуюся подвижниче-
скую общественную деятельность 
по возрождению духовной культу-
ры народов Якутии.

КУЛЕМЗИН Владислав Ми-
хайлович родился 5 мая 1938 года 
в посёлке Тогучин Новосибирской 
области.

Этнограф, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1966 году окончил Томский 
государственный университет. 

С 1970 года — техник про-
блемной лаборатории полупро-
водников ,  затем  — старший 
лаборант Проблемной научно-
исследовательской лаборатории 
истории, этнографии и археологии 
Сибири (ПНИЛИАЭС), заведую-
щий фотолабораторией Томского 
государственного университета 
(ТГУ). С 1972 года — старший 
лаборант кафедры истории СССР 
досоветского периода, с 1973 года 
— младший, старший, ведущий 
научный сотрудник ПНИЛИАЭС. 
С 1995 года — профессор кафе-
дры археологии и исторического 
краеведения. Автор программ по 
возрождению традиционных куль-
тур коренных народов Томской 
области. Консультант ассоциации 
«Колта-Куп».

КУЛИБИНЫ, династия алтай-
ских горных инженеров.

Основатель династии Алек-
сандр Иванович (1799-1837 гг.) 
родился в семье знаменитого ме-
ханика Ивана Петровича Кулибина 
(1735-1818 гг.). В 1820 году окон-
чил Горный кадетский корпус. С 
1821 по 1829 год — офицер для по-
ручений при начальнике Нерчин-
ских сереброплавильных заводов. 
С 1829 года служил на Алтае. С 
1834 по 1837  год — управляющий 
казенными золотыми промыслами. 
Подполковник Корпуса горных ин-
женеров с 1836 года. Консультант 
по алтайским рудам и самоцветам 
немецкого учёного и путешествен-
ника А. Ф. Гумбольдта. 

Автор «Описания Колывано-
Воскресенских заводов по 1833 г.», 
имеющего большую историческую 
ценность.

Старший сын Николай Алек-
сандрович (1830-1903 гг.), в 1851 
году окончил Институт Корпуса 

горных инженеров. Служил помощ-
ником управляющего Барнаульской 
главной лабораторией. Впослед-
ствии профессор Горного институ-
та в Санкт-Петербурге. С 1876 года 
— член Горного учёного комитета. 
С 1882 по 1892 год — директор 
Горного департамента в составе 
Министерства государственных 
имуществ. Тайный советник. Автор 
трудов по доменной плавке.

Младший сын Константин 
Александрович (1834-1914 гг.), 
в 1853 году окончил Институт 
Корпуса горных инженеров. По-
мощник управляющего казенными 
золотыми промыслами в 1868 году. 
В 1870 году покинул Алтай. Дей-
ствительный статский советник. 
Автор многих научных работ, 
опубликовал в «Горном журнале» 
и «Вестнике золотопромышлен-
ности». Изобрёл и построил зо-
лотопромывочную машину («ку-
либинку»).

КУЛИКОВ Иван Яковлевич 
(около 1800-? гг.).

Кяхтинский купец 1-й гильдии.
Первоначально вёл дела с дво-

юродным братом Фёдором Мар-
келовичем Куликовым, с 1850-х 
годов — самостоятельно. После 
раздела стал одним из самых бо-
гатых и известных купцов в Кяхте. 
Торговал с китайцами, в том числе 
по доверенности купцов — крас-
ноярского С. Щеголева, москов-
ского К. Рыкова, верхнеудинских 
А. и И. Налётовых, тюменского           
И. Подаруева. Участвовал в строи-
тельстве Троцкосавской соборной 
церкви.

КУЛОМЗИН Анатолий Нико-
лаевич (1838-1923 гг.).

Государственный деятель, гоф-
мейстер, статс-секретарь, член 
Государственного совета.

В 1858 году окончил юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета со степенью кандидата, 
слушал лекции в Гейдельбергском, 
Лейпцигском и Лондонском уни-
верситетах, изучал финансово-
банковскую систему западноевро-
пейских стран. 

В мае 1861 года поступил на 
службу мировым посредником в 
Костромской губернии. В 1864 
году занял пост секретаря пред-
седателя Департамента государ-
ственной экономии Государствен-

ного совета. С 1868 по 1879 год — 
начальник отделения канцелярии, 
помощник управляющего делами 
Комитета министров. В 1880 году 
назначен товарищем министра го-
сударственных имуществ. С января 
1883 по 1902 год — управляющий 
делами Комитета министров. При 
его активном участии канцелярией 
Комитета министров подготовлен 
и издан в 1894 году «Свод ста-
тистических сведений о хозяй-
ственном положении крестьян». 
С 1892 по 1905 год — управляю-
щий делами Комитета Сибирской 
железной дороги. Осуществлял 
непосредственное руководство 
её строительством и привлекался 
к разработке политики в области 
путей сообщения и переселенче-
ского дела. Выступал за скорей-
шее проведение землеустройства 
в Сибири и активно участвовал 
в разработке соответствующего 
закона, являлся членом комиссии 
для составления положения о по-
земельном устройстве поселян 
сибирской губерний. В 1896 году 
совершил поездку в Сибирь и опу-
бликовал отчёт и статистические 
данные по переселенческому делу, 
являющиеся ценными источни-
ками по истории Сибири. С 1896 
председательствовал в совещании 
из представителей различных 
ведомств о поземельном устрой-
стве населения Забайкальской 
области и возглавил комиссию по 
исследованию землевладения и 
землепользования в Забайкальской 
области (так называемая комиссия 
Куломзина). В ноябре 1897 года 
принимал активное участие в 
устройстве Сибирского отделения 
на Всемирной выставке в Париже. 
Инициатор и автор программы ис-
следования Байкала. Активно уча-
ствовал в подготовке закона 8 июня 
1901 года. В Особой комиссии 
по обсуждению законопроекта, в 
которой он председательствовал, 
в Особом совещании по делам 
дворянского сословия и доклад-
ной записке «Основы насаждения 
частного землевладения в Сибири» 
он настаивал на введении частного 
землевладения в Сибири. Земли 
можно было покупать всем сосло-
виям, но льготы давались только 
дворянам. 

В декабре 1902 года назначен 
членом Государственного со-
вета. Автор плана введения все-
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КУРАКИН Иван Семёнович 
(?-1632 гг.).

Князь, боярин с 1605 года, в 
1606 году воевода и наместник 
Смоленский, с 1616 по 1620 год 
воевода Тобольский.

Видный государственный дея-
тель в России периода Смутного 
времени. Правнук князя Андрея 
Петровича из рода Булгаковых, 
носившего прозвище Курака и 
родоначальника Куракиных. Был 
членом кружка бояр, произведших 
свержение с престола наречённого 
Дмитрия и возведших на престол 
князя Василия Шуйского.

В 1607 и в начале 1608 года дей-
ствовал против самозванца Лжед-
митрия, участвуя в организации 
защиты Брянска от войск Лжед-
митрия. Весной 1608 года нанёс 
поражение войскам Лисовского, 
наступавшему со значительными 
силами от Коломны к Москве, 
после успеха, одержанного над 
П. Ляпуновым, рассеял отряд Ли-
совского и отбил у него Коломну. 
В 1609-1610 году участвовал, под 
руководством князя Скопина-
Шуйского, в уничтожении разбой-
ничьих шаек Подмосковья. Был, 
вместе с князем Ф. И. Мстислав-
ским, после свержения Шуйского, 
инициатором избрания царя на 

КУРБАТОВ Аполлон Митро-
фанович (1798-1872 гг.).

Верхнеудинский купец 1-й гиль-
дии, почётный гражданин.

Унаследовал дело отца, вёл 
оптовую торговлю мехами и чаем, 
имел золотые прииски на Лене, 
стекольный завод. Неоднократно 
избирался городским головой 
и церковным старостой. Делал 
богатые пожертвования Одиги-
триевскому собору. Дружил с 
декабристами А. Н. Муравьёвым и 
братьями В. К. и М. К. Кюхельбе-
керами. По заданию Министерства 
внутренних дел собирал мате-
риалы о природных ресурсах края, 
являлся корректором «Журнала 
МВД», действительным членом 
Сибирского отделения Русского 
географического общества.

Снабжал известных краеведов 
Н. С. Щукина, М. А. Зензинова и 
других материалами о торговле, 
природе и этнографии Верхнеу-
динского округа. Имел богатую 
коллекцию образцов минералов 
Забайкалья.

КУРБАТОВ Устий Саввич, 
казанский купец 1-й гильдии 2-й 
половины XIX начала XX века.

Переехал в Сибирь и обосновал-
ся в Тюмени. Один из основателей 
сибирского пароходства, совладе-
лец торгового дома «У. С. Курбатов 
и И. И. Игнатов», который в 1864 
году построил Жабынский судо-
строительный завод, ставший од-
ним из крупнейших предприятий 
Сибири. Владел машинострои-
тельным заводом в Тюмени. В 1899 
году вошёл в состав учредителей 
Товарищества Западносибирского 
пароходства и торговли.

общего начального образования. 
В 1904  году возглавил Совеща-
ние по вопросу об улучшении 
постановки переселенческого 
дела ,  разработавшее  закон  о 
свободном переселении в Си-
бирь. Участвовал в разработке 
Указа о веротерпимости от 17 
апреля 1905 года. В 1910 году 
руководил работой комиссии по 
вопросам о порядке управления 
бессарабскими имениями загра-
ничных монастырей. В 1912 году 
возглавил Романовский комитет 
для попечительства над сирота-
ми из крестьянских сословий. В 
1915-1916 году — председатель 
Государственного совета. После 
революции в отставке. 

В 1918 году переехал в Киев, а 
затем эмигрировал во Францию.            
С 1871 года — член, помощник 
председателя Русского историче-
ского общества. 

Автор свыше 50 научных работ. 
Его именем были названы станция 
вблизи Омска (ныне — Карбыше-
ве) и село в Омской области.

Московское государство из какой-
либо европейской королевской 
фамилии царственного рода. Был 
ярым сторонником идеи избрания 
на царство Владислава, а после 
того как боярское правительство 
(«семибоярщина»), не находя воз-
можным согласиться на условия, 
предложенные королём Польши 
Сигизмундом, отказалось от мыс-
ли об избрании Владислава, пере-
шёл на сторону Сигизмунда, после 
чего получил у соотечественников 
репутацию изменника. В 1615 году 
был удалён от двора на службу в 
Тобольск, где пробыл пять лет.

КУРЛЕНЯ Михаил Владими-
рович родился 
3 октября 1931 
года в городе 
Болотное Ново-
сибирской об-
ласти. Выдаю-
щийся учёный 
в области геоме-
ханики, горного 
дела, экологии. 

В 1953 году 
окончил с отли-

чием горный факультет Томского 
политехнического института; в 
1956 году — аспирантуру. Доктор 
технических наук с 1974 года, 
профессор с 1986 года. Академик 
по отделению наук о Земле с 1991 
года, Действительный член Акаде-
мии горных наук с 1994 года. 

С 1960 года сотрудник Институт 
горного дела СО АН СССР (РАН); 
с 1987 по 2003 год — директор ин-
ститута. С 1988 по 2001 год — член 
Президиума СО АН СССР (РАН); 
с 1992 по 2002 год — член бюро 
Отделения геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук АН СССР, 
с 1978  по 1990 год экспертного 
совета ВАК СССР, с 1985 года — 
член Международного бюро по 
механике горных пород. 

С 1990 по 2003 год — глав-
ный редактор журнала «Физико-
технические проблемы разработки 
полезных ископаемых». 

С 1981 по 1986 год — один из 
руководителей работ по линии 
ГКНТ СССР по созданию сис-
темы диагностики и мониторинга 
напряжённого состояния массива 
горных пород на шахтах опасных 
по горным ударам; с 1974 по 1988 
год — руководитель междуна-
родной программы СЭВ научного 
приборостроения по геомеханике 
и геофизике. 

Участвовал в испытаниях но-
вых образцов приборов и горного 
оборудования на шахтах СССР, 
Германии, Венгрии и Польши. 
Руководил исследованиями и 
реализацией программ: «Благо-
родные и редкие металлы: медь и 
никель Красноярского края», «Же-
лезные руды Сибири», «Медные 
руды Удокана» и «Угли Канско-
Ачинского бассейна», направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие горнодобывающих ре-
гионов Сибири. Выполнял рабо-
ты по Государственной научно-
технической программе «Недра 
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технорук ,  на-
чальник рейда, в 
1975 году назна-
чен главным ин-
женером пред-
приятия. В 1982 
году возглавил 
Лесосибирскую 
лесоперевалоч-
ную базу. 

В 1988 году  
назначен заме-

стителем генерального директора, 
во вновь организованном пред-
приятии «Енисейлесоэкспорт». С 
1992 по 2005 год — генеральный 
директор ООО «Директория».

Избирался депутатом городско-
го совета. Соавтор ряда научных 
статей.

Неоднократно награждался 
грамотами и благодарностями 
местного, краевого и федерального 
значения. 

России». Член Высшего совета НП 
«Горнопромышленники России» 
и Сибирского горного совета по 
развитию минерально-сырьевого 
комплекса. 

Автор свыше 500 научных тру-
дов по освоению месторождений 
полезных ископаемых Сибири и 
Дальнего Востока. Исследовал 
природные и техногенные поля 
напряжений месторождений ази-
атской части России (Кузбасс, 
Талнахско-Октябрьский медно-
никелевый рудный узел, Железо-
рудный Алтае-Саянский регион, 
месторождения алмазов Якутии и 
свинцово-цинковых руд Дальнего 
Востока). 

Предложил комплекс средств 
управления напряжённо-дефор-
мированным состоянием массива 
на удароопасных месторожде-
ниях и профилактические меры 
по предупреждению опасных 
динамических разрушений гор-
ных пород. Развил учение о мо-
ниторинге и предотвращении 
катастрофических проявлений 
геодинамических процессов на 
нефтегазовых месторождениях. 
Исследовал повышение эффектив-
ности извлечения нефти и газа воз-
действием сейсмическими полями 
на продуктивный пласт. 

Основатель научной школы в 
области геомеханики, технологии 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых, диагностики 
геодинамических и газодинами-
ческих проявлений в горных вы-
работках. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1989 год), Премий 
Правительства СССР (1984 год) и 
РФ (2000 год). Награждён орденами 
«Знак Почёта» (1982 год), «За за-
слуги перед Отечеством» IV степе-
ни (2000 год), удостоен премии им.                                                                    
Н. В. Мельникова (2007 год), Пре-
мии Академии наук СССР и Болгар-
ской Академии наук (1981 год).

КУРМЕЛЬ Владимир Нико-
лаевич родился 2 марта 1949 года 
в селе Никольское, Идринского 
района Красноярского края, в се-
мье служащих.

В 1966 году окончил среднюю 
школу; в 1971 году — СТИ. 

С 1971 года работал на Ени-
сейской лесоперевалочной базе 
(переименована в Лесосибирский 
Лесоперевалочный комбинат): 

КУРОПАТКИН Алексей Ни-
колаевич (1848-1925 гг.).

Генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии.

Воспитывался в первом кадет-
ском корпусе. В 1864 году посту-
пил в первое военное Павловское 
училище, которое окончил в 1866 
году. 8 августа 1866 года произ-
ведён в поручики в 1-й Турке-
станский стрелковый батальон. В 
1867-1868 году — в походе против 
бухарцев. Участвовал в штурме 
Самаркандских высот, в бою на 
Зербулакских высотах, вторичном 
взятии Самарканда и других боях. 
В 1869 году назначен ротным ко-
мандиром, а в августе 1870 года за 
отличие по службе был произведён 
в штабс-капитаны. В 1871 году по-
ступил в Николаевскую академию 
Генштаба, которую окончил в 1874 
году первым, получив научную 
командировку в Германию, Фран-
цию и Алжир. Находясь в Алжире, 
участвовал во французской экс-
педиции в Сахару. Возвратившись 
в Россию в конце 1875 года был 
переведён в генеральный штаб и 
продолжал службу в штабе Турке-
станского военного округа.

29 января 1882 года произве-
дён в генерал-майоры. С 1883 по 
1890 год служил в Главном штабе. 
С 1898 по 1904 год — военный 
министр. Главные мероприятия, 
проведённые за время управления 
Куропаткиным военным министер-

ством, сводились к следующему. В 
организационном отношении: шта-
бы Петербургского, Московского, 
Одесского, Киевского, Туркестан-
ского и Приамурского военных 
округов преобразованы по образцу 
западных пограничных военных 
округов. Главный штаб также пере-
формирован для согласования с 
преобразованием штабов округов, 
в его составе сформированы управ-
ления: генерал-квартирместерское, 
дежурного генерала, военных сооб-
щений и военно-топографическое. 
Были преобразованы управления 
азиатских военных округов. Омский 
и Иркутский округа соединены 
в Сибирский военный округ, За-
каспийская область и Семире-
ченская область присоединены к 
Туркестанскому военному округу. 
Были сформированы управления 
8 армейских корпусов и во всех 
корпусных управлениях учреждены 
должности корпусных интендантов. 
Были упразднены особые финские 
войска, кроме гвардейского батальо-
на, входившего в состав гвардейской 
стрелковой бригады.

Командующий Маньчжурской 
армией (7 февраля-13 октября 1904 
года), Главнокомандующий всеми 
сухопутными и морскими воору-
жёнными силами, действующими 
против Японии (13 октября 1904 - 3 
марта 1905 года).

Во время Февральской рево-
люции был в Петербурге. Весной 
1917 года был смещён со свое-
го поста Ташкентским Советом 
солдатских и рабочих депутатов, 
помещён под домашний арест и от-
правлен в Петроград, где освобож-
дён Временным правительством. В 
июне 1917 года — назначен членом 
Александровского комитета о ра-
неных. Жил в Псковской губернии. 
После Октябрьской революции 
преподавал в основанной им сель-
ской школе и заведовал Наговской 
волостной библиотекой в селе Ше-
шурино Тверской области.

КУРСКИЙ Владимир Михай-
лович (1897-1937 гг.).

Руководитель советских спец-
служб, комиссар госбезопасности 
3-го ранга. Член РСДРП(б) с 1917 
года.

В 1916-1917 и 1919-1921 годах 
на военной службе. В органах 
ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1921 года. 
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КУРСКИЙ  Михаил  Они-
с и ф о р о в и ч  ( 1 8 5 6 - 1 9 3 0 
гг.).Общественный и политиче-
ский деятель.

За участие в антиправитель-
ственных выступлениях аресто-
ван и выслан на поселение. До 
1900 года состоял под гласным 
надзором полиции. С 1894 года 
(с перерывами) проживал в Бар-
науле, заведовал городской обще-
ственной библиотекой, с 1900 
года — Народным домом местного 
Общества попечения о начальном 
образовании. По его инициативе в 
1899 году основывается Общество 
взаимного вспомоществования 
личного труда, преобразованного 
в 1904 году в Общество взаимо-
помощи приказчиков. Член совета 
Алтайского подотдела Западно-
Сибирского отдела Русского гео-

С 1921 по 1923 год — на руко-
водящих должностях в органах 
ВЧК-ГПУ на Украине. С 1923 
по 1929 год — заместитель на-
чальника Контрразведывательно-
го отделения (КРО), начальник 
Восточного отделения ОГПУ 
по Северо-Кавказскому краю. В 
августе 1928 года исключён из 
ВКП(б) за причастность к убий-
ству селькора, затем восстановлен. 
С 1929 по 1933 год — начальник 
КРО и Особого отдела ПП ОГПУ 
по Северо-Кавказскому краю. С 
1933 по 1936 год — помощник 
и заместитель полпреда ОГПУ-
УНКВД по Северо-Кавказскому 
краю. С 31 августа по 28 ноября 
1936 года — начальник Управле-
ния НКВД по Западно-Сибирскому 
краю, активный организатор по-
литических репрессий в крае. 
В 1936-1937 году — начальник 
Секретно-политического отделе-
ния Главного управления госбе-
зопасности (ГУГБ) НКВД, с 15 
апреля 1937 года — начальник 
первого отделения ГУГБ НКВД и 
заместитель наркома внутренних 
дел СССР. С 7 июня 1937 года — и. 
о. начальника ГУГБ НКВД СССР, с 
14 июня — начальник КРО ГУГБ 
и заместитель наркома внутренних 
дел СССР.

Покончил жизнь самоубийством 
сразу после предложения Сталина 
занять пост наркома внутренних 
дел.

Награждён орденами Красного 
Знамени, Ленина.

графического общества. До 1917 
года — эсер, затем примкнул к на-
родным социалистам. В 1906 году 
в Новониколаевске редактировал 
первую местную газету «Народ-
ные нужды», с 1912 по 1916 году 
— редактор журнала «Алтайский 
крестьянин» (Барнаул), в 1913 
году редактировал барнаульскую 
газету «Голос Алтая», сотрудничал 
в других сибирских повремённых 
изданиях. Резко осудил взятие 
большевиками власти в октябре 
1917 года. В июне 1920 года за кон-
трреволюционную деятельность 
Алтайским губревтрибуналом при-
говорён к 20 годам заключения, но 
в октябре освобождён по ходатай-
ству Е. И. Калининой. В 1926 году 
снова арестован и осуждён к трём 
годам ссылки, которую отбывал в 
Усть-Каменогорске.

КУТАЙСОВ Павел Ипполито-
вич (1837-1911 гг.). 

Иркутский военный генерал-
губернатор, граф.

Окончил школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, выпущен прапорщиком 
в лейб-гвардии Драгунский полк 
в 1854 году. После окончания Ака-
демии Генштаба в 1860 году — 
при Главном штабе Кавказского 
корпуса, занимал различные штаб-
ные и военно-административные 
должности. С апреля 1871 по май 
1873 года — военный агент (ат-
таше) в Лондоне, генерал-майор. 
С мая 1873 по январь 1880 года 
— нижегородский губернатор, 
уволен от должности «согласно 
прошению, по расстроенному 
здоровью». С 1882 по 1884 год — 
начальник Варшавского жандар-
мейского округа. С 1884 по 1896 
год — член Совета министров, 
генерал-лейтенант. В 1896 году 
назначен сенатором.

С 1903 по 1905 год — Иркут-
ский военный генерал-губернатор. 
Занял принципиальную позицию 
по отношению к политическим 
ссыльным, выслав часть из них из 
Иркутска в назначенные для водво-
рения отдалённые регионы края. 

По поручению императора и 
под давлением общественности 
весной 1905 года приступил к 
разработке проекта об учрежде-
нии земства в Сибири. Не сумел 
справиться с революционным 
движением в Восточной Сибири, 

чем вызвал недовольство правя-
щей элиты.

С августа 1904 года — член 
Государственного совета, остался 
им после отставки от должности 
иркутского генерал-губернатора 
в ноябре 1905 года. По болезни 
переведён в неприсутствующие 
члены совета, выехал для лечения 
за границу, где и умер.

Награждён орденами Белого 
орла, Святого Александра Не-
вского, Святой Анны II степени с 
императорской короной и мечами, 
медалями и памятными знаками.

КУХМАН Отто Иванович 
(1889-1937 гг.).

Видный деятель евангельского 
движения в России.

В 1907 году — проповедник 
Одесской общины евангелистских 
христиан. 

В 1914 году за религиозные 
убеждения выслан в Вятку. 

В 1920 году арестовывался за 
участие в окружном съезде еван-
гелистских христиан в Перми. 
В 1920-е годы — проповедник и 
председатель совета Вятской об-
щины евангелистских христиан, 
в 1925 году возглавил кооператив 
«Кожобувь». В 1931 году избран 
членом ревизионной комиссии 
Всесоюзного совета. С апреля 1932 
года проживал в Новосибирске. 
Арестован в Новосибирске 14 
апреля 1937 года как руководитель 
«шпионско-диверсионной органи-
зации среди сектантов Сибкрая». 

20 августа 1937 года этапирован 
в Москву. 15 декабря 1937 года 
приговорён Военной коллегией 
Верховного суда СССР к высшей 
мере наказания, расстрелян.

КУХТЕРИНЫ, томские купцы 
XIX начала XX века.

Основатель династии Евграф 
Николаевич (1834-1887 гг.) в 
1870 году вошёл во 2-ю, затем — в 
1-ю гильдию Томска. Занимался 
перевозом товаров в Москву, 
Тюмень, Ирбит, Нижний Новго-
род, Казань, Иркутск, Кяхту, на 
Ленские и Енисейские золотые 
прииски. В 1869 году построил 
близ Томска винокуренный завод. 
В 1887 учредил торговый дом 
«Евграф Кухтерин и сыновья» с 
капиталом в 300 тысяч рублей. 
Членом-распорядителем фирмы 
стал старший сын Алексей (1861-
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1911 гг.), купец 1-й гильдии, ком-
мерции советник.

Младшие сыновья Иннокентий 
(1870-1911 гг.), Александр (1869-
1920 гг.), Владимир (1870-1919 
гг.), вошли в состав торгового дома 
на правах членов-участников. С 
1911 года торговый дом возглавлял 
Александр, купец 2-й гильдии. 
Братья К. вкладывали деньги в 
недвижимость, владели конным 
заводом, пасекой. Построили в 
1893 году спичечную фабрику, а в 
1900 году ещё одну, действующую 
до сих пор, вошли в 1908 году в 
состав всероссийского спичечно-
го синдиката «Русское общество 
спичечной торговли». В 1899 году 
стали владельцами мукомольной 
мельницы и винокуренного завода 
в пригороде села Кузовлёво, в 1914 
году построили на берегу Томи 
2-ю мукомольную 5-этажную же-
лезобетонную мельницу, которая 
работает и поныне. Вели поставки 
спичек и муки по всей Сибири.

В 1895 году Алексей стал одним 
из основных пайщиков товарище-
ства «Технико-промышленного 
бюро и Ко для электрического 
освещения в Томске». На средства 
товарищества выстроено и обо-
рудовано здание первой в Сибири 
центральной городской электро-
станции. 

В 1919 году Александр участво-
вал в создании товарищества «Том-
ские мукомолы», вошёл в состав 
«Томского лесопромышленного 
товарищества» для заготовки дров, 
шпал, круглого леса с основным 
капиталом в 1 млн рублей. В 1920 
предприятия торгового дома на-
ционализированы.

Евграф Николаевич являлся 
попечителем Воскресенского при-
ходского училища. 

Братья жертвовали на церкви, 
построили храм в деревне Щу-
киной, в посёлке спичфабрики, 
церковно-приходскую школу при 
Воскресенском соборе Томска, 
приют и школу для детей-сирот 
крестьян-переселенцев, началь-
ную школу в посёлке спичечной 
фабрики, Томское коммерческое 
училище, Общественное собра-
ние, окружной суд, ночлежный и 
родильный дома. 

Алексей являлся председате-
лем Томского отделения «Союза 
17 октября», почётным членом 
Общественного собрания, пред-

седателем Томского общества са-
доводства, финансировал научные 
исследования Томского универси-
тета, учредил стипендию. 

Иннокентий служил два срока 
председателем биржевого коми-
тета, казначеем губернского по-
печительства о детских приютах, 
возглавлял губернский комитет о 
тюрьмах, являлся вице-директором 
Томского общества поощрения 
коннозаводства. 

Александр в 1913 году внёс 
пожертвования на создание аэро-
кружка при Томском технологи-
ческом институте и избран его по-
чётным членом. В 1918-1919 году 
оказывал материальную поддерж-
ку белым режимам в Сибири. 

Жена Алексея, Александра Ар-
хиповна, работала в обществе по-
печения о начальном образовании, 
состояла членом правления Обще-
ства для доставления средств Си-
бирским высшим женским курсам, 
избиралась директором Томского 
отделения Русского музыкально-
го общества, коллекционировала 
картины, поощряла творчество 
сибирских художников. 

Жена Александра, Елена Алек-
сандровна (урождённая Малых), 
стала актрисой. 

Жена Иннокентия, Екатерина 
Никифоровна (урождённая Пи-
скулина), во время голода 1901-
1902 года устраивала столовые 
для детей.

КУЧУМОВИЧИ ,  потомки 
(дети и внуки) хана Кучума, по-
следние представители династии 
сибирских Шибанидов, владевших 
Западной Сибирью.

Большинство детей Кучума 
попало в плен к русским в 1591 
и 1598 годах, однако оставшиеся 
боролись за восстановление Си-
бирского ханства до начала 1670-х 
годов. Начало деятельности совпа-
дает с процессом активного про-
движения русских за Урал в конце 
XVI века и может быть разделено 
на периоды: до падения Искера 
(набеги с целью не допустить даль-
нейшего продвижения русских за 
Урал) и после 1582 года (попытки 
восстановления власти сибирских 
Шибанидов). В течение более по-
лувека деятельность Кучумовичей 
являлась серьёзным дестабилизи-
рующим фактором на южных гра-
ницах, отчасти препятствующим 

быстрому продвижению русской 
колонизации на юг и юго-восток 
Сибири. Первый период связан 
с деятельностью старшего сына 
Кучума — Али-Султана (Алея) 
и племянника Маметкула. С се-
редины 1570-х до начала 1580-х 
годов они совершали нападения 
на приуральские вотчины Строга-
новых в районе Перми и Чердыни, 
на реках Каме и Чусовой. Прямым 
вызовом было убийство русского 
посланника Т. Чебукова, ехавшего 
к казахскому султану. Результатом 
нападений стал не только ответ-
ный поход Ермака в 1582 году, но 
и поражение Сибирского ханства. 
Оставшиеся войска татар воз-
главлял Маметкул, неоднократно 
пытавшийся остановить про-
движение казаков вглубь ханства 
вплоть до своего пленения в 1583 
году. Он был отправлен в Москву, 
где поступил на русскую службу и 
участвовал в войнах против Литвы, 
Польши, Швеции и Крыма. После 
поражения русских в 1585-1586 
году и освобождения Искера Али-
Султан от имени отца правил в 
столице, до изгнания представите-
лем тайбугидской династии беком 
Саид-Ахмадом. В дальнейшем, до 
окончательного разгрома Кучума 
в августе 1598 года, активно дей-
ствовал совместно с Кучумом и 
братьями Иш-Мухаммадом (Иши-
мом) и Канаем, нападая на русские 
и татарские поселения и частично 
контролируя татарское население 
в районе реки Тары. После гибели 
Кучума в Ногайской орде Кучумо-
вичи вели независимые военные 
действия. 

В 1600-1601 году Ишим и Алей 
практически одновременно на-
чинают переговоры о принятии 
русского подданства с целью 
заручиться поддержкой в ходе 
борьбы за власть. Но перегово-
рам помешало начало Смутного 
времени; кроме того, Кучумовичи 
через династические браки нашли 
других союзников в лице ногаев и 
калмыков. 

С 1603 года возобновляют на-
падения на русские уезды. В 1608 
году Алей был захвачен вместе 
с сыном Янсюером. Он принял 
русское подданство и пожалован 
поместьем в Ярославле и титулом 
«царя Сибирского». В 1606 году 
Иш-Мухаммад совершил поход 
на Тюмень. После пленения Алея 
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Ишим объявляет себя ханом и ор-
ганизовывает нападения на уфим-
ские и сибирские волости. Его 
дело продолжает сын Аблай-Терим 
со своими сыновьями Кучуком, 
Чучулеем и Качуяром в союзе с 
калмыками, которые провоцируют 
нападения татар в районе Томска 
и реки Тары в 1620-1630-х годах. 
Позже Кучук-султан частично 
поддержал башкирское восстание 
1662-1664 годов. Последний «вла-
детельный представитель» дина-
стии Шибанидов — Даулат-Гирей-
султан — внук Кучума, сохраняв-
ший контроль над отдельными 
кочевьями юга Западной Сибири. 
Опираясь на союз с калмыками 
и недовольство татар сибирской 
администрацией, совершил по-
следнюю неудачную попытку 
вернуть власть в Сибири, подняв 
с 1662 по 1665 год общесибирское 
восстание против русской власти. 
Потомки Кучума, состоявшие на 
русской службе, сохраняли титул 
царевичей Сибирских до начала 
XVIII века.

КУШНАРЁВЫ, якутские куп-
цы 1-й гильдии 2-й половины XIX  
начала XX в.

Основатель династии Акепсим 
Михайлович (1837-1897 гг.). Из 
старообрядцев, начинал с торговли 
сельскохозяйственной продукцией 
своего производства. Накопив 
капитал, стал брать подряды на 
поставку скота, мяса, масла, фу-
ража на золотые прииски Олёкмы 
и Витима. 

В 1881 году вошёл в 1-ю гиль-
дию Якутска. Вёл крупную опто-
вую торговлю пушниной, хлебом 
и вином. Имел магазины в Москве, 
Иркутске, Томске, Охотске, Олёк-
минске, Витиме. За 30 лет нажил 
огромное состояние и вошёл в чис-
ло самых богатых людей Якутии. 
Являлся членом попечительского 
совета женской гимназии.

Сын Пётр Акепсимович (1877-? 
гг.), состоял в 1-й гильдии Якутска. 
Сначала помогал отцу, принимал 
участие в крупных ярмарках страны, 
совершал длительные поездки в 
северные округа Якутской области, 
собирал пушнину, мамонтовую 
кость, кабарговую струю, занимался 
крупной торговлей пушниной, хлеб-
ным делом, виноторговлей. 

Его сестра Агриппина Акеп-
симовна была почётной попе-

чительницей Якутской женской 
гимназии, членом совета приюта 
для арестантских детей. 

В 1903 году вместе с сестрой и 
матерью организовал полное тор-
говое товарищество «Наследники 
A. M. Кушнарева» с капиталом в 
900 тысяч рублей. Торговый дом 
занимался реализацией мануфак-
турных, галантерейных, бакалей-
ных, винно-водочных, пушных и 
других товаров, имел магазин в 
Москве. 

В 1911 году купили пароход, 
на котором доставляли товары в 
самые труднодоступные районы 
бассейна реки Лены. В предрево-
люционные годы они имели уже 
два парохода в Якутске, паровую 
мельницу, электростанцию, ма-
стерскую, склады и магазины. В 
1913 году Пётр купил у Г. В. Ники-
форова торговую сеть в северных 
округах области, на основе кото-
рой вместе с И. П. Антипиным 
организовал «Северное торгово-
промышленное товарищество». В 
годы Гражданской войны Пётр. с 
семьей эмигрировал через Японию 
в США, где вступил в деловые 
отношения с американской фир-
мой «Олаф Свенсон». После того 
как Якутский губревком в 1920 
году принял решение о национа-
лизации всего имущества стал 
активно финансировать доставку 
оружия повстанческим отрядам в 
Якутии. В эмиграции были вплоть 
до кончины Петра. Он находился 
под влиянием идеи оказания эко-
номической помощи Якутии. Яв-
лялся членом комитета Якутского 
благотворительного общества (с 
1880 года), попечителем совета 
женской гимназии, сиротского 
детского приюта.

КУЩЕВСКИЙ Иван Афана-
сьевич (псевдоним Хайдаков) 
(1847-1876 гг.).

Русский беллетрист.
Учился в Красноярской гим-

назии. В 1866 году приехал в 
Санкт-Петербург, где долго вёл 
жизнь бесприютного пролетария. 
Он помещал рассказы в «Искре», 
«Петербургском листке» и дру-
гих издания, но происходило это 
нерегулярно, так что часто при-
ходилось голодать или браться за 
подённую работу. 

Роман «Николай Негорев или 
благополучный россиянин» по-

казал Некрасову. Некрасов принял 
молодого автора очень радушно, 
крупным авансом вывел его из 
нужды и поместил роман в «От-
ечественных записках» 1871 года 
(отдельно опубликован в Санкт-
Петербурге в 1872). 

Герой романа — «благопо-
лучный россиянин», не чуждый 
хороших порывов, но всё принося-
щий в жертву карьере, нарисован 
очень живо; в других лицах много 
типичных черт того времени. 

Последующие рассказы, если 
не считать очерка из сибирской 
горнозаводской жизни («Отече-
ственные записки», 1876 года, под 
псевдонимом Хайдаков), были на-
писаны бойко, но незначительны по 
содержанию, чему способствовало 
постоянно увеличивавшееся при-
страстие к спиртным напиткам. В 
последние годы жизни был литера-
турным обозревателем «Новостей», 
«Сына Отечества» и «Пчелы». 
Отдельно вышли: «Маленькие рас-
сказы. Очерки, картинки и лёгкие 
наброски» (1875 год) и «Неиздан-
ные рассказы» (1882 год).

КЫЗЛАСОВ Леонид Романо-
вич (1924-2007 гг.).

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки Тувинской АССР и 
Республики Хакасия, заслуженный 
профессор МГУ.

С 1949 года работал на ка-
федре археологии Московского 
государственного университета. 
Внёс фундаментальный вклад 
в воссоздание этапов историко-
культурного развития народов 
Южной Сибири и Центральной 
Азии от древности до поздне-
го средневековья. Разработал 
хроностратиграфию древних и 
средневековых культур Тувы. 

Автор учебных курсов по ар-
хеологии Сибири и Центральной 
Азии. 

Член-корреспондент Герман-
ского археологического института. 
Лауреат Государственной премии. 
Член Финно-Угорского общества 
(Хельсинки).

КЫТМАНОВЫ, енисейские 
купцы 1-й гильдии, золотопромыш-
ленники, пароходовладельцы. 

Основатель династии Пётр 
Михайлович. Нажил капитал на 
поставках продовольствия на зо-
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лотые прииски и скупке пушнины 
в низовьях Енисея, стал одним 
из крупнейших енисейских золо-
топромышленников. Построил 
дом для училища в селе Анци-
феровском Енисейского округа в 
1863 году. Его дети Александр и 
Игнатий (1818-1895 гг.) — купцы 
1-й гильдии (1860-1890 гг.), по-
томственные почётные граждане. 
Торговали рыбой, пушниной, 
занимались доставкой продоволь-
ствия, фуража на прииски. В 1861 
году совместно с енисейскими 
купцами А. С. Баландиным, С. и 
И. Калашниковыми, Е. и А. Гряз-
новыми образовали первую на 
Енисее частную пароходную ком-
панию. Кытмановым принадлежа-
ли пароходы «Енисей» (построен в 
1861 году) и «Опыт» (1863 год), на 
которых доставлялись хлеб, соль, 
спирт и другие товары в низовья 
Енисея, а обратно вывозились 
рыба и пушнина. 

Главным занятием братьев с 
начала 1860-х годов являлась до-
быча золота. Созданная ими фирма 
«Кытманов И. П. и Ко» в 1890 году 
разрабатывала 20 приисков в Ени-
сейской губернии. В начале 1900-х 
годов братья прекратили само-
стоятельную разработку приисков. 
Сдавая часть из них в аренду, они 
постепенно превратились в рантье. 
Ценные и процентные бумаги со-
ставили около 60% всей стоимости 
наследственного имущества. 

Игнатий Петрович избирался 
Енисейским городским головой с 
1861 по 1864 год, возглавлял ко-
митет Попечительного о тюрьмах 
общества в 1889 году. Жертвовал 
на открытие мужской гимназии, 
енисейского краеведческого музея, 
реставрацию енисейских храмов, 
детского приюта. Согласно его 
духовному завещанию, в селе 
Анциферовском была открыта 
богадельня.

Сын Александр Игнатьевич 
(1858-1910 гг.), окончил Санкт-
Петербургский университет, имел 
чин коллежского асессора. Енисей-
ский золотопромышленник, имел 
большое пароходство. Соучреди-
тель «Енисейского общества па-
роходства и торговли» в 1904 году, 
«Акционерного общества пароход-
ства по реке Енисею» в 1910 году. 
Избирался кандидатом (помощ-
ником) городского головы Ени-
сейска. Выступил организатором 

Енисейского музея. Более 20 лет 
заведовал музеем безвозмездно. 
Корреспондент сибирских газет. 
Проявил себя как геолог, ботаник, 
почвовед, историк, общественный 
деятель. Наиболее известная его 
работа «Краткая летопись Енисей-
ского уезда и Туруханского края 
Енисейской губернии.

КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм 
Карлович (1797-1846 гг.).

Русский поэт, писатель и обще-
ственный деятель, друг и одно-
классник Пушкина по Царскосель-
скому лицею, декабрист.

В 1811 году был принят в Импе-
раторский Царскосельский лицей 
(лицейские прозвища — «Кюхля», 
«Гезель», «Бехеркюхель») воспи-
танником первого курса. Товарищ 
А. С. Пушкина по Лицею. Рано 
проявил интерес к поэзии и начал 
печататься в 1815 году в журналах 
«Амфион» и «Сын Отечества». 
Окончил лицей в 1817 году с чином 
IX класса. На выпускном акте 9 
июня 1817 года удостоен серебря-
ной медали за успехи и учёность. 
По окончании Лицея в 1817 году 
зачислен вместе с А. С. Пушкиным в 
Коллегию иностранных дел. С 1817 
по 1820 год преподавал русский и 
латинский языки в Благородном 
пансионе при Главном Педагогиче-
ском институте, где среди его учени-
ков были Михаил Глинка и младший 
брат А. С. Пушкина, Лев. 

9 августа 1820 года вышел в 
отставку. 8 сентября выехал за гра-
ницу в должности секретаря обер-
камергера А. Л. Нарышкина. Побы-
вал в Германии и Южной Франции. 
В марте 1821 года приехал в Париж, 
где читал публичные лекции о сла-
вянском языке и русской литературе 
в антимонархическом обществе 
«Атеней». Лекции были прекра-
щены из-за их «вольнолюбия» по 
требованию русского посольства. 
Вернулся в Россию. С конца 1821 до 
мая 1822 года служил чиновником 
особых поручений при генерале 
Ермолове на Кавказе, где сошёлся 
с Грибоедовым.

За две недели до восстания 14 
декабря 1825 года был введён Ры-
леевым в Северное общество. Был 
на Сенатской площади с восстав-
шими, покушался на брата царя. 
После поражения восставших 
предпринял побег за границу, но 
был опознан и арестован 19 янва-

ря 1826 года в Варшаве. Осуждён 
по I разряду 10 июля 1826 года. 
Приговорён к каторжным работам 
сроком на 20 лет. 27 июля 1826 
года переведён в Кексгольмскую 
крепость. 22 августа 1826 года 
срок каторги был сокращён до 15 
лет. 30 апреля 1827 года переведён 
в Шлиссельбургскую крепость. 12 
октября 1827 года по указу царя 
вместо Сибири отправлен в аре-
стантские роты при Динабургской 
крепости (ныне в Даугавпилсе, 
Латвия). 15 апреля 1831 года был 
отправлен в Ревель через Ригу. 
Из Ревеля 7 октября 1831 года от-
правлен в Свеаборг. По указу от 
14 декабря 1835 года определён на 
поселение в заштатный город Бар-
гузин Иркутской губернии (ныне 
село Баргузин Баргузинского 
района Бурятии). В Баргузине уже 
жил его младший брат — Кюхель-
бекер, Михаил Карлович. Братья 
Кюхельбекеры завели большое 
хозяйство, выращивали новые 
для Сибири сельскохозяйствен-
ные культуры. Михаил Карлович 
открыл в своём доме для местных 
жителей бесплатную школу. По 
предположениям В. Б. Бахаева, 
Вильгельм Карлович преподавал 
в этой школе. 15 января 1837 года 
женился на дочери баргузинского 
почтмейстера Дросиде Ивановне 
Артеновой (1817-1886 гг.). По соб-
ственной просьбе был переведён 
в Акшинскую крепость. Выехал 
из Баргузина в январе 1840 года. 
В Акше давал частные уроки. В 
1844 году получил разрешение 
на переезд в деревню Смолино 
Курганского округа. 2 сентября 
1844 года выехал из Акши. Жил в 
Кургане, где потерял зрение. 28 ян-
варя 1846 года Кюхельбекеру было 
разрешено выехать в Тобольск на 
лечение. Прибыл в Тобольск 7 
марта 1846 года.

В честь В. К. Кюхельбекера по-
лучила название железнодорожная 
станция Кюхельбекерская в посёл-
ке Янчукан на Байкало-Амурской 
магистрали.

КЮХЕЛЬБЕКЕР  Михаил 
Карлович (1798-1859 гг.).

Лейтенант Гвардейского экипа-
жа, декабрист.

В 1811 году поступил на обуче-
ние в Морской кадетский корпус, 
окончил в 1815 году. Гардемарин с 7 



314 

июня 1813 года. 2 февраля 1814 года 
зачислен в Гвардейский экипаж. С 
21 июля 1815 года — мичман. В 
1819 году на бриге «Новая Земля» 
участвовал в походе в Северный 
Ледовитый океан к берегам Новой 
Земли. С 2 февраля 1820 года — 
лейтенант. В 1821 — 1824 годах 
на шлюпе «Аполлон» участвовал 
в походе на Камчатку. Членом тай-
ных обществ не был. Активный 
участник восстания на Сенатской 
площади. С Сенатской площади 
самостоятельно явился к великому 
князю Михаилу Павловичу и был 
доставлен в канцелярию Семёнов-
ского полка. С 15 декабря 1825 года 
в заключении в Петропавловской 
крепости. 7 января 1826 года пере-
ведён в Выборгскую крепость, 2 
июня 1826 года возвращён в Пе-
тропавловскую крепость. Осуждён 
по V разряду 10 июля 1826 года. 
Приговорён к каторжным работам 
на 8 лет. 22 августа 1826 года срок 
каторги сокращён до 5 лет. 22 июля 
1826 года отправлен в Кексгольм. 
5 февраля 1827 года отправлен из 
Петропавловской крепости в Си-
бирь. 22 марта 1827 года прибыл в 
Читинский острог. В сентябре 1830 
года переведён в Петровский завод. 
В «каторжной академии» изучал 
историю, географию, экономику. 
Брал уроки пения у С. И. Кривцова. 
Занимался огородничеством и зем-
леделием, портной. По окончании 
срока каторги указом от 10 июля 
1831 года отправлен на поселение 
в заштатный город Баргузин Иркут-
ской губернии (ныне село Баргузин 
Баргузинского района Бурятии). 
3 июня 1834 года женился на до-
чери мещанина Анне Степановне 
Токаревой. Имели 6 дочерей, жили 
в собственном доме.

Братья Кюхельбекеры завели 
большое хозяйство, выращивали но-
вые для Сибири сельскохозяйствен-
ные культуры. Михаил Карлович 
в своём доме открыл бесплатную 
больницу и аптеку для местных 
жителей. Бесплатно оказывал меди-
цинскую помощь и на свои средства 
приобретал лекарства. Пользовался 
большим уважением у местных жи-
телей. Организовал школу, которая 
на первом этапе располагалась в его 
доме. Бесплатно обучал местных 
жителей любого возраста чтению, 
письму, арифметике. Все книги и 
учебные пособия приобретал за 
собственный счёт. Переписывался с 

декабристом-педагогом И. Д. Якуш-
киным, пользовался его советами. 
Просил декабристов присылать 
учебные пособия и учебники. По 
предположениям В. Б. Бахаева 
(«Общественно-просветительская 
и краеведческая деятельность дека-
бристов в Бурятии». Новосибирск, 
1980.), Вильгельм Карлович Кю-
хельбекер преподавал в школе в то 
время, когда жил в Баргузине. Шко-
ла просуществовала до середины 
1840-х годов — до открытия Баргу-
зинского приходского училища.

Занимался изучением Забайка-
лья, написал «Краткий очерк Забай-
кальского края». В очерке описал 
географические условия, дал ха-
рактеристику основным отраслям 
хозяйства и народонаселения. 
Литературную обработку очерка 
провёл брат – Вильгельм Карлович. 
После амнистии от 26 августа 1856 
года был восстановлен в правах 
потомственного дворянства. Из-за 
недостатка денег не смог выехать в 
Европейскую Россию. Освобождён 
от надзора 12 декабря 1858 года. 
Служил агентом золотопромыш-
ленных компаний. В 1858 году 
обратился к министру финансов с 
просьбой о выдаче ему разрешения 
на разработку золотых россыпей в 
Восточной Сибири.

Его именем названа одна из 
улиц Баргузина.

k
ЛАВИНСКИЙ Александр Сте-

панович (1774-1844 гг.).
Член Государственного совета, 

бывший генерал-губернатор Вос-
точной Сибири.

Начал службу в 1778 году сер-
жантом гвардии. Во время Русско-
шведской войны с 1788 по 1790 
год находился при генерал-майоре 
Арбеньеве. 11 января 1791 года 
переведён в армию капитаном. В 
1791 году служил в Молдавии. 11 
июля 1795 года произведён в майо-
ры. С 1793 по 1796 год участвовал в 
польском кампании, преследовании 

польского корпуса Грабовского и 
разгроме его на Панской дороге. 
Уволен из армии 31 декабря 1797 
года. 16 мая 1798 года определён 
контролёром государственного 
Вспомогательного банка для дво-
рян в чине коллежского асессора, 
с 16 ноября 1798 года — над-
ворный советник. С 3 июля 1799 
года в чине коллежского советника 
становится директором Вспомога-
тельного банка, с 25 апреля 1800 
года — советником Главного по-
чтового управления. 31 декабря 
1801 года ему пожалован чин 
статского советника, 1 января 1804 
года — действительного статского 
советника, 17 февраля 1804 года 
назначен на должность литовского 
почт-директора. 

Дальнейшие ступени успеш-
ной карьеры: литовский почт-
директор, литовско-виленский 
гражданский губернатор, таври-
ческий гражданский губернатор, 
директор Департамента государ-
ственных имуществ. С 23 марта 
1822 года — генерал-губернатор 
Восточной Сибири. Сыграл замет-
ную роль в устройстве управления 
Нерчинских сереброплавильных 
заводов. 6 декабря 1833 года пожа-
лован в сенаторы. 31 декабря 1835 
года стал действительным тайным 
советником, 1 января 1836 года на-
значен членом Государственного 
совета по Департаменту граждан-
ских и духовных дел, с 19 фев-
раля 1839 года — управляющим 
Санкт-Петербургской Сохранной 
казной. В 1830-1840-х годах. — 
член попечительских комитетов 
ряда привилегированных учебных 
заведений и благотворительных 
учреждений.

Награждён орденами Святого 
Александра Невского, алмазным 
знаком ордена Святого Александра 
Невского, Святой Анны II степени 
с алмазами, I степени, Святого 
Владимира II и I степеней.

ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор Влади-
мирович (1914-1986 гг.).

Русский советский драматург.
Окончил два курса юридическо-

го факультета Томского государ-
ственного университета. Переехал 
в Новосибирск, работал судебным 
исполнителем, консультантом, 
одновременно увлекаясь театром. 
В 1940 году стал художественным 
руководителем ДК им. Октябрь-
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ской революции. С декабря 1941 
по февраль 1945 года — на фронте, 
публиковал стихи во фронтовых 
газетах. После демобилизации 
работал в газете «Советская Си-
бирь». В начале 1950-х годов пи-
шет первые пьесы «На просторах», 
«Кряжевы», «Светлая», «Иван 
Буданцев», «Успех», принёсшие 
всесоюзную известность. Пьесы 
публиковались в журнале «Театр», 
ставились в театре им. Е. Б. Вах-
тангова (Москва). С 1958 по 1964 
год — главный редактор журнала 
«Сибирские огни». Участвовал в 
работе первого учредительного 
съезда Союза писателей РСФСР, 
III и IV съездов писателей СССР, 
а также XXII съезда КПСС. За 
это время им написаны пьесы: 
«Последняя легенда (Принцы 
любви)», «Горная баллада» (1958 
год), «Ради своих ближних» («На-
следники Ивана Буданцева») (1960 
год), «Где-то совсем рядом» (1962 
год). Среди поздних пьес выделя-
ются «Чти отца своего» (1964 год), 
«Любовь незнакомца» и «Человек 
и глобус» (1967 год).

Тематика ранних пьес соответ-
ствовала требованиям литературы 
социального реализма: вопросы 
повышения урожайности в кол-
хозах, строительства ГЭС часто 
заслоняли собой интерес к чело-
веку. Тем не менее ряд образов 
(Михея и Надежды Кряжевых, 
Анны Погожевой, Ивана Будан-
цева) являют собой подлинные 
художественные  достижения 
автора, предопределяя эволюцию 
его зрелой драматургии в сторону 
«человеческого», а не идеоло-
гического содержания. Пьесам 
периода «оттепели» свойствен 
более тонкий психологизм: этим 
отличаются и его социальные дра-
мы образ изобретателя Бурцева в 
«Успехе»), и комедии-водевили 
(«Принцы любви» о первенстве 
женщины в браке). Лучшими 
пьесами читаются «семейная хро-
ника» «Кряжевы» и пьеса «Чти 
отца своего», решающая в совр. 
контексте вечную тему «отцов и 
детей» и близкая по тематике пье-
сам B. C. Розова, А. А. Арбузова,                                                              
А. Д. Салынского. Большой успех 
имели также мелодрама «Любовь 
незнакомца» и «драматическая 
хроника начала атомной эры» 
«Человек и глобус». Для его 
творческой манеры характерно 

своеобразное сочетание традиций 
горьковской и чеховской драма-
тургии, пафос нравственного по-
иска, необычные композиционные 
решения, оригинальный язык.

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Алек-
сеевич (1900-1980 гг.).

Советский математик и меха-
ник, академик АН СССР и АН 
УССР, с 1957 вице-президент АН 
СССР и председатель Сибирского 
отделения АН СССР, Герой Со-
циалистического Труда. Почётный 
гражданин Новосибирска.

С 1929 по 1934 год работал 
старшим инженером в Централь-
ном  аэрогидродинамическом 
институте  (ЦАГИ) им .  Н .  Е . 
Жуковского, с 1934 по 1945 год 
— заведующий отделением и 
заместитель директора в Матема-
тическом институте им. В. А. Сте-
клова АН СССР. С 1946 по 1948 
год — вице-президент АН УССР. 
С 1949 по 1952 год — директор 
Института точной механики и вы-
числительной техники АН СССР. 
В 1950-1953, 1955-1957 годах — 
академик-секретарь Отделения 
физико-математических наук АН 
СССР. Член Президиума с 1955 
года, вице-президент АН СССР 
с 1957 по 1975 год. Один из орга-
низаторов Московского физико-
технического института (МФТИ). 
Профессор МГУ, МФТИ. Вместе 
с академиками С. Л. Соболевым и 
С. А. Христиановичем выступил 
инициатором создания крупней-
шего регионального научного 
центра на востоке страны — Си-
бирского отделения АН СССР 
(ныне — СО РАН), первого отде-
ления АН СССР, организованного 
по территориальному принципу. 
Концептуальной основой ком-
плексного  развития  научных 
центров СО АН СССР стала зна-
менитая формула «Наука — кадры 
— производство», так называемый 
треугольник Лаврентьева. Первый 
председатель СО АН СССР с 1957 
по 1975 год, позднее — его по-
чётный председатель. Основатель 
и первый директор Института 
гидродинамики СО АН СССР. 
Один из инициаторов создания и 
организаторов Новосибирского 
государственного университета, 
физико-математической школы 
при НГУ, всесибирских школьных 
олимпиад.

Организатор и председатель 
Научного совета по народно-
хозяйственному использованию 
взрыва  при  Президиуме  СО 
АН СССР, председатель Объ-
единённого совета по физико-
математическим и техническим 
наукам СО АН СССР, председатель 
Совета по науке при Совете ми-
нистров СССР. Вице-президент 
Международного математиче-
ского союза с 1966 по 1970 год. 
Председатель Национального 
комитета СССР по теоретической 
и прикладной механике с 1976 по 
1980 год. Избран членом 8 зару-
бежных академий и ряда научных 
обществ. Создал новые направ-
ления в теории функций, теории 
дифференциальных уравнений, в 
механике сплошной среды и при-
кладной физике (физике взрыва и 
импульсных процессов).

Лауреат Ленинской и Сталин-
ских премий.

Его именем названы проспект 
в Новосибирском Академгородке, 
улицы в Казани и Долгопрудном 
Московской области, Институт 
гидродинамики СО РАН, спе-
циализированный учебно-научный 
центр при НГУ, аудитория в НГУ, 
школа-колледж № 130, пик на Па-
мире, пик на Алтае. Учреждены: 
именная золотая медаль, премия 
им. М. А. Лаврентьева, РАН, Фонд 
им. М. А. Лаврентьева и премия в 
Новосибирске, премия молодым 
учёным СО РАН, стипендии для 
студентов МГУ, НГУ, МФТИ.

Награждён пятью орденами 
Ленина и другими орденами и 
медалями.

ЛАВРЕНТЬЕВЫ, иркутские 
купцы XIX века.

Основатель династии Пётр 
Николаевич (1786-1865 гг.), из 
иркутских мещан. Купец 1-й гиль-
дии, потомственный почётный 
гражданин. Вёл торговлю в Кяхте, 
владел крупнейшим в Иркутской 
губернии кожевенным заводом в 
селе Вельск, сетью лавок и мага-
зинов. Жертвовал иркутским церк-
вям, приютам, школам, Приказу 
общественного призрения. 

Старший сын Михаил Петрович 
(1816-? гг.), иркутский купец, по-
томственный почётный гражданин, 
кандидат (помощник) иркутского 
городского головы с 1862 по 1866 
год, крупный благотворитель. 
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ЛАВРОВ Илья Михайлович 
(1917-1982 гг.).

Член Союза писателей СССР 
с 1956 года, литературовед, актёр.

В 1936 году окончил Новоси-
бирский театральный техникум. 
Играл в драматических театрах 
Новокузнецка, Новосибирска, 
Томска, Нальчика, Ферганы, Эли-
сты, Читы. Первый рассказ был 
опубликован в 1952 году (журнал 
«Крестьянка»). Первый сборник 
рассказов «Ночные сторожа» вы-
шел в 1955 году в Чите. 

Большой читательский резо-
нанс вызвала повесть «Встреча 
с чудом» (1961 год). По ней был 
поставлен радиоспектакль, снят 
художественный фильм «Дорога 
к морю», по мотивам повести          
Д. Б. Кабалевский написал оперу 
«Сёстры».

Прозаик широкого жанрового 
диапазона (от миниатюр до рома-
нов), мастер лирической прозы. 

ЛАВРОВ Георгий Дмитрие-
вич (1895-? гг.).

 С 1910 по 1913 год обучался 
в Красноярской художествен-
ной  школе; в  1927 году  — в 
Париже у Ландовского, Бушара, 
Бурделя. 

С 1945 по 1952 год работал в 
Красноярске, затем — в Москве. 
За время работы в Красноярске 
создал ряд портретных и монумен-
тальных работ.

ЛАВРОВ Дмитрий Иванович 
(1848-1905 гг.).

Обучался духовной семинарии 
в городе Красноярске; в школе 
иконописи в Троицко-Сергиевой 
Лавре. Работал в церквях Мину-
синского уезда.

ЛАВРОЗ (Лаврентий Сергее-
вич) (1826-1871 гг.). 

Священник.
Окончил курс в Тобольской 

семинарии. Определён священ-
ником в Томскую епархию. В 
1859 году прибыл в Уфу, откуда 
и был перемещён в Томск, а за-
тем в Оренбург, где был регентом 
Архиерейского хора. 

Занимался изучением теории 
музыки и написал несколько 
церковно-музыкальных произ-
ведений в строгом церковном 
стиле.

ЛАВРСКИЙ Аркадий Вале-
рианович (1863-1944 гг.).

Геолог. Профессор Томского 
политехнического института. Ав-
тор нескольких книг, в том числе 
«Плагиоклазавгитовые породы 
между Енисеем и Леной». 

Второй сын, Николай Петро-
вич (1817-1894 гг.), иркутский 
купец 1-й гильдии. Член Бодай-
бинской золотопромышленной 
компании в 1872 году, владелец 
Николаевского железоделатель-
ного завода с 1870 по 1874 год, 
имел кожевенный завод. Гласный 
городской думы в  1876 году, член 
биржевого комитета, попечитель 
Иркутской женской гимназии, 
староста кафедрального собора, 
Крестовоздвиженской церкви 
(1851-1865 гг.), Николаевской 
церкви Николаевского железоде-
лательного завода (1871-1874 гг.), 
попечитель иркутской мещанской 
Солдатовской больницы (1887 
год). На его средства в Иркутске 
была построена богадельня. 

Третий сын, Евгений Петрович 
(1827-? гг.), балаганский купец 1-й 
гильдии с 1864 по 1867 год, торго-
вал в Кяхте, московский купец 1-й 
гильдии (с 1867 года). 

Племянник Николай Фёдоро-
вич (1897-? гг.), иркутский купец 
1-й гильдии, гласный городской 
думы.

Награды: Михаил Петрович — 
серебряная медаль «За усердие» на 
Анненской ленте, золотая медаль 
«За усердие» на Станиславской 
ленте; Николай Петрович — ме-
даль на Станиславской ленте для 
ношения на шее, золотая медаль 
на Станиславской ленте.

Один из основателей этого жанра 
в литературе Сибири. Тонким 
лиризмом, эмоциональностью, 
пафосом романтики пронизано всё 
его творчество, в том числе авто-
биографическая трилогия «Мои 
бессонные ночи». Художествен-
ный мир писателя многообразен 
и живописен, значительное место 
в нём занимает пейзаж, тонкое и 
лиричное изображение картин си-
бирской природы. Стяжательству, 
эгоизму, пошлости, моральному 
уродству противопоставлял про-
стые и вечные человеческие чув-
ства, добрых и душевно красивых 
людей.

ЛАДЫЖЕНСКИЙ Михаил 
Семёнович, якутский воевода.

С 1627 по 1629 год — патриар-
ший стольник, в 1034-1635 году 
служил у стола государева, с 1636 
года — стольник. С 1641 по 1643 
год был рындой при приёме по-
слов.

 С 1646 по 1648 год — воевода 
в Берёзове; должен был заняться 
постройкой Берёзовского острога, 
пришедшего в полную ветхость. 

В 1651 году назначен воеводой 
в Якутск, прибыл на место осенью 
1652 года. В августе 1653 года 
представил царю подробное до-
несение о положении Якутска и 
подведомственных ему зимовьях, 
изложил план мер, необходимых 
для поддержания в них порядка. 

Для исследования посылал под-
ведомственных ему приказных лю-
дей и детей боярских на реки: Амур, 
Охоту, Анадырь, Индигирку. Во 
время его воеводства был поставлен 
острожек на реке Охоте, устроена 
застава на реке Олекме, найдена 
серебряная руда за Уральским хреб-
том, собирались моржовые кости по 
берегам Восточного океана, по реке 
Лене и другим рекам.

Назначенный в 1660 году в 
Якутск воевода Иван Федорович 
Голенищев-Кутузов-Большой на-
шёл беспорядки, и оказалось, что 
воеводство Ладыженского было не 
так безупречно.

ЛАЗО Сергей Георгиевич 
(1894-1920 гг.).

Революционер, один из со-
ветских руководителей в Сибири 
и на Дальнем Востоке, участник 
Гражданской войны. Левый эсер, с 
весны 1918 года — большевик.

Учился в Петербургском техно-
логическом институте, затем — на 
физико-математическом факульте-
те Императорского Московского 
университета, участвовал в работе 
революционных студенческих 
кружков. В июле 1916 года моби-
лизован в Императорскую армию, 
окончил Алексеевское пехотное 
училище в Москве и был про-
изведён в офицеры (прапорщик, 
затем — подпоручик). В декабре 
1916 года назначен в 15-й Сибир-
ский запасный стрелковый полк 
в Красноярске. Там сблизился с 
политическими ссыльными и вме-
сте с ними стал вести среди сол-
дат пораженческую пропаганду. 
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Вступил в Партию социалистов-
революционеров, примыкал к 
левой фракции. 

Во время Февральской рево-
люции Лазо арестовал губернатора 
Енисейской губернии Я. Г. Гололо-
бова и местных высших чиновников. 
В марте 1917 — член полкового 
комитета, председатель солдат-
ской секции Совета. Весной 1917 
года приехал в Петроград депу-
татом от Красноярского Совета и 
единственный раз в жизни увидел                                                    
В. И. Ульянова-Ленина. Радикализм 
вождя большевиков очень понра-
вился Лазо. Вернувшись в Красно-
ярск, организовал там красногвар-
дейский отряд. В октябре 1917 год 
— делегат I Всесибирского съезда 
Советов. В октябре 1917 года взял 
в свои руки власть в Красноярске. 
Участвовал в подавлении восста-
ния юнкеров в Омске и юнкеров, 
казаков, офицеров и студентов 
в декабре 1917 года в Иркутске. 
После этого назначен начальником 
гарнизона и военным комендантом 
Иркутска. С начала 1918 года — 
член Центросибири, в феврале-
августе 1918 год — командующий 
войсками Забайкальского фронта. 
Под командованием Лазо «крас-
ные» войска нанесли поражение 
отряду атамана Г. М. Семёнова. 
В это же время Лазо перешёл из 
эсэровской в большевистскую 
партию. Осенью 1918 года, после 
падения большевистской власти на 
востоке России, ушёл в подполье и 
занялся организацией партизанско-
го движения, направленного про-
тив Временного Сибирского пра-
вительства, а затем — Верховного 
правителя адмирала А. В. Колчака. 
С осени 1918 год — член подполь-
ного Дальневосточного областного 
комитета РКП(б) во Владивостоке. 
С весны 1919 — командовал пар-
тизанскими отрядами Приморья. 
С декабря 1919 год — начальник 
Военно-революционного штаба по 
подготовке восстания в Приморье. 
Один из организаторов перево-
рота во Владивостоке 31 января 
1920 года, в результате которого 
была свергнута власть колчаков-
ского наместника — главного 
начальника Приамурского края 
генерал-лейтенанта С. Н. Роза-
нова и сформировано Временное 
правительство Дальнего Востока, 
подконтрольное большевикам, — 
Приморская областная земская 

управа. 6 марта 1920 года Лазо был 
назначен заместителем председа-
теля Военного совета Временного 
правительства Дальнего Востока 
— Приморской областной земской 
управы, примерно в это же время 
— членом Дальбюро ЦК РКП(б).

После Николаевского инциден-
та, во время которого был уни-
чтожен японский гарнизон, в ночь 
с 4 на 5 апреля 1920 года Лазо был 
арестован японцами, а в конце мая 
1920 года Лазо и его соратники 
А. Н. Луцкий и В. М. Сибирцев 
были вывезены японскими интер-
вентами из Владивостока и пере-
даны казакам-белогвардейцам. Со-
гласно распространённой версии, 
после пыток Сергея Лазо сожгли в 
паровозной топке заживо.

Его именем названы многие ули-
цы городов России. Во Владивостоке 
в районе улицы Лазо на постаменте 
разрушенного памятника адмиралу 
Василию Степановичу Завойко 
установлен памятник Лазо.

ЛАКСМАН Эрик (Кирилл) 
Густавович (1737-1796 гг.). 

Естествоиспытатель, путеше-
ственник, член-корреспондент, 
академик Императорской АН, 
коллежский советник.

В 1757 году учился в универ-
ситете в Або в Швеции, служил 
помощником пастора. 

С 1762 года в России; преподавал 
естественную историю и физику в 
учреждённой А.Ф. Бюшингом цер-
ковной школе (Петершуле) Санкт-
Петербурга, вёл ботанические 
исследования. Пастор в Барнауле 
с 1764 по 1769 год, изучал сибир-
скую флору, собирал гербарий, 
высылал в Европу семена местных 
растений, проводил метеороло-
гические наблюдения, занимался 
химией и минералогией. Совершал 
поездки по Сибири: в Томск, Нер-
чинск, Кяхту, Змеиногорск.

В 1769 году возвратился в 
Санкт-Петербург, избран членом 
Вольного экономического обще-
ства, публиковал статьи в «Трудах 
Вольного экономического обще-
ства». Преподавал в гимназии и 
Сухопутном шляхетском кадет-
ском корпусе. В 1779 году совер-
шил продолжительную поездку по 
Северо-Западной России.

В 1780 году оставил Академию 
Наук, получил место помощника 
начальника Нерчинских рудни-

ков, освобождён от этой службы 
в 1782 году. 

Жил в Иркутске, занимался 
минералогическими исследова-
ниями. Предложил использовать 
в стекловарении природную глау-
берову соль вместо соды и поташа, 
разработал способ получения по-
варенной соли вымораживанием 
рапы соляных озёр. В 1784 году 
вместе с А. А. Барановым основал 
стекольный завод близ Иркутска, 
где применил свой способ стекло-
варения. Много путешествовал, 
изучал растительный и животный 
мир Алтая и Восточной Сибири. 
В 1790 году совершил поездку по 
рекам Лена и Вилюй.

В 1790 году направил в Санкт-
Петербург на имя графа А. А. 
Безбородко записку, содержащую 
сведения о торговле Японии с гол-
ландцами и китайцами, и проект 
снаряжения посольства в Японию. 
В 1791 году по распоряжению 
Екатерины II доставил в Санкт-
Петербург японцев, потерпевших 
крушение у российских берегов. 
После возвращения в Иркутск 
участвовал в подготовке экспеди-
ции в Японию, которую возглавил 
его сын А. Э. Лаксман. Часть со-
бранных коллекций в 1786 году 
куплена казной.

ЛАНГ Лоренц (Лаврентий 
Лаврентьевич) (1690-е-1752 гг.).

Государственный деятель.
В 1712 году поступил на рус-

скую службу лейтенантом Ин-
женерного корпуса. В том же 
году послан Петром I учиться в 
Германию, в 1715 году — в Китай 
для выяснения состояния русско-
китайской торговли и приобре-
тения различных предметов для 
Петергофского дворца. В 1719 году 
— секретарь посольства в Китае. С 
1720 по 1722 год в Пекине, причём 
с 12 февраля 1721 по 12 июля 1722 
года в качестве 1-го российского 
консула (агента). В 1724 году в 
Селенгинске участвовал в работе 
комиссии по разрешению погра-
ничных споров с Китаем. В 1725 
году — секретарь посольства в 
Китае. В 1725-1726 году в Пекине. 
В 1727, 1732-1734, 1736-1737 го-
дах — глава (директор) китайского 
казённого каравана. В 1731 году 
допущен к китайскому импера-
тору на отпускную аудиенцию. 
3 января 1735 года получил чин 
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ЛАНЗЫ Сергей Кончукович 
(1927-1977 гг.).

Живописец, график, театраль-
ный художник. Заслуженный 
деятель литературы и искусства 
Тувинской АССР, заслуженный 
художник РСФСР.

В 1944 году был направлен Ми-
нистерством просвещения Тувин-
ской Народной Республики на учё-
бу в Свердловское художественное 
училище. Позднее перевёлся в 
Казанское художественное учи-
лище, после окончания которого в 
1949 году работал главным худож-
ником Тувинского музыкально-
драматического театра. С 1953 по 
1959 год учился в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина. 
Вернувшись на родину, вёл актив-
ную творческую и общественную 
деятельность, организовал худо-
жественную студию, республикан-
ские художественные выставки (с 
начала 1960-х гг.). 

Первый председатель (1965-
1977 гг.) Тувинского отделения 
Союза художников РСФСР (с 1968 
года — Союз художников Тувин-
ской АССР).

Участник всероссийских всесо-
юзных и зарубежных художествен-
ных выставок. Работал в разных 
жанрах (станковая живопись, 
пейзаж, портрет, книжная графика, 
натюрморт). 

Особое место в творчестве за-
нимают работы, связанные с исто-
рией Тувы. Произведения Ланзы 
находятся в фондах Национального 
музея им. Алдан Маадыр Респу-
блики Тыва, Картинной галереи 

ЛАПЕРУЗ Жан-Франсуа (1741-
1788 гг.).

Мореплаватель, учёный.
С 1756 года на службе в военно-

морском флоте Франции, участво-
вал в плаваниях в Вест-Индию, 
Ост-Индию, на Мадагаскар, к 
берегам Северной Америки. С 
1785 по 1788 год руководил фран-
цузской тихоокеанской экспеди-
цией на кораблях «Буссоль» и 
«Астролябия», организованной по 
его проекту. В состав экспедиции 
входили известные учёные — хи-
мик А. Лавуазье, астрономы М. и 
Л. Дежеле и другие. По маршруту 
мыс Горнов – Пасхи – Гавайские 
острова – западное побережье 
Северной Америки – Филиппины 
– Восточно-Китайское и Япон-
ское моря экспедиция прибыла 
к восточному побережью Азии. 
Здесь суда вошли в пролив между 
материком и островом Сахалин 
(позднее назван Татарским), но 
из-за сложных условий плавания 
Лаперуз не решился пройти через 
него, и вопрос о том, является Са-
халин островом или полуостровом, 
остался открытым. На Сахалине 
были проведены комплексные 
исследования, впервые описаны 
многие природные объекты. Экс-
педицией открыты проливы между 
островами Сахалин и Хоккайдо 
(сейчас — пролив Лаперуза) и Хок-
кайдо и Хонсю (ныне — пролив 
Сангарский). Далее экспедиция 
проследовала вдоль Курильских 

ЛАПТЕВ Дмитрий Яковлевич 
(1701-1767 гг.).

Исследователь Арктики.
Окончил Морскую академию, 

служил на Балтийском флоте. 
Участник Второй Камчатской экс-
педиции. В 1736 году после смерти 
от цинги П. Ласиниуса возглавил 
отряд, в задачи которого входило 
обследование берегов от устья 
Лены до предполагаемого пролива 
между Азией и Америкой. 

В плаваниях на боте «Иркутск» 
и сухопутных походах с 1736 по 
1742 год отряд исследовал морское 
побережье от устья Лены до мыса 
Большой Баранов (общая длина за-
снятой берег, линии составила 2,5 
тыс. км), бассейны рек Яна, Хрома, 
Индигирка, Большой Анюй, Ана-
дырь, маршруты от Анадырского 
острога до Пенжинской губы. По 
материалам геодезических съёмок 
Лаптевым составлена первая на-
учная карта Чукотки.

После экспедиции продолжал 
службу на Балтийском флоте; вы-
шел в отставку в 1762 году в чине 
вице-адмирала.

ЛАПЕНКОВ Иван Адамович 
(1912-1972 гг.).

Участник  боёв  Советско-
Финляндской войны. В 1941 году 
Ачинским ТВК призван в ряды 
Красной Армии. Участник боёв 
Великой Отечественной войны. 
Гвардии старший лейтенант, за-
меститель командира мотострел-
кового батальона 20-й гвардейской 
механической бригады. В 1944 
году окончил курсы «Выстрел».

Герой Советскою Союза с 1944 
года.

ЛАПТЕВ Виктор Петрович  
(1925-1974 гг.).

В 1943 году Нижнеингашским 
РВК призван в ряды Красной Ар-
мии. Окончил обучение в военном 
пехотном училище. Участник боёв 
Великой Отечественной войны с 
1943 года. Гвардии рядовой, стре-
лок 241-го гвардейского стрел-
кового полка 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1943 
года. 

канцелярии советника. 25 июня 
1739 года пожалован в статские 
советники и назначен иркутским 
вице-губернатором. Автор проекта 
о заведении в Сибири с погранич-
ными народами компанейского 
торга, «Описания государства 
Китайского». В 1739 году в долж-
ности вице-губернатора составил 
записку о непорядках в Иркутской 
провинции, в которой выдвинул 
предложения об упорядочении 
сбора ясака, освобождении от об-
рока аборигенов, занимавшихся 
хлебопашеством, введении жало-
вания всем чиновникам провинции 
для борьбы с казнокрадством, рас-
ширении полномочий иркутского 
вице-губернатора.

Республики Калмыкия, Музея 
изобразительного искусства Респу-
блики Бурятия, Иркутского художе-
ственного музея и других.

Лауреат Государственной пре-
мии Тувы с 1971 года. Награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

островов к Камчатке, уточнила 
координаты и очертания её побере-
жья. Мореплаватели были радуш-
но встречены русскими жителями 
Петропавловска, пополнили здесь 
запасы и отправились к Австралии. 
От Австралии экспедиция отпра-
вилась в восточном направлении и 
пропала без вести. Лишь в 1827 году 
установлено, что корабли Ларуза 
разбились о рифы во время шторма. 
Все участники экспедиции погибли, 
кроме Ж.-Б. Лессепса, которого Ла-
руз отправил из Петропавловска во 
Францию с отчётами, картами и по-
чтой. По отчётам и записям Лессепс 
опубликовал в 1797 году описание 
путешествия в 4 томах, затем пере-
изданное на русский язык.
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Его именем названы мыс в дельте 
Лены, пролив между островом Боль-
шой Ляховский и мысом Святой 
Нос. В честь Д. Я. и Х. П. Лаптевых 
названо море в Северном Ледовитом 
океане.

ЛАПТЕВ Иннокентий Павло-
вич (1874-1917 гг.).

Общественный деятель.
Окончил Омскую гимназию 

и Лазаревский институт восточ-
ных языков в Москве. Служил 
чиновником в Омской казённой 
палате, податным инспектором 
в Каркаралах, Кузнецке Сара-
товской губернии, Павлодаре, 
станице Лодарской Акмолинской 
области. Избирался депутатом Го-
сударственной думы I и II созывов 
от казачьего населения Акмолин-
ской, Семипалатинской области 
и Томской губернии. Демократ-
реформатор, примыкал к фракции 
Партии мирного обновления. 
С 1910 по 1914 год — гласный 
Омской городской думы, действи-
тельный член Омского отделения 
Московского общества сельского 
хозяйства и Западно-Сибирского 
отделения Русского географиче-
ского общества. 

Член Государственного со-
вета по выборам на 1916 год от 
объединений торговли и промыш-
ленности. 

Комиссар Временного прави-
тельства по Степному генерал-
губернаторству в 1917 году.

ЛАПТЕВ Харитон Прокофье-
вич (около 1700-1763 гг.).

Исследователь Арктики, капи-
тан 1-го ранга, двоюродный брат 
Д. Я. Лаптева. 

Окончил Морскую академию. В 
1718 году начал службу на флоте в 
звании лейтенанта. С 1739 по 1742 
год после смерти В. В. Прончище-
ва руководил Ленско-Хатангским 
отрядом Второй Камчатской экс-
педиции. На судне «Якутск» со-
вершил плавание от устья Лены до 
восточного побережья полуостро-
ва Таймыр, открыл и описал ряд 
островов.

В августе 1740 года судно экс-
педиции было раздавлено льдами, 
и дальнейший путь отряд продол-
жил на собачьих упряжках. При 
участии Н. Чекина, С. Челюскина 
и других открыл и исследовал по-
луостров Таймыр, собрал сведения 

о его населении — тавгийцах 
(нганасанах), дал характеристику 
центральной части гор Бырранга, 
описал реки Хатанга, Пясина и 
другие. Эти материалы легли в 
основу составленной им карты. 
Отрядом произведена первая ин-
струментальная съёмка более 3,5 
тысяч км северного побережья 
Азии между Енисеем и Леной. 
После экспедиции Лаптев про-
должал службу на флоте с 1747 по 
1755 год.

Его именем названо западное 
побережье полуострова Таймыр, 
мыс на полуострове Челюскин. 
В честь братьев Лаптевых назва-
но море в Северном Ледовитом 
океане.

 ЛАПУНОВ Геннадий Семё-
нович родился 
в 1931 году в 
деревне Леско-
вичи Витебской 
области в Бело-
руссии. 

Окончил Но-
во сибирский 
институт  ин -
женеров желез-
нодорожного 
транспорта, по 

специальности «Инженер по экс-
плуатации железных дорог». 

С 1953 года работал дежурным 
по станциям Зыково, Енисей, 
приемщиком поездов МПС на 
Красноярской железной дороге. 
С 1957 года − начальник станции 
Зыково, начальник станции Зло-
бино Красноярского отделения 
Восточно-Сибирской железной 
дороги. С1971 года − предсе-
датель райпрофсоюза Красно-
ярского отделения Восточно-
Сибирской железной дороги. С 
1976 года – генеральный директор 
территориального объединения 
«Промжелдортранс» первого в 
Восточной Сибири предприятия 
промышленного железнодорож-
ного транспорта (в 1993 году 
предприятие было переименовано 
в ОАО «Востоксибпромтранс»). 

Активно занимается обще-
ственной деятельностью, являясь 
первым вице-президентом Ас-
социации «Промжелдортранс», 
вице-президентом Союза товаро-
производителей и предпринима-
телей Красноярского края, коор-
динатором краевой трёхсторон-

ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
входит в состав экспертов Феде-
ральной Антимонопольной Служ-
бы по вопросам реформирования 
железнодорожного транспорта и 
экспертно-консультационного со-
вета ФАЖТ.

 Награждён орденом Октябрь-
ской революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в честь столетия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«За заслуги по укреплению кон-
курентоспособности России», 
«Знаком отличия за заслуги перед 
г. Красноярском» и Знаком «При-
знание» Законодательного Собра-
ния Красноярского края.. 

Лауреат национальной, специ-
альной и международной премий 

ЛАПШИН Михаил Иванович 
(1934-2006 гг.).

Российский политический и 
государственный деятель, основа-
тель Аграрной партии России. 

Родился 1 сентября 1934 в селе 
Грязнуха (Сетовка), Советского 
района, Алтайского края.

Окончил три высших учебных 
заведения — Московский госу-
дарственный институт междуна-
родных отношений, Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. К. А. Тимирязева (специаль-
ность — агроном) и Московский 
государственный институт ино-
странных языков им. Мориса 
Тореза (специальность — препо-
даватель немецкого языка). 

После окончания Тимирязев-
ской академии назначен главным 
агрономом Ступинского района 
Московской области, затем — 
главным агрономом совхоза «Го-
родище». С 1961 по 1992 год 
являлся директором совхоза «За-
веты Ильича» Ступинского района 
Московской области. 

В 1971 году защитил кандидат-
скую диссертацию.

В 1990 году избран народным 
депутатом РСФСР. В феврале 1993 
основал и возглавил Аграрную 
партию России. В декабре 1993 
года АПР, получив на выборах в 
Госдуму почти 8 % голосов, созда-
ла в нижней палате свою фракцию. 
С 20 марта 1993 по 21 апреля 1994 
года был членом президиума ЦИК 
КПРФ. На думских выборах 1995 
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ЛАРОВ Николай Дмитриевич 
(1803-1881 гг.). 

Протоиерей, сын священника.
Окончил курс в московской се-

минарии. В 1826 году определён 
учителем духовного училища, 
в 1831 году посвящён в диа-
кона, в 1837 году — священник 
в Спиридоновской церкви. Был 
долгое время единственным со-
трудником и корреспондентом 
православной Алтайской миссии. 
В 1880 году Алтайской миссией 
ему прислан  драгоценный крест 
и в 1881 году присуждено звание 
почётного члена Миссионерского 
совета.

ЛАРИОНОВ Алексей Михай-
лович (1872-1920 гг.).

Государственный деятель.
В 1900 году окончил Инсти-

тут инженеров путей сообщения 
(Санкт-Петербург). 

С 1900 по 1906 год служил на 
Владикавказской железной доро-
ге. С 1906 по 1908 год руководил 
строительством железнодорожных 
путей в Санкт-Петербурге, с 1909 
по 1913 год работал в эксплуата-
ционном отделе Управления же-
лезных дорог. В 1913-1914 году 
— помощник начальника службы 
движения Александровской же-
лезной дороги, с октября 1914 по  
февраль 1916 года — начальник 
службы движения Северных же-
лезных дорог, с марта 1916 по 
апрель 1917 года служил в цен-
тральном аппарате Министерства 
путей сообщения (МПС). 

С мая 1917 по июль 1918 год 
— управляющий Алтайской же-
лезной дорогой. 

С 1906 по 1913 год по совме-
стительству преподавал в Ин-
ституте инженеров путей со-
общения, с 1908 по 1910 год — в 
Санкт-Петербургском политех-
ническом институте. С 25 июля 
1918 года — директор техническо-
хозяйственного отдела, затем — 
помощник управляющего МПС 
Временного Сибирского пра-
вительства, с 7 сентября — за-
мещающий управляющего ми-
нистерством, с 4 ноября — това-
рищ министра путей сообщения 
Временного Всероссийского, с 
18 ноября — Российского прави-
тельства. С 13 ноября 1919 года 
— временный управляющий МПС, 
с 28 декабря 1919 года входил в со-
став созданного в Иркутске органа 
оперативного управления. 

30 мая 1920 года Чрезвычай-
ным Сибирским революционным 
трибуналом в Омске приговорён 
к высшей мере наказания, рас-
стрелян.

ЛАРИОНОВ Владимир Пе-
трович (1938-2004 гг.). 

Учёный-механик, организатор 
науки, академик РАН, академик 
АН Республики Саха (Якутия). 
Заслуженный  деятель  науки 
Якутской АССР. Почётный граж-
данин Республики Саха (Якутия) 
и Якутска.

года АПР набрал лишь 3,78 % 
голосов и не преодолел пятипро-
центный барьер. 

В январе 2002 года при под-
держке партии «Отечество-Вся 
Россия» избран главой Респу-
блики Алтай и сложил с себя 
депутатские полномочия. В де-
кабре 2003 АПР, вышедшая из 
коалиции с ОВР, к тому времени 
влившейся в «Единую Россию», 
вновь  не  смогла  преодолеть 
барьер на выборах в Госдуму. 
Следствием чего стала отставка 
Михаила Лапшина с поста лидера 
АПР в апреле 2004 года и начало 
неблагоприятного периода его 
политической карьеры. 

В конце августа того же года 
прокуратура Республики Алтай 
огласила претензии, выдвинутые 
ему — нарушение конституцион-
ных прав жителей, пострадавших 
при  поразившем  республику 
землетрясении 2003 года. Про-
куратура обвинила главу респу-
блики и в том, что он не создал 
достаточные финансовые и мате-
риальные резервы на случай ЧП 
и, таким образом, обязанности 
главы региона исполнял ненад-
лежащим образом.  

22 сентября 2004 городской 
суд Горно-Алтайска отказал в 
иске прокуратуре республики. 31 
марта 2005 депутаты госсобра-
ния Республики Алтай с подачи 
полпреда президента Квашнина 
инициировали  рассмотрение 
вопроса о недоверии главе ре-
гиона Михаилу Лапшину, однако 
для вынесения импичмента его 
инициаторам не хватило шести 
голосов.

Полномочия его истекли 19 
января 2006 года, президент Пу-
тин решил не оставлять его на 
занимаемом посту. Губернатор 
Омской области Леонид Поле-
жаев и председатель областного 
парламента Владимир Варнав-
ский предложили Лапшину пред-
ставлять омское законодательное 
собрание в Совете федерации. 
26 января 2006 его кандидатура 
была утверждена. 8 февраля того 
же приступил к выполнению 
обязанностей члена Совета Фе-
дерации РФ.

17 июня 2006 года умер от тром-
боза сосудов сердца. Похоронен 
на Троекуровском кладбище в 
Москве.

С 1965 по 1971 год — научный 
сотрудник, заведующий лабо-
раторией отделения  Якутского 
филиала СО АН СССР. С 1971 по 
1986 год — заместитель директо-
ра, с 1986 по 2004 год — директор 
Института физико-технических 
проблем Севера СО АН СССР 
(РАН), с 1991 по 2004 год — гене-
ральный директор Объединённого 
института физико-технических 
проблем Севера СО РАН. Пред-
седатель Президиума Якутского 
научного центра СО РАН (1992-
1997, 2002-2004 гг.). 

Специалист в области мате-
риаловедения и прочности кон-
струкций в северном исполне-
нии. Основатель научной школы 
по фундаментальным проблемам 
низкотемпературной прочности 
и долговечности сварных метал-
лических конструкций.

Лауреат премии Совета ми-
нистров СССР в области науки 
и техники с 1986 года, премии 
Правительства РФ с 2003 года. 
Память о Ларионове увековечена 
в мемориальной доске на здании 
жилого дома в Якутске. Учреж-
дены премии имени Ларионова 
для молодых учёных СО РАН, 
студентов МВТУ.

Награждён орденами «Знак 
Почёта», Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени.

ЛАТКИН Николай Василье-
вич (1833-1904 гг.).

Золотопромышленник, этно-
граф. Автор книг, посвящённых 
Приенисейскому краю, одна из них 
«На сибирских золотых приисках» 
(1898 год). 
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ЛАТКИНЫ, красноярские куп-
цы 2-й половины XIX века, обще-
ственные деятели и учёные.
Василий Николаевич (1809-

1869 гг.) состоял во 2-й гильдии 
Красноярска, выбился в купцы 1-й 
гильдии по Троице-Сергиевому 
посаду под Москвой. Торговал в 
Красноярске по временному сви-
детельству. В 1850 году значился 
во 2-й, потом 1-й гильдии Канска. 
Совершил несколько путешествий 
по Уралу и Западной Сибири в по-
исках кратчайшего пути из Печоры 
в Обь, настойчиво добивался от 
правительства разрешения от-
крыть морской путь на Печору. 
Став совладельцем доходных золо-
тых приисков в енисейской тайге, 
основал «Печорскую компанию». 
Несмотря на первые успехи в 
торговле печорским лесом с За-
падной Европой через Печорский 
порт (сейчас — Нарьян-Мар), опыт 
вывоза к нему курейского графита 
на шхуне «Таз», успешное участие 
во Всемирной выставке в Лондоне 
в 1860 году, организовать сообще-
ние с Енисея к Печорскому порту 
не удалось. Обанкротился и умер 
разорённым.

Сын Николай Васильевич 
(1833-1904 гг.), получил образо-
вание в Санкт-Петербурге. В связи 
с банкротством отца собственное 
предпринимательство начинал с 
нуля. В 1860 году записался в куп-
цы 3-й, в 1861 году — 2-й гильдии 
Красноярска, числился потом-
ственным почётным гражданином, 
владел золотыми приисками в се-
верной системе Енисейского окру-
га. Занимался изучением природ-
ных условий и производительных 
сил Приенисейского края, истории 
его промышленного освоения. 
Активный сотрудник Русского 
географического общества (РГО), 
член Енисейского губернского 
статистического комитета, автор 
трудов по истории и экономике 
Енисейской губернии.

Награды: Николай Васильевич — 
малая золотая медаль РГО.

ЛАТЫШЕВ Михаил Никифо-
рович (1888-? гг.).

Участник боёв Гражданской 
войны, Первой мировой войны. 
Занимался агитацией в шестом 
Сибирском стрелковом полку.

После демобилизации органи-
зовывал отряды Красной гвардии 

в Енисейской губернии. В годы 
колчаковщины занимался под-
польной работой.

Работал в губисполкоме, ру-
ководил системой всеобщего во-
енного обучения в Красноярске. 
В 1921 году сформировал первый 
Енисейский коммунистический 
полк особого назначения.

ЛАУЛИН Михаил Сергеевич 
(1775-1835 гг.).

Горный специалист.
По окончании Барнаульского 

горного училища в 1790 году по-
ступил на службу на должность 
механического ученика. С 1811 
по 1835 год — управляющий 
Колыванской шлифовальной фа-
брикой. 

Под его руководством созданы 
многочисленные высокохудоже-
ственные произведения, из них 
особо выдающиеся: овальная яш-
мовая чаша (1819 год), медальоны 
«Родомысл» и «Народное ополче-
ние 1812 г.» по моделям графа Ф. 
П. Толстого, знаменитая «Царица 
ваз», работа над которой заверши-
лась уже после его смерти.

ЛАШЕВИЧ (Гаскович) Миха-
ил Михайлович (1884-1928 гг.). 

Участник  революционного 
движения, советский партийный 
и государственный деятель. Про-
фессиональный революционер. 
Член РСДРП с 1901 года, больше-
вик (с 1903).

Учился в гимназии, и уже в 15 
лет вступил в нелегальный кружок 
учащихся, связанный с Одесской 
организацией РСДРП. В резуль-
тате был исключён из гимназии 
за революционную пропаганду. 
Сначала был членом сионистской 
организации, а в конце 1901 года, 
в 17-летнем возрасте, вступил в 
ряды РСДРП искровского направ-
ления; после раскола на II съезде 
партии в 1903 году примыкает к 
большевикам. Исключённый из 
гимназии, окончил Одесское тех-
ническое училище, затем служил 
в банке.

Неоднократно подвергался аре-
стам, был сослан в Вологодскую 
губернию, Нарымский край. 

В 1915 году мобилизован в 
армию. 

Активный участник револю-
ционных событий в Петрограде 
1917 года: депутат, секретарь, 

заместитель председателя Петро-
градского совета, делегат I Все-
российского съезда советов, член 
ВЦИК, член Петербургского коми-
тета РСДРП(б), делегат VI съезда 
РСДРП(б), участник Демократи-
ческого совещания, член Петро-
градского военно-революционного 
комитета. После II Всероссийского 
съезда советов — член ВЦИК, 
Президиума Петроградского сове-
та и Президиума ВЦИК. В начале 
марта 1918 года избран членом 
Петроградского бюро ЦК РКП(б), 
на VII съезде РКП(б) — член ЦК 
партии. Во время Гражданской 
войны на военно-политической ра-
боте в Красной армии. С 9 октября 
1921 года — член Реввоенсовета 
войск Сибири, заместитель пред-
седателя Сибревкома. С 17 августа 
1922 по декабрь 1925 года — пред-
седатель Сибревкома. Одновре-
менно с февраля 1924 по ноябрь 
1925 года — член Реввоенсовета 
СССР. С ноября 1925 по май 1927 
года — заместитель председателя 
Реввоенсовета СССР, заместитель 
наркома по военным и морским 
делам, член Президиума ВСНХ 
СССР. С конца 1926 года — заме-
ститель председателя правления 
Китайско-Восточной железной до-
роги. Делегат VI, VII, IX, XI и XII 
съездов. Член ЦК РКП(б) в 1918-
1919, 1923-1925 годах, кандидат в 
члены ЦК ВКП(б) с 1925 по 1927 
год. За поддержку Л. Д. Троцкого 
XV съездом ВКП(б) исключён из 
партии, но в 1928 году восстановлен. 
Покончил жизнь самоубийством.

Награждён двумя орденами 
Красного Знамени.

ЛЕБЕДЕВ Василий Дмитрие-
вич (1934-1982 гг.).

Специалист по эвенскому языку, 
учёный, кандидат филологических 
наук.

В 1958 году окончил Ленинград-
ский государственный педагогиче-
ский институт им. А. И. Герцена, 
ученик В. И. Цинциус и М. Г. Воско-
бойникова. С 1970 года — научный 
сотрудник Института языка, литера-
туры и истории Якутского филиала 
СО АН СССР. Внёс весомый вклад 
в исследование малоизученных 
говоров эвенского языка. 

Автор статей и 2 монографий: 
«Язык эвенов Якутии» и «Охот-
ский диалект эвенского языка».

В  сотрудничестве  с  Лебе-
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ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Антоно-
вич (1883-1928 гг.).

Военный деятель. Генерал-
майор.

В 1903 году окончил Михайлов-
ское артиллерийское училище и в 
1911 году — Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. В 1915 
году — старший адъютант штаба 
24-го армейского корпуса. С мая 
1917 года — один из организаторов 
и член Главного комитета Союза 
офицеров армии и флота, с декабря 
состоял в рядах Добровольческой 
армии генерала Л. Г. Корнилова, 
занимал пост начальника Граж-
данского отделения штаба войск 
Ростовского района. 

Осенью  1918 года  прибыл 
в Сибирь. Принимал активное 
участие в государственном пере-
вороте 18 ноября 1918 года, в 
результате которого была свер-
гнута Директория и к власти 
пришёл адмирал А. В. Колчак. 
С 21 ноября 1918 по 9 августа 
1919 года — начальник штаба 
Верховного главнокомандую-
щего, одновременно с 23 мая по 
12 августа — военный министр 
Российского правительства. С 
9 августа руководил Отдельной 
Степной  группой  с  правами 
командования армией; с ноября 
командовал Уральской группой 
войск. 

Один из организаторов анти-
большевистского переворота во 
Владивостоке 26 мая 1921 года. В 
октябре 1922 года — военный ми-
нистр и командующий сухопутными 
войсками Сибирского правительства 

ЛЕБЕДЕВА Елена Павловна 
(1912-2000 гг.).

Специалист по языку, фолькло-
ру и этнографии эвенков, орочей, 
маньчжуров, кандидат филологи-
ческих наук.

В 1932 году окончила географи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. 

З а н и м а л а с ь  н а у ч н о -
педагогической деятельностью 
в вузах Ленинграда с 1932 по 
1958 год, Новосибирска с 1962 
по 1968 год, с 1958 по 1961 год 
работала в секторе алтайских 
языков Ленинградского отделе-
ния Института языкознания АН 
СССР, с 1968 года до кончины — 
на факультете народов Крайнего 
Севера в Ленинградском госу-
дарственном  педагогическом 
институте им А. И. Герцена. 

В сотрудничестве с О. А. Кон-
стантиновой написано учебное 
пособие «Эвенкийский язык» 
(1953 год), 3-е издание кото-
рого (1985 год) остаётся пока 
единственным, где дано наи-
более полное и систематическое 
описание всей грамматической 
системы этого языка. Огромным 
вкладом в дело изучения теперь 
уже  исчезнувшего  орочского 
языка явилось 2-томное издание 
(совместно с В. А. Аврориным) 
орочского фольклора (1966, 1978 
год). На основе содержащихся в 
нём аутентичных орочских тек-
стов (с русским переводом) была 
написана «Грамматика орочского 
языка» (2001 год). Прекрасное 
знание маньчжурского языка по-
зволило Лебедевой в соавторстве 
с Л. М. Гореловой ввести в на-
учный оборот материалы по его 
сибинскому диалекту, которые 
сопровождаются основательными 
комментариями, грамматическим 
очерком и словарем. 

Автор нескольких статей по 
тунгусо-маньчжурскому фолькло-
ру, в том числе одним из соавторов 
вступительной статьи и коммента-
риев к «Фольклору удэгейцев: ни-
манку, тэлунгу, ехэ» (Новосибирск, 
1998 год), изданному в серии 
«Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока».

ЛЕБЕДЕВ-ЛАСТОЧКИН Па-
вел Сергеевич (?-1800 гг.).

Якутский купец 2-й половины 
XVIII века.

С 1775 по 1778 год в компании 
с Г. И. Шелиховым по заданию 
властей посылал на Курильские 
и Шантарские острова торгово-
промысловые  экспедиции  во 
главе с сибирским дворянином                                  
И. Антипиным и иркутским купцом 
Д. Я. Шабалиным, которые имели 
поручение собрать сведения о 
Курилах и Японии, привести в 
подданство айнов и завести тор-
говлю с японцами. После разрыва 
с Шелиховым совместно с иркут-
скими купцами создал отдельную 
компанию, которая вела крупный 
промысел пушнины на Алеутских 
островах, и основал несколько рус-
ских факторий на Аляске. С 1781 
по 1800 год компания Лебедева-
Ласточкина добыла на Алеутских 
островах и Аляске пушнины на 
0,5 млн рублей. Шла острая кон-
курентная борьба, доходившая до 
вооружённых столкновений на 
Аляске между «шелиховцами» и 
«лебедевцами». 

В 1798 году в результате восста-
ния индейцев танаина, вызванного 
злоупотреблениями «лебедевцев», 
последние покинули Аляску, и 
компания Лебедева-Ласточкина 
свернула свою промысловую дея-
тельность.

Награждён золотой медалью 
«За полезные обществу труды».

ЛЕБЕДЕВА Ада Павловна, 
(1892-1918 гг.).

Занималась революционной дея-
тельностью, пропагандой среди 
студентов. Выслана в Сибирь на три 
года. Ссылку отбывала в селе Каза-
чинское и городе Минусинске. 

Председатель Красноярского 
уездного Совета крестьянских 
депутатов, управляла военными 
делами Енисейской губернии. С 
1917 года — глава организации 
красногвардейских отрядов и дру-
жин в Красноярске и Енисейской 

девым его супруга, известный 
специалист по фольклору наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Ж. К. Лебедева, опу-
бликовала книгу «Эпос охотских 
эвенов», в основу которой легли 
тексты, записанные в 1930-х го-
дах Н. П. Ткачиком. Эта работа 
важна не только как обширный 
свод фольклора эвенов, но и как 
добротный  лингвистический 
материал для изучения говора 
охотских эвенов.

Большой вклад внёс в развитие 
эвенкийской литературы: его перу 
принадлежат несколько сборников 
стихов на эвенском языке. Член 
Союза писателей РСФСР и СССР. 
Лауреат премии Якутского комсо-
мола (посмертно).

А. В. Сазонова (Владивосток). При 
отступлении в Китай командовал 
Урало-Егерской группой. В эмигра-
ции — один из основателей военно-
научного общества «Армия и Флот» 
в Шанхае в 1924 году.

Награждён орденом Святого 
Георгия IV степени.

губернии. В июле 1918 года убита 
во время мятежа чехословацкого 
корпуса. В Красноярске её именем 
названа одна из улиц. 
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ЛЕБЕДИНСКИЙ Борис Ива-
нович (1891-1972 гг.). 

График, живописец, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР

В 1910-1911 году учился в 
Центральном училище техники ри-
сования барона Штиглица в Санкт-
Петербурге, с 1911 по 1916 год 
— в школе Общества поощрения 
художеств. С 1910 года участвовал 
в выставках. На выставке русской 
графики в Лейпциге (1914 год) его 
работа была удостоена медали. 

В 1917 году переехал в Иркутск, 
преподавал рисование и черчение в 
учебных заведениях города с 1917 
по 1926 год. 

Член Иркутского общества ху-
дожников, участник его выставок. 
Председатель Совета картинной 
галереи в 1924-1925 году, хранитель 
с 1925 по 1928 год. Организатор и 
участник первой сибирской выстав-
ки в Иркутске в 1925 году. Делегат I 
Всесибирского съезда художников 
в Новосибирске и участник первой 
Всесибирской передвижной вы-
ставки в 1927 году. 

Член-учредитель Иркутского 
филиала общества «Новая Си-
бирь» в 1928 году. 

Член Восточно-Сибирского от-
деления Русского географического 
общества с 1918 года, работал в 
Комитете Севера, участвовал в 
работе над Сибирской Советской 
энциклопедией. В 1932 году уехал 
в Ленинград. 

С 1935 по 1943 год жил в Старой 
Руссе и в Горьковской области. 

В Иркутск вернулся в 1944 году, 
работал в художественном учили-
ще, был художником Иркутского 
отделения Художественного фонда 
СССР. Один из ярких представите-
лей сибирского эстампа, активный 
поборник реалистической школы, 
автор известных графических се-
рий по истории Иркутска, мастер 
живописного пейзажа. 

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР.

Графические альбомы: «Мо-
сковские ворота города Иркутска» 
(1929 год), «Иркутский острог» 
(1929 год), «Аршан» (1931 год), 
«Тайга сибирская» (1947 год), 
«Байкал» (1947, 1958, 1966 год). 
Работы художника находятся в 
Третьяковской галерее, ГМИИ им. 
А. С. Пушкина в Москве, ГРМ в 
Петербурге, ИОХМ и других му-
зеях Сибири.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

ЛЕБЕДЬ Александр Иванович 
(1950-2002 гг.).

Родился в Но-
вочеркасске.

В 1973 году 
окончил Рязан-
ско е  высшее 
в о з д у ш н о -
десантное учи-
лище ;  в  1985 
году — Военную 
академию имени 
М. В. Фрунзе.

Генерал-майор с 1990 года; с 
1991 года — заместитель коман-
дующего воздушно-десантными 
войсками по боевой подготовке и 
вузам; в 1995 году уволен в запас в 
звании генерал-лейтенанта. 

С 1995 года — депутат Госу-
дарственной думы. С 1996 года 
— секретарь Совета Безопасности 
и помощник Президента Россий-
ской Федерации по национальной 
безопасности. С 1996 года — пред-
седатель Российской народно-
республиканской партии. В мае 
1998 года избран губернатором 
Красноярского края.

Награждён орденами: Боевого 
Красного Знамени, Красной Звез-
ды (за Афганистан), «За службу 
Родине» II и III степени, крестом 
«За оборону Приднестровья», 
медалями. 

Трагически погиб в 2002 году в 
авиакатастрофе.

ЛЕВИН Григорий Михайло-
вич (1902-1983 гг.).

В 1921 году призван на службу в 
ряды Красной Армии. В 1941 году 
мобилизован в ряды действующей 
армии. Окончил Красноярскую 
и Владивостокскую военные пе-
хотные школы. Участник боёв на 
КВЖД в 1921 году. Участник боёв 
Великой Отечественной войны с 
первых дней. Гвардии полковник, 
командир 109-го гвардейского 
стрелкового полка 37-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ЛЕВИТИН Марк Филиппович 
(1891-1938 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель. Член РСДРП 
с 1909 года, большевик с июня 
1916 года.

Окончил начальное училище. Ра-
ботал слесарем на заводе в Ростове. 

В 1913 года за революционную 
деятельность сослан в Нарыл. 
В сентябре 1916 года призван в 
армию, служил рядовым 18-го 
Сибирского запасного стрелко-
вого полка в Томске. Входил в 
состав созданного большевиками 
и эсерами нелегального Военно-
социалистического союза. 5 марта 
1917 года избран членом исполко-
ма совета солдатских депутатов 
Томского гарнизона. Осенью 1917 
года демобилизован. С декабря 
1917 по май 1918 года — член пре-
зидиума Томского губисполкома 
советов, член местного штаба 
Красной гвардии. С августа по 
октябрь 1918 года входил в состав 
Самарского подпольного коми-
тета большевиков. Затем служил 
в органах Всероссийской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией: с ноября 1918 
года — председатель Самарской 
губчека, с сентября 1919 года — 
председатель Челябинской губче-
ка, в ноябре-декабре 1919 года — 
председатель Сибирской чека. С 9 
декабря 1919 по 5 апреля 1920 года 
— председатель Новониколаевско-
го (Томского) губернского ревкома, 
член губбюро РКП(б). С сентября 
1920 года — председатель Семи-
палатинского губревкома; в ноябре 
1920 года избран председателем 
Семипалатинского губисполкома 
советов; занимал эту должность до 
начала 1922 года. Одновременно 
член президиума губбюро РКП(б) 
и президиума губкома РКП(б), с 
июня по декабрь 1921 года — от-
ветственный секретарь Семипала-
тинского губкома РКП(б). С марта 
1922 года — ответственный секре-
тарь Иркутского губкома РКП(б). 
Делегат XII съезда РКП(б) и XVI 
съезда ВКП(б).

С середины 1920-х годов жил в 
Москве и служил в центральных 
органах управления. Послед-
нее место работы — начальник 
управления Наркомата пищевой 
промышленности СССР. 

Арестован, приговорён к выс-
шей мере наказания. Расстрелян. 
Реабилитирован в декабре 1954 
года.

ЛЕВЧЕНКО Иван Григорье-
вич (1927-1985 гг.).

Родился в Кустанайской об-
ласти. В Красноярском крае про-
живал с 1966 года. 
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ЛЕЙБОВИЧИ, иркутские и 
балаганские купцы 2-й половины 
XIX века.

Леонтий Осипович (?-1881 
гг.). Из купеческих сыновей Ба-
лаганска. В 1867 года записался 
в 1-ю гильдию Иркутска. Соучре-
дитель торгового дома «Братья 
Лейбович», имевшего магазины 
и винные лавки в Иркутске и Ба-
лаганске и торговавшего вином, 
хлебом и мануфактурой, с 1870-х 
годах — золотопромышленник. 

ЛЕМАН Николай Михай-
лович (1800-1865 гг.). Генерал-
лейтенант.

В Турецкую войну 1829 года, 
командуя Тобольским полком, взял 
штурмом крепость Рахов, находясь 
впереди полка, за что был награж-
дён орденом Святого Георгия.

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир 
Ильич (1870-1924 гг.).

Один из главных организаторов 
и вдохновителей Революционного 
террора в России 1905-1907 годов, 
а также проводимой большевика-
ми в 1917-1923 годах политики 
красного террора.

Санкционировал (вместе со 
Свердловым) убийство бывшего 
Российского Императора Николая 
II в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 

В 1949 году окончил геологиче-
ский факультет Львовского поли-
технического института. Кандидат 
геолого-минералогических наук с 
1979 года.

С 1949 по 1956 год работал в 
тресте «Запсибнефтегеология» 
(Новосибирск): прораб-геолог ге-
ологосъёмочной партии, старший 
геолог Татарской, Зайсанской 
буровых партий и Нарымской 
нефтеразведки. С 1956 по 1958 
год — главный геолог Колпа-
шевской конторы разведочного 
бурения. В 1958-1959 годах — 
старший геолог нефтеразведки 
в Сургуте. С 1959 по 1966 год 
— начальник геологического, 
производственного отделов по 
нефти  и  газу  Новосибирско-
го геологического управления. 
Принимал участие в открытии 
и разведке многих нефтяных и 
газовых месторождений. С 1966 
по 1971 год — главный геолог по 
нефти и газу Красноярского гео-
логического управления. С 1971 
по 1976 год — главный геолог 
треста «Красноярскнефтегазраз-
ведка». С 1976 года — в Сибир-
ском научно-исследовательском 
институте геологии, геофизики 
и минерального  сырья ,  заве-
дующий лабораторией методики 
испытания скважин, с 1981 года 
— заведующий отделом нефти и 
газа. Под его руководством была 
открыта новая крупная зона га-
зонакоплений, которая с 1970-х 
годов является энергетической 
базой Норильского промышлен-
ного района. Обосновал заложе-
ние первой скважины Куюмбин-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Автор и соавтор более 60 опу-
бликованных научных работ, 35 
производственно-научных от-
чётов. 

Соучредитель товарищества На-
деждинского прииска (Читинский 
округ). Совладелец Яковлевского 
(Иркутский округ) и Александр 
Невского (Нижнеудинский округ) 
винокуренных заводов (1863 год), 
«Товарищества Вознесенского 
винокуренного завода и Ко» (1881 
год), Троицкого солеваренного 
завода. 

Служил городским старостой 
с 1869 по 1871 год, гласным Ир-
кутской городской думы с 1870-х 
годов, старостой еврейского мо-
литвенного дома в 1881 году. 
Жертвовал на нужды еврейской 
общины Иркутска. Выступил од-
ним из организаторов еврейского 
училища в Иркутске. После его 
смерти семья переехала в Москву. 
Брат, Яков Осипович (?-до 1882 
гг.), в середине XIX века пере-
ведён из купеческих сыновей 1-й 
гильдии Балаганска в иркутские 
купцы 1-й гильдии. В 1873 году на 
его средства было открыто первое 
в Балаганске приходское училище. 
В 1880 году переехал с семьей в 
Санкт-Петербург. 

После смерти братьев их жёны 
сумели сохранить торговый дом 
под тем же названием. Обе они со-
стояли в 1-й гильдии: жена Леонтия 
Мошка Давидовна — по Иркутску, 
жена Якова Раиса Яковлевна — по 
Балаганску. Владели типографией в 
Иркутске в 1891 году, выступали со-
владелицами пивоваренного завода 
в 1898 году, Покровского стеколь-
ного завода с паровым двигателем 
в 1901 году.

июля 1918 года. Марксист, публи-
цист, основоположник марксизма-
ленинизма, идеолог и создатель 
Третьего (Коммунистического) ин-
тернационала, основатель Совет-
ского государства. Сфера основ-
ных политико-публицистических 
работ — философия социализма 
и коммунизма, политэкономия со-
циализма, красный террор.

С 1879 по 1887 год учился в 
Симбирской гимназии. В 1887 году 
поступил на юридический факуль-
тет Казанского университета. Че-
рез три месяца после поступления 
был исключён за участие в студен-
ческих беспорядках, вызванных 
новым уставом университета, вве-
дением полицейского надзора за 
студентами и кампанией по борьбе 
с «неблагонадёжными» студен-
тами. После ходатайств Любови 
Александровны Ардашевой, тёти 
Владимира Ильича, он был выслан 
в деревню Кокушкино Казанской 
губернии, где жил в доме Ардаше-
вых до зимы 1888-1889 года. 

Осенью 1888 года Ульянову 
было разрешено вернуться в Ка-
зань. Здесь он вступил в один 
из марксистских кружков, орга-
низованных Н. Е. Федосеевым, 
где изучались и обсуждались со-
чинения К. Маркса, Ф. Энгельса 
и Г. В. Плеханова. Осенью 1889 
года семья Ульяновых переез-
жает в Самару, где Ленин также 
поддерживает связь с местными 
революционерами. В 1891 году 
сдал экстерном экзамены на курс 
юридического факультета Санкт-
Петербургского университета.

В мае 1895 года едет за границу. 
Встречается в Швейцарии с Плеха-
новым, в Германии — с В. Либкнех-
том, во Франции — с П. Лафаргом и 
другими деятелями международного 
рабочего движения, а по возвраще-
нии в столицу в 1895 году вместе                                                                       
с Ю. О. Мартовым и другими моло-
дыми революционерами объединяет 
разрозненные марксистские круж-
ки в «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса». В декабре 
1895 года, как и многие другие 
члены «Союза», Ульянов был 
арестован, более года содержался 
в тюрьме и в 1897 году выслан на 
три года в Восточную Сибирь, где 
в июле 1898 года женился на Н. К. 
Крупской. При содействии красно-
ярского врача В. М. Крутовского 
получил возможность отбывать 
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ссылку в селе Шушенском неда-
леко от Минусинска.

В ссылке он написал по собран-
ному материалу книгу «Развитие 
капитализма в России», направ-
ленную против «легального марк-
сизма» и народнических теорий. 
Во время ссылки было написано 
свыше 30 работ, налажена связь с 
социал-демократами Петербурга, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Во-
ронежа и других городов. К концу 
90-х годов под псевдонимом «К. 
Тулин» В. И. Ульянов приобре-
тает известность в марксистских 
кругах. 

В 1898-1899 году в Минусин-
ском уезде сосредоточилось более 
30 политических ссыльных, из 
них 25 марксистов, в том числе 
11 членов петербургского «Союза 
борьбы». В августе 1899 года по 
инициативе Ленина в селе Ерма-
ковском состоялось совещание 
17 ссыльных марксистов Мину-
синского уезда, единогласно при-
нявших написанный им «Протест 
российских социал-демократов» 
с критикой течения экономизма в 
российской социал-демократии.

С 1900 по 1903 год редакти-
ровал газету «Искра». С ноября 
1905 по декабрь 1907 года — в 
Санкт-Петербурге, в декабре 1907 
года эмигрировал. В мае 1912 
года основал газету «Правда». В 
апреле 1917 года приехал из эми-
грации в Петроград. С 27 октября 
1917 года — председатель СНК 
РСФСР, одновременно с ноября 
1918 года — председатель Совета 
рабочей и крестьянской обороны 
(с апреля 1920 года — СТО). С 6 
июля 1923 — председатель СНК и 
СТО СССР.

В 1905-1906, 1912-1924  гг. — 
член ЦК РСДРП-РКП(б), 1907-
1912 гг. — кандидат в члены ЦК 
РСДРП. С марта 1919-1924 гг. — 
член Политбюро ЦК РКП(б).

В январе 1924 года в состоя-
нии здоровья Ленина внезапно 
наступило резкое ухудшение; 21 
января 1924 года в 18 ч 50 мин 
он скончался. 23 января гроб с 
телом Ленина был перевезён в 
Москву и установлен в Колонном 
зале Дома Союзов. Официальное 
прощание проходило в течение 
пяти дней и ночей. 27 января гроб 
с забальзамированным телом 
Ленина был помещён в специ-
ально построенном на Красной 

площади Мавзолее (архитектор 
А. В. Щусев).

Культ Ленина стал складываться 
ещё при его жизни посредством 
партийной пропаганды и средств 
массовой информации. В 1918 году 
город Талдом был переименован в 
Ленинск (однако никакого отноше-
ние Талдом к Ленину не имеет, а 
в 1929 город переименован обрат-
но), а в 1923 году высшие учебные 
учреждения в СССР получили имя 
Ленина. Высшей государственной 
наградой стал орден Ленина. Па-
мятники Ленину стали неотъем-
лемой частью советской традиции 
монументального искусства. Его 
именем названы главные улицы 
многих российских городов.

ЛЕОНОВ Фёдор Григорьевич 
(1892-1938 гг.).

Советский, партийный работ-
ник, член РСДРП с 1914 года.

В 1929-1930 году — секретарь 
райкома ВКП(б) в Москве. С 1930 
по 1933 год — секретарь Оргбюро 
ЦК по Восточно-Сибирскому краю, 
затем первый секретарь Восточно-
Сибирского крайкома ВКП(б). В 
октябре 1933 года снят с должно-
сти. С апреля 1934 года — заме-
ститель директора по политчасти 
Северо-Кавказского Союззерно-
треста (Пятигорск). В 1936 году — 
слушатель ВАК НКТП. Кандидат в 
члены ЦК ВКП(б) (1927-1930 гг.); 
член ЦК ВКП(б) (1930-1934 гг.). В 
июле 1937 года арестован. Осуждён 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР 25 декабря 1937 года к 
высшей мере наказания. Расстре-
лян. Реабилитирован.

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Геор-
гиевич (1941-? гг.).

Родился в 1941 году в деревне 
Шумково, Берёзовского района 
Красноярского края. 

Окончил Красноярское художе-
ственное училище имени В. И. Су-
рикова, филологический факультет 
Иркутского университета. 

Работал в редакциях районных, 
краевых и центральных газет 
СССР. Один из лучших очеркистов 
Красноярского края в двадцатом 
веке. Его очерки постоянно публи-
ковались в альманахе «Енисей». 

Автор книги «Широкий про-
кос», выпущенной в 1971 году. 

Умер в начале 90-х годов ХХ  
века. Оставил после себя большой 

литературный архив. Часть его 
была передана  автором писателю 
и издателю Анатолию Статейно-
ву. На основе этих материалов в 
2008 году вышла книга «В горах 
Путорана».

ЛЕПАРСКИЙ Станислав Ро-
манович (1754-1837 гг.).

Генерал-лейтенант, комендант 
Нерчинских рудников.

Обучался в Полоцкой иезу-
итской школе, после окончания 
которой направлен в Гродненскую 
семинарию преподавателем латин-
ского, французского и немецкого 
языков. После первого раздела 
Польши обратился к русским вла-
стям, зачислен рядовым по вольно-
му найму в Каргопольский караби-
нерный полк в 1775 году. Офицер, 
чин получил в 1779 году.

При Кагуле — ординарец фель-
дмаршала П.А. Румянцева. В 1791 
году в чине поручика командовал 
воинским подразделением, кон-
воировавшим на пути в Забайкалье 
ссыльных польских конфедератов. 
Участвовал в штурме и взятии 
Измаила, в битве с турками под 
Силистрией

С 1810 по 1826 год в чине пол-
ковника командовал Северским 
конно-егерским полком, шефом 
которого являлся великий князь 
Николай Павлович. Во время 
войны 1812 года полк в составе Ду-
найской армии выполнял охранные 
и наблюдательные функции вдоль 
турецких и австрийских границ. 
Произведён в генерал-майоры, 
назначен Николаем I на должность 
коменданта Нерчинских рудников. 
В его обязанности входил и надзор 
за государственными преступ-
никами, сосланными по делу 14 
декабря. Прибыл в Читу в январе 
1827 года. Имея жёсткие инструк-
ции относительно декабристов, 
проявлял, тем не менее, к ним 
терпимость, внимание и уважение. 
Хранил пейзаж, работы Н. А. Бес-
тужева, поэтические произведения 
Л. И. Одоевского. Коллекциони-
ровал сибирские минералы. За-
нимался благотворительностью, 
тайно вносил деньги в Большую 
и Малую артели декабристов. В 
Чите и Петровском Заводе разбил 
сады для общественного посеще-
ния. По словам Н. А. Бестужева, на 
протяжении 10 лет он не дал своим 
подопечным почувствовать, что 
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он — начальник тюрьмы. Уезжая 
на поселение, декабристы увозили 
с собой портреты Лепарского.

Похоронен в Петровском Заво-
де. Деньги на памятник (чугунную 
колонну с надписью «Прослужил 
Российскому престолу 65 лет») по 
подписке собирали декабристы. В 
советское время могила была уте-
ряна, выявлена в 1976 году экспе-
дицией Читинского государствен-
ного педагогического института 
во главе с М. В. Константиновым. 
В 2003 году памятник на могиле 
Лепарского был восстановлен 
усилиями Н. М. Полянского.

ЛЕПИХИН Яков Борисович 
(?-после 1697 гг.).

Видный деятель урало-сибир-
ского старообрядчества, организа-
тор массовых самосожжений.

Жил в Киргинской и Нижнени-
цынской слободах. Во 2-й половине 
1660-х годов занимал должность 
подьячего судной избы в Пыш-
минской слободе Верхотурского 
уезда. В начале 1670 года основал 
в Верхотурском уезде оброчную 
Красноярскую слободу, тогда же 
стал атаманом беломестных каза-
ков. В дальнейшем и. о. приказчика 
Красноярской и Пышминской сло-
бод, был повёрстан в верхотурские 
дети боярские. По роду своей 
деятельности в 1678 и 1679 году 
занимался преследованием старо-
обрядцев. Одновременно сблизился 
с братией Долматовского Успен-
ского монастыря, который в этот 
период являлся тайным центром 
зауральского старообрядчества 
(здесь под именем Боголепа принял 
монашество его отец). В 1679 году 
в результате сословной «чистки» 
лишился своего положения и был 
переведён в пашенные крестьяне 
Киргинской слободы. Неожиданное 
крушение карьеры толкнуло его на 
путь бескомпромиссной борьбы с 
Церковью и государством. В 1682 
году он, вероятно, принял участие в 
старообрядческом протесте в Утяц-
кой слободе Тобольского уезда, в 
1687 году выступил организатором 
крупных самосожжений на реке 
Юрмыч (близ Киргинской слободы) 
и в деревне Боровиковой (близ Куя-
ровской слободы Тобольского уез-
да), в 1688 году — в Пышминской 
деревне Другановой (в Тюменском 
уезде). Безуспешные попытки мест-
ных властей схватить его заверши-

лись в конце 1688 года гибелью в 
огне группы его родственников, 
живших в Красноярской слободе, и 
угрозой самосожжения его едино-
мышленников, запершихся в одном 
из дворов в деревне Речелге близ 
Пышминской слободы. В 1690-х 
годах перенёс свою деятельность 
на Ишим.

Придерживался беспоповской 
практики, в области эсхатологии 
был приверженцем теории «духов-
ного» («мысленного») антихриста, 
которую усвоил ещё в Далматов-
ском монастыре. Активно зани-
мался её пропагандой, используя 
при этом свой талант живописца. 
О сущности антихриста и о до-
пустимости самосожжений вёл 
полемику с другим известным за-
уральским «расколоучителем» — 
иноком Авраамием. В последний 
раз имя Лепихина упоминается 
в связи с делом о преследовании 
ишимских старообрядцев.

ЛЕУБЕ Иван Иванович (Ио-
анн Богислав, Иоганн Готлиб) 
(1724-1782 гг.).

Горный специалист, статский 
советник.

В России с 1747 года. С 1751 
по  1763 год  служил  по  кон-
тракту пастором на Колывано-
Воскресенских (Алтайских) заво-
дах. С 1764 по 1772 год и с 1776 по 
1782 год — управляющий рудни-
ками Змеиногорского края. С 1772 
по 1776 год — член присутствия 
Канцелярии горного начальства. 
В 1772-1773 году — и. о. глав-
ного командира заводов. Первым 
осуществил комплексное научное 
описание Рудного Алтая в 1764 
году, которое отослал М. В. Ломо-
носову. Консультировал знамени-
того учёного и путешественника 
П. С. Палласа. Один из создателей 
Минерального кабинета (будущий 
краеведческий музей).

ЛЕУШКИН Сергей Геннадье-
вич (1950-2008 гг.). 

С 1991 по 1996 год глава адми-
нистрации Корякского автономно-
го округа.

Родился 9 октября 1950 года в 
Камчатской области. 

Окончил Киевский институт 
гражданской авиации и Хабаров-
ский институт народного хозяй-
ства. С 1970 по 1974 год работал 
в Тиличикском СМУ плотником 

и арматурщиком-бетонщиком; 
с 1974 по 1988 год — в аэро-
порту «Тиличики», затем — на 
авиационно-технической базе 
Корякского авиаотряда.

С 1988 по 1990 год — предсе-
датель Олюторского райсовета. В 
мае 1990 года — избран депутатом 
Корякского окружного совета, с 
октября — председатель Коряк-
ского окружного исполнительного 
комитета. 16 ноября 1991 года 
назначен главой администрации 
Корякского автономного округа.

12 декабря 1993 года избран 
депутатом Совета Федерации, с ян-
варя по декабрь 1996 года входил 
в него по должности. С февраля 
по апрель 1994 года — член Ко-
митета по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регули-
рованию, денежной эмиссии, на-
логовой политике и таможенному 
регулированию, с апреля 1994 года 
— член Комитета по делам Севера 
и малочисленных народов.

В декабре 1996 года проиграл 
выборы губернатора. С 1997 по 
2003 года работал торговым со-
ветником Посольства РФ в КНДР. 
Баллотировался в губернаторы в 
2000 году, но избран не был.

С декабря 2003 года — глава ад-
министрации Олюторского района. 
С 2005 года переехал на постоянное 
место жительства в Москву.

ЛЕЦАНО Борис Борисович  
генерал от инфантерии, член госу-
дарственной военной коллегии.

В 1755 году записан на службу в 
гвардию, в 1785 году произведён в 
полковники карабинерного полка, 
а в 1791 году — в бригадиры. С 
началом второй турецкой войны 
находился при разбитии неприяте-
ля при Ганчуре, руководил взятием 
Браиловской крепости. 

Произведён в генералы-от-
ннфантерии и награждён орденами 
Святой Анны и Командорским 
крестом Святого Иоанна, орденом 
Святого Владимира IV степени, 
Военным орденом III класса

В последние годы жизни управ-
лял несколькими Сибирскими 
губерниями. 

ЛИБЕРОВ Алексей Николае-
вич (1911-2001 гг.). 

Живописец, график, педагог. 
Член Союза художников (СХ) СССР. 
Народный художник РСФСР. Член-
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корреспондент Академии худо-
жеств РСФСР. Почётный гражда-
нин Омска.

Учился в студиях художников 
В. М. Мизерова (1924-1926 гг., 
Томск), В. И. Уфимцева (1929-1931 
гг., Омск). В 1939 году окончил 
Ленинградский институт живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина Академии художеств 
СССР (мастерская И.И. Брод-
ского). С 1939 года — в армии, 
участник Великой Отечественной 
войны. Председатель правления 
Омской организации СХ СССР с 
1945 по 1949 год, член правления 
СХ СССР с 1957 года. Один из 
организаторов художественно-
графического факультета Омского 
государственного педагогического 
института (университета), заведу-
ющий кафедрой ИЗО, профессор.

Мастер лирического пейза-
жа. Большинство произведений 
посвящено Сибири и Омскому 
Прииртышью. Работы его экспо-
нировались на многочисленных 
региональных, всероссийских, 
всесоюзных, международных 
художественных выставках, хра-
нятся в художественных музеях и 
частных собраниях многих горо-
дов России, за рубежом.

В 1994 году в Омске создан об-
ластной художественный музей 
«Либеров-центр», в художествен-
ной коллекции которого, наряду с 
произведениями Либерова, пред-
ставлены работы его учеников. 
При центре действует детская 
художественная студия, являю-
щаяся ассоциированной школой 
ЮНЕСКО. В «Либеров-центр» 
проводятся выставки омских ху-
дожников и художников из других 
городов России, выставки рисунков 
учащихся детской художественной 
студии. Организуются научные 
конференции, семинары, детские 
искусствоведческие чтения, твор-
ческие встречи и мастер-классы.

Лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. И. Е. Репина.

Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями.

ЛИБРОВИЧ Зыгмунт (1855-
11921 гг.).

Сотрудник российских книж-
ных издательств, книговед, би-
блиограф, публицист, писатель-

популяризатор, автор первой 
монографии по истории поляков 
в Сибири.

По завершении в Германии 
высшего политехнического обра-
зования в области химии поступил 
в петербургскую издательскую 
и книготорговую фирму М. О. 
Вольфа и прослужил в ней всю 
жизнь. Там сблизился с российской 
писательской средой (в особен-
ности с Н. С. Лесковым), занялся 
газетной публицистикой и писа-
тельской деятельностью. В России 
публиковался под псевдонимом В. 
Русаков и приобрёл известность 
благодаря фундаментальной работе 
«История книги в России», посвя-
щённой российскому книжному 
делу до конца XVII века. Наиболее 
важный из трудов книга «Поляки 
в Сибири» (опубликована в 1884 
году в Кракове на польском язы-
ке). Главное достоинство работы в 
том, что автор впервые преодолел 
стереотип восприятия сибирско-
польской истории как сплошного 
мартиролога, новаторски для своего 
времени выявил и подчеркнул раз-
нообразные свидетельства скла-
дывавшихся в Сибири позитивных 
польско-российских контактов. В 
царской России книга Либровича 
оказалась под запретом цензуры.

ЛИВАНОВ Иннокентий Ива-
нович (1828-1881 гг.). 

Протоиерей, миссионер. 
Образование получил в Иркут-

ской духовной семинарии. В 1848 
году рукоположен в священники 
к Шивирской церкви. В 1850 году 
переведён к Балаганской Спас-
ской церкви — катехизатором 
и законоучителем в приходском 
училище. Назначен благочинным 
Приангарских церквей. На него 
была возложена и обязанность 
миссионера для проповеди буря-
там всего Балаганского округа. 

Выстроив на собственные сред-
ства скромное жилище при Нукут-
ском улусе и поселившись в нем, он 
занялся постройкой храма, начатой 
тайшей Андреевым. В 1859 году, 
когда храм был выстроен и освя-
щен, он сложил с себя обязанности 
приходского священника и занялся 
исключительно миссионерскою 
деятельностью. В 1864 году он за-
нимался проверкой крещёных ино-
верцев в Балаганском, Идинском и 
Аларском ведомствах. 

В 1876 году был назначен по-
мощником начальника Иркутской 
миссии. 

Занимался переводами с рус-
ского на бурятский язык. Перевёл 
на балаганское наречие несколько 
статей и молитв для новокрещён-
ных инородцев. 

В 1880 году оставил миссионер-
ское служение по болезни.

ЛИГАЧЕВ Егор Кузьмич ро-
дился 29 ноября 1920 года в дерев-
не Дубинкино Томской губернии.

Партийный и государственный 
деятель. Член ВКП(б) с 1944 года. 
Почётный гражданин Томской 
области.

В 1943 году окончил Москов-
ский авиационный институт им. 
С. Орджоникидзе, в 1951 году — 
Высшую партийную школу при 
ЦК ВКП(б).

Трудовую деятельность начал 
в 1942 году в Новосибирске на 
авиационном заводе, работая на 
инженерных должностях. В 1944 
году выдвинут на комсомольскую 
работу: секретарём райкома, секре-
тарём, первым секретарём Новоси-
бирского обкома ВЛКСМ с 1944 по 
1949 год. Затем работал в партий-
ных и советских органах власти: 
лектор, заведующий отделом Но-
восибирского горкома, начальник 
областного управления культуры 
с 1953 по 1955 год, заместитель 
председателя Новосибирского 
облисполкома с 1955 по 1958 год, 
первый секретарь Советского рай-
кома с 1958 по 1959 год, секретарь 
Новосибирского обкома с 1959 по 
1961 год. В 1961 году переведён 
в Москву, работал заведующим 
сектором, заместителем заве-
дующего отделом пропаганды и 
агитации ЦК КПСС по РСФСР, за-
местителем заведующего отделом 
партийных органов ЦК КПСС по 
промышленности РСФСР (1961-
1965 гг.). В 1965 году направлен в 
Томск; первый секретарь Томского 
обкома КПСС с 1965 по 1983 год. 
За годы работы проложены нефте-
провод Александровское-Анжеро-
Судженск, введён в строй Томский 
нефтехимический комбинат, прак-
тически заново созданы крупные 
строительные организации, пред-
приятия индустрии с проектными 
институтами, созданы два крупных 
центра науки — филиалы АН СССР 
и АМН СССР. В апреле 1983 года 
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ЛИНДБЕРГ Михаил Яковле-
вич (1889-1938 гг.).

Государственный и полити-
ческий деятель. Член партии 
социалистов-революционеров, про-
фессиональный революционер.

В 1904 году окончил 4-классное 
училище. 

В 1904-1905 году работал на 
Санкт-Петербургском почтамте, 
откуда уволен за организацию все-
российской забастовки почтово-
телеграфных служащих. С дека-
бря 1905 года на полулегальном 
положении, занимался партийной 
деятельностью среди рабочих 
Колпинского и Невского районов 
Санкт-Петербурга. В феврале 1907 
и январе 1910 годов подвергался 
арестам. Весной 1910 года в адми-
нистративном порядке сослан в На-
рымский край, откуда освободился 
через три года. С июня 1914  года 
— бухгалтер в кооперативных ор-
ганах Мариинского уезда Томской 
губернии. В 1915 году стал одним 
из организаторов состоявшейся в 
Мариинске конференции эсеров-
интернационалистов, создавших 
Сибирский союз социалистов-
революционеров. В конце 1917-
1918 года принадлежал к фракции 
максималистов.

После Февральской револю-
ции — товарищ председателя 
Мариинского комитета порядка 
и безопасности, затем член Ма-
риинского уездного исполкома, с 
июля 1917 года — член Томского 
губкома ПСР. Избирался депу-

отозван в Москву на должность 
заведующего отделом ЦК КПСС 
(1983-1985 гг.), секретарём ЦК 
КПСС (1983-1990 гг.). Член Полит-
бюро ЦК КПСС с 1985 по 1990 год. 
Председатель Комиссии ЦК КПСС 
по вопросам аграрной политики 
(1988). Депутат Верховного Сове-
та СССР VII-XI созывов. Делегат 
XXIII-XXVI съездов КПСС. На-
родный депутат СССР с 1989 по 
1992 год. 

Избирался депутатом Государ-
ственной думы РФ III созыва (1999-
2003 гг.). Член КПРФ, один из 
сопредседателей Союза компартий 
бывшего СССР. Живёт в Москве.

Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденами 
Октябрьской Революции, «Знак 
Почёта», медалями.

татом Всероссийского Учреди-
тельного собрания от Томской 
губернии и членом Сибирской 
областной думы. В феврале-июне 
1918 года — уполномоченный 
Временного Сибирского прави-
тельства (ВСП) и член Западно-
Сибирского комиссариата, сы-
грал значительную роль в орга-
низации антибольшевистского 
подполья, свержении советской 
власти и создании органов ВСП. 
С октября 1918 по февраль 1919 
года состоял членом Сибирского 
крайкома ПСР (вышел по при-
чине пассивности в борьбе с ре-
акцией). Один из руководителей 
воссозданного летом 1919 года 
Сибирского союза социалистов-
революционеров, провозгласив-
шего свержение колчаковского 
режима, создание однородного 
социалистического правитель-
ства, признающего политические 
завоевания Февральской рево-
люции и стоящего на платформе 
Всероссийского Учредительного 
собрания. С 1920 года — в Даль-
невосточной республике.

В середине 1930-х годов жил в 
Москве: заместитель начальника 
планово-финансового сектора 
Всесоюзного радиокомитета при 
СНК СССР. 

6 октября 1937 года арестован, 
15 марта 1938 года Военной кол-
легией Верховного суда СССР по 
обвинению в участии в шпионаже 
и терроризму приговорён к выс-
шей мере наказания, расстрелян. 
Реабилитирован в 1997 году.

ЛИНДЕН Константин Алек-
сандрович. 

Генерал-майор, директор Си-
бирской военной гимназии.

Воспитывался в первом кадет-
ском корпусе, по окончании произ-
ведён в офицеры лейб-гвардейского 
Павловского полка. Продолжил 
образование в офицерских классах 
Михайловского артиллерийского 
училища. Окончив курс в 1841 
году, перевёлся в гвардейскую 
пешую артиллерию.

С 1842 года служил в военно-
учебных заведениях, в должности 
репетитора военных предметов, 
преподавателя артиллерии, с 1853 
года — инспектора классов перво-
го кадетского корпуса. В 1803 году 
назначен директором Сибирского 
кадетского корпуса.

ЛИНДЕНАУ Яков Иванович 
(1710-1795 гг.).

Русский учёный и путешествен-
ник, исследователь Сибири. Швед 
по национальности.

Обучался бухгалтерии, владел 
пятью языками. С 1737 по 1739 
год — переводчик в канцелярии 
Сената, с июня 1739 на службе в 
Академии Наук. С октября 1739 
по август 1746 года в качестве 
кописта и переводчика находился 
в составе Второй Камчатской экс-
педиции. Выполнял самостоятель-
ные научные исследования, совер-
шил ряд путешествий по Северо-
Востоку. Составил географические 
описания Лены и её притоков, 
транспортных путей от Якутска 
до Охотска и Удского острога, 
«Описание о Чукотской земле...», 
карты побережья Охотского моря 
и бассейна реки Анадырь.

Наиболее значимые работы по-
священы этнографии сибирских 
народов — якутов, тунгусов, ко-
ряков, бурят, юкагиров и других. 
После экспедиции в 1747 году за 
заслуги произведён в прапорщи-
ки. Не получив места в столице, 
вернулся в Иркутскую губернию, 
где занимал незначительные долж-
ности. Последние годы жизни 
провёл в нужде, кормился за счёт 
добычи и продажи селитры. Во 
время пожара, уничтожившего и 
значительную часть его архива, 
погиб.

ЛИНЕВИЧ Николай Петро-
вич (1838-1908 гг.).

Русский военный деятель, ге-
нерал от инфантерии, генерал-
адъютант.

В 1855 году поступил юн-
кером на военную службу. В 
1862 году находясь в составе 
75-го Севастопольского полка 
участвовал в боевых действи-
ях против горцев на Кавказе. 
Участвовал в Русско-Турецкой 
войне 1877-1878 годов. В 1895 
году — командующий войсками 
Южно-Уссурийского отдела.

С 1900 года командовал Си-
бирским корпусом; во время по-
давления Боксёрского восстания 
1899-1901 года возглавлял экспеди-
ционный корпус союзных держав в 
Китае и штурмом взял Пекин. 

С 1903 года — приамурский 
генерал-губернатор  и  коман-
дующий войсками Приамурско-



329

го военного округа. В начале 
Русско-японской войны до сере-
дины марта 1904 года временно 
командовал Маньчжурской арми-
ей, с октября 1904 года — первой 
Маньчжурской армией. После 
смещения генерала А. Н. Куро-
паткина с 3 марта 1905  года за-
нимал пост главнокомандующего 
вооружёнными силами на Даль-
нем Востоке. В феврале 1906 года 
за недостаточно активную борьбу 
с революционным движением 
снят с должности.

ЛИНХОВОИН Лхасаран Ло-
донович (1924-1980 гг.). 

Певец (бас), народный артист 
СССР.

С  1942 по  1949 год  рабо-
тал в Бурятском музыкально-
драматическом театре, в 1954 
окончил Ленинградскую консерва-
торию. С 1954 года — солист Бу-
рятского государственного театра 
оперы и балета; с 1962 по 1966 год 
— художественный руководитель. 
С 1955 года преподавал в музы-
кальном училище Улан-Удэ. Среди 
оперных партий классического 
репертуара: Кончак, Сусанин, 
Борис Годунов, Мельник, Гремин, 
Мефистофель, Дон Базилио и 
другие. Являлся непревзойденным 
исполнителем-интерпретатором 
опер бурятских композиторов — 
Бумал-Хан («Энхе-Булат батор» 
М. Фролова), Булган Табит («По-
братимы» Д. Аюшеева), Лама 
(«Будамшу» Б. Ямпилова), Хан 
(«Баир» П. Берлинского), Шоно 
(«Грозные годы» Б. Ямпилова) и 
других. Автор многих либретто 
опер и балетов бурятских компо-
зиторов.

Лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. М. И. Глинки 1979 
года, Государственной премии 
Бурятской АССР 1974 года.

ЛИПАТНИКОВ Павел Алек-
сеевич (1859-? гг.).

Омский купец 2-й, 1-й гильдии.
Торговал железным, скобяным, 

шорным товаром, обувью, стеклом, 
порохом. Брал крупные кредиты в 
Госбанке. В 1913 году недвижимое 
имущество оценивалось в 293 ты-
сяч рублей. Состоял в биржевом 
обществе, избирался старшиной 
биржевого комитета в 1906 году, 
гласным Омской городской думы в 
1888 году, членом Омского город-

ского присутствия по налогу с не-
движимых имуществ в 1910 года, 
больничного совета городской 
больницы, учётно-ссудных коми-
тетов по торгово-промышленному 
кредиту при Омских отделениях 
Госбанка и Волжско-Камского 
банка, финансовой комиссии го-
родской думы в 1911 года. Входил 
в Общество хоругвеносцев при 
Успенском кафедральном соборе, 
являлся членом Общества спасе-
ния на водах. В 1906 году избран 
в Омский комитет «Союз 17 октя-
бря». Занимался благотворитель-
ностью.

ЛИПАТОВ Виль Владимиро-
вич (1927-1979 гг.). 

Советский писатель, журналист. 
Член КПСС с 1957 года. 

Родился в Чите. Отец — жур-
налист, мать — учительница. В 
1939 году семья переехала в село 
Новокороткино Колпашевского 
района Томской области, затем в 
село Тогур. В 1952 году окончил 
исторический факультет Томского 
государственного педагогического 
института и с 1951 по 1958 год 
проработал журналистом в ре-
дакции томской областной газеты 
«Красное знамя», а также в Асино 
в газете «Причулымская правда». 
Затем работал в Чите, Брянске 
специальным корреспондентом 
газеты «Советская Россия» с 1964 
по 1966 год. С 1967 года в Москве 
— специальный корреспондент 
газет «Известия», «Правда», «Ли-
тературная газета». В последние 
годы жизни Липатов занимал пост 
секретаря правления СП СССР.

Первые рассказы «Самолёт-
ный кочегар» и «Двое в тель-
няшке» опубликовал в 1956 году 
в журнале «Юность», в 1958 
году выпустил первую книгу. 
Наибольшую известность при-
несли ему повесть «Сказание о 
директоре Прончатове», роман 
«И это всё о нём» (и сценарий 
одноимённого  телефильма) , 
повесть «Деревенский детек-
тив» и созданные на её основе 
киносценарии трилогии о дере-
венском милиционере Анискине 
(«Деревенский детектив», «Ани-
скин  и Фантомас», «И  снова 
Анискин»). 

Проза Липатова, как правило, 
близка жанру производственного 
романа, однако в контексте совет-

ской производственной прозы его 
сочинения выглядели достаточно 
проблемными и психологически 
достоверными.

Награждён премией Ленин-
ского комсомола в 1978 году 
— за сценарий фильма «И это 
всё о нём»; орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. 

ЛИСИЦЫН Иван Фёдорович,  
инспектор Тобольского духовного 
училища.

Образование получил в То-
больской духовной семинарии. С 
1846 года — учитель в Тобольском 
духовном училище, затем — ин-
спектор. 

Занимался естественными на-
уками: ботаникой, химией, ана-
томией, физикой и астрономией.   
Наблюдения свои о дикорастущих 
растениях помещал в «Тобольских 
Губернских Ведомостях» и со-
общал в Русское Географическое 
Общество.

В 1867 году подготовил к из-
данию первый выпуск Тобольской 
флоры («О засушенных растени-
ях»), но из-за нехватки денег из 
печати он так и не вышел. 

ЛИТКЕ  Фёдор  Петрович 
(1797-1882 гг.). 

Мореплаватель, географ, иссле-
дователь Арктики, адмирал. Член 
Государственного совета, член-
корреспондент, почётный член, 
президент) Санкт-Петербургской 
АН, почётный член многих рос-
сийских и иностранных научных 
обществ. Председатель Морского 
учёного комитета. Один из ини-
циаторов, главный организатор и 
вице-президент. Русского геогра-
фического общества (РГО).

С 1817 по 1819 год участвовал 
в кругосветном плавании В.М. 
Головина на шлюпе «Камчатка». 
С 1821 по 1824 год — начальник 
экспедиции на побережье Новой 
Земли, в восточную часть Барен-
цева и в Белое моря. С 1826 по 
1829 год возглавлял кругосветную 
экспедицию на шлюпе «Сенявин», 
в ходе которой исследовал берега 
Южной Америки, Каролинский ар-
хипелага (открыл на нём 12 остро-
вов), острова Бонин, описал берега 
Камчатки к северу от Авачинской 
бухты, часть побережья Чукотки, 
острова Прибылова и Карагинские 
и другие географические объекты. 
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ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ 
Фёдор Михайлович.

Воевода в Астрахани, Тоболь-
ске и на Терках. Из русского 
княжеского рода, отрасли князей 
Ростовских.

Служить начал при Иване Гроз-
ном. В годы опричнины попал в 
опалу, затем помилован. В 1581 
году участвовал в подавлении 
волнений черемисов в Казанской 
земле (командовал флотилией на 
Волге). 

С 1590 по 1594 год — тоболь-
ский воевода. При нём Тобольск 
был перестроен. Были построены 
новые города: Берёзов, Пелым, 
Тара, Сургут, создан Тобольский 
разряд. Но его деятельность, ви-
димо, имела противников среди 
части русских первопоселенцев. 
В описи архива Посольского при-
каза 1626 года относительно него 
упоминается сыскное дело. После 
возвращения в Москву числился в 
московских дворянах. С 1598 по 
1599 год находился на воеводстве 
в Терках.

ЛОГАЧЁВ Николай Алексее-
вич (1929-2002 гг.).

Учёный-геолог и организатор 
науки, академик АН СССР. По-
чётный гражданин Иркутска и 
Иркутской области.

С 1952 по 1976 год работал в 
Геологическом институте (ныне 
— Институт земной коры СО 
РАН) Восточно-Сибирского фи-
лиала (ВСФ) АН СССР, с 1957 
года  — ВСФ  СО  АН  СССР : 
старший  лаборант,  научный 
сотрудник, заведующий лабора-
торией, заместитель директора; 
с 1976 по 1998 год — директор 
этого института. С 1973 по 1976 
год — заместитель председате-
ля Президиума, с 1977 по 1992 
год — председатель Президиума 

Ему принадлежит идея записы-
вающего приливомера (построен и 
испытан в 1841 году). Основываясь 
на результатах арктических экспе-
диций, Литке скептически оцени-
вал планы прохождения судов от 
портов европейской части России 
к устьям сибирских рек.

В его честь названы 22 гео-
графических объекта в Арктике и 
Тихом океане, линейный ледокол. 
В 1873 году учреждена Большая 
золотая медаль им. Литке.

ВСФ — Иркутского научного 
центра СО АН СССР/РАН. Со-
ветник РАН с 1998 по 2002 год. 
Научный руководитель Между-
народного центра активной тек-
тоники и природных катастроф 
СО РАН. Специалист в области 
геологии кайнозоя, неотектоники 
и геоморфологии областей но-
вейшей активизации. Основатель 
научной школы по проблемам 
континентального рифтогенеза. 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР в 1978 году, премии 
Совета министров СССР в области 
науки и техники в 1988 году.

Его имя увековечено в мемори-
альной доске на здании Института 
земной коры СО РАН.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Дружбы на-
родов, Полярной Звезды (МНР), 
медалями.

ЛОМАНОВА Татьяна Михай-
ловна родилась 
14 августа 1947 
года в городе 
Свердловске . 
Живёт и работает 
в городе Красно-
ярске.

В 1978 году 
окончила Ураль-
ский государ-
ственный уни-
верситет имени 

А. М. Горького. Кандидат ис-
кусствоведения, доцент кафедры 
керамики Красноярского государ-
ственного института. 

С 1974 года работает в учрежде-
ниях культуры Красноярска. 

Участвует в творческой жизни 
Красноярской организации Союза 
художников России: в создании 
краевых, групповых, тематических 
и персональных выставок, в их об-
суждении и пропаганде. Выступает 
в краевой печати и по краевому теле-
видению с материалами, посвящён-
ными проблемам искусства в крае. 

Автор, составитель, редактор 
каталогов, буклетов, справочни-
ков, выпускаемых Красноярской 
организацией Союза художников 
России, Красноярским художе-
ственным музеем имени В. И. Су-
рикова, культурно-историческим и 
музейным комплексом.

По её инициативе в Красноярске 
с 1983 года проводятся «Суриков-
ские чтения», издаются сборники 

материалов данной научной конфе-
ренции. Инициатор ряда научных 
конференций, проводимых Крас-
ноярским художественным музеем 
имени В. И. Сурикова и Краснояр-
ским культурно-историческим и 
музейным комплексом. 

С 1983 по 1985 год была чле-
ном пресс-группы региональной 
выставки «Сибирь социалисти-
ческая» (Кемерово). В 1991 году 
участвовала в организации и про-
паганде региональной выставки 
«Сибирь», проводимой в Крас-
ноярске.

В 1998 году, в 150-летний юби-
лей В. И. Сурикова, участвовала 
в мероприятиях, посвящённых 
юбилею художника. Являлась 
составителем и ответственным 
редактором каталога данной вы-
ставки, куратором раздела выстав-
ки «Искусствоведение», руководи-
телем пресс-группы, готовила и 
проводила обсуждение выставки.

Член Союза художников с 1989 
года. В течение десяти лет явля-
лась членом правления Краснояр-
ской организации СХ. 

Заслуженный работник культу-
ры России.

ЛОПАТИН Герман Алексан-
дрович (1845-1918 гг.).

Общественный деятель, один из 
лидеров народничества.

В 1862 году окончил Ставро-
польскую гимназию и в 1867 году 
— естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-
Петербургского университета. Один 
из организаторов «Рублевого обще-
ства». Переводчик «Капитала» Кар-
ла Маркса на русский язык, полити-
ческий эмигрант, член Генерального 
совета I Интернационала. 

В конце 1870 года выехал в 
Россию для организации побега                             
Н. Г. Чернышевского с сибирской 
каторги. 5 января 1870 года под 
именем Н. Н. Любавина прибыл 
в Иркутск, где познакомился с                                              
Л. Я. Щаповыми, Т. Ф. Чайковской. 
Арестован 1 февраля 1870 года, 
дважды пытался бежать, 3-я по-
пытка оказалась успешной. В 1884 
году снова арестован и по «процес-
су двадцати одного» приговорён 
к смертной казни, заменённой 
пожизненным заключением в 
крепости Шлиссельбург. В ноябре 
1905 года амнистирован.
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ЛОРЕР Николай Иванович 
(1797-1873 гг.).

Декабрист, мемуарист, майор 
Вятского пехотинского полка.

Воспитывался в Дворянском 
полку при втором Кадетском 
корпусе. Участник заграничных 
походов. Член Северного с 1824 
года и Южного обществ. Осуждён 
по IV разряду, приговорён к 12 
годам каторги, срок сокращён до 8 
лет. Прибыл в Читинский острог в 
1827 году, переведён в Петровский 
Завод в 1830 году. На поселении с 
1832 года в селе Мертвый Култук 
на Байкале, затем отправлен в 
Курган. В 1837 году определён 
рядовым в Кавказский корпус 
и покинул Сибирь. На службе в 
Тенгинском пехотинском полку: 
унтер-офицер, прапорщик. Вы-
шел в отставку в 1842 году, жил в 
Херсоне и Херсонской губернии. В 
зрелые годы — сторонник консти-
туционной монархии и политиче-
ского курса Александра II.

ЛОСЕВ  Антон  Иванович 
(1765-1829 гг.).

Архитектор, губернский земле-
мер, картограф, геодезист, географ, 
историк, краевед.

Родился в Иркутске. Учился в 
Иркутской навигационной школе. 
В 1777 году окончил школу в зва-
нии капрала. В 1779 году получал 
звание Геодезии сержанта и На-
вигационного учителя. С 1781 года 
помощник архитектора и старший 
геодезист. С 1785 по 1792 год ра-
ботал над топографическим описа-
нием Иркутского наместничества. 
Составлял географическое описа-
ние всей Иркутской губернии. Им 
была составлена анкета, которая 
рассылалась в уездные города. Со-
бранные материалы легли в осно-
ву труда «Описание Иркутской 
губернии, сочинённое иркутским 
губернским землемером 8-го клас-
са Антоном Лосевым в Иркутске 
1805-го года в декабре». Лосев 
планировал «Описание Иркутской 
губернии» в четырёх томах.

С 1799 года — губернский архи-
тектор Иркутской губернии. Член 
Императорского Вольного Эконо-
мического Общества. Проводил 
геодезическую съемку Байкала, 
Лены и Селенги. Автор несколь-
ких карт Байкала, всех уездов и 
ряда генеральных карт Иркутской 
губернии. Участвовал в работах по 

разделению Сибири на Западную 
и Восточную. С 1805 года по 1810 
год вёл в Иркутске регулярные ме-
теорологические наблюдения.

В 1812 году написал истори-
ческий труд «Обозрение раз-
ных происшествий до истории 
и древностей касающихся в Ир-
кутской губернии и сопредель-
ных оной странах бывших...». В 
1819 году издаётся вторая часть 
«Географическо-статистическое 
описание Иркутской губернии, 
подающее сведения... о городах с 
их уездами с приложением черте-
жей и рисунков, сочинённое зем-
лемером надворным советником 
Лосевым в Иркутске в 1819 году». 
Труд содержал, географические, 
исторические, статистические 
сведения о городах губернии.

Автор большого количества 
проектов в Иркутске, которые не 
сохранились, или существуют в 
сильно изменённом виде. В Улан-
Удэ по проекту 1803 года был по-
строен гостиный двор. Памятник 
архитектуры.

Умер в Иркутске. Похоронен на 
Иерусалимском кладбище.

ЛОСЕВСКАЯ  Прасковья 
Яковлевна ро-
дилась в 1937 
году в селе Дере-
зовка, Верхнема-
монского района 
Воронежской об-
ласти. 

О к о н ч и л а 
Дере зовскую 
восьмилетнюю 
школу, Хренов-
с кой  л е сной 

техникум Воронежской области; 
Московский институт Дружбы 
народов, по специальности «общая 
психология»; кафедру  восстанови-
тельной медицины Черноморской  
гуманитарной академии. 

В 1968 году вместе с семьёй 
переехала в село Чёрное озеро 
Ширинского района в Хакасии. 
Работала в местном лесничестве.  
На базе лесов Озёрного государ-
ственного лесничества органи-
зовала школьное лесничество 
«Орленок».  

В 1989 году организовала ле-
чение в фитобочке, которую впо-
следствии назвали в её честь — 
фитобочкой Лосевских. С годами 
это оздоровительное учреждение 

превратилось в большое много-
отраслевое хозяйство фито-центр 
«Прасковья». Сегодня оно име-
ет филиалы по всей стране. За 
двадцать с лишним лет работы 
фито-центр  появился большой 
арсенал проверенных на практике 
сложных сборов лекарственных 
растений. Сегодня таким набором  
лечебных сборов  не обладает ни 
одна организация в мире. В рамках 
пятого Международного конгрес-
са по традиционной  народной 
медицине фитоцентру «Праско-
вья» было предоставлено право 
провести собственную научно-
практическую конференцию «Рос-
сийский фито-центр Прасковья 
как составная часть интегральной 
медицины».    

Награждена: орденом  «Звезда 
Надежды» — высшей наградой 
Международной академии Ностра-
дамуса, орденом  «За заслуги перед 
Хакасией». 

Заслуженный целитель Рос-
сии, Целитель высшей категории, 
Заслуженный лесовод РСФСР, 
Почётный житель Ширинского 
района Республики Хакасии. 

Замужем, имеет двоих детей.

ЛОССОВСКИЙ (Лассовский) 
Александр Александрович (1841-
1881 гг.).

С 1861 года работал в Главном 
управлении Восточной Сибири 
гражданским инженером. 

С 1870 года — архитектор 
строительного отделения Ени-
сейской губернии. С 1876 по 
1881 год — городской архитектор 
Красноярска. Разработал проекты 
зданий: дом И. Г. Гадалова, духов-
ное училище.

ЛОТАР-ШЕВЧЕНКО Вера 
(Вероника) Августовна (1901-
1981 гг.).

Французская и советская пиа-
нистка.

Училась в Париже у Альфреда 
Корто, затем в Венской академии 
музыки. В 12 лет дебютировала с 
оркестром под руководством Ар-
туро Тосканини.

Гастролировала в США и евро-
пейских странах. Выйдя замуж за 
В. Я. Шевченко, сотрудника совет-
ского торгового представительства 
в Париже, вместе с ним переехала 
в СССР, стала солисткой Ленин-
градской филармонии. 
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В 1941 арестована по политиче-
скому обвинению мужа, пригово-
рена к 8 годам лишения свободы 
и 5 годам поражения в правах. На-
ходясь в заключении, вырезала на 
нарах фортепианную клавиатуру и 
«играла» на ней.

После освобождения в 1954 году 
работала в Нижнем Тагиле, затем в 
Свердловской филармонии, позже 
в Барнауле. В 1966 году по пригла-
шению председателя СО АН СССР 
М. А. Лаврентьева переехала в 
Новосибирский Академгородок 
— стала солисткой Новосибир-
ской филармонии. Много концер-
тировала. Ключевыми авторами 
репертуара Лотар-Шевченко были 
Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван 
Бетховен, Фридерик Шопен, Клод 
Дебюсси. Значительным событием 
в культурной жизни Новосибирска 
стало исполнение пианисткой всех 
сонат Бетховена.

Реабилитирована посмертно. 
С 2006 года в Новосибирске про-
водится Международный конкурс 
пианистов памяти Веры Лотар-
Шевченко.

ЛОТОЦКИЙ Михаил Михай-
лович (1845-1914 гг.).

Магистр богословия Киевской 
духовной академии с 1871 года.

В 1873 году преподавал в Во-
лынской духовной семинарии. В 
1880 году — надворный советник, 
в 1884 году — коллежский совет-
ник. С 1887 года — инспектор По-
дольской духовной семинарии. 

В 1896 году — Енисейский епар-
хиальный наблюдатель церковно-
приходской школы грамотности. 
Настоятель Спасского собора в 
Минусинске, настоятель Покров-
ского храма в Красноярске, настоя-
тель Богородице-Рождественского 
кафедрального собора в Красно-
ярске.

В 1904 году — член Енисейской 
духовной консистории.

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени, орденом 
Святой Анны II степени.

ЛОХВИЦКИЙ Аполлон Давы-
дович (1821-? гг.).

В 1841 году окончил Москов-
ский дворянский институт.

С 1859 по 1861 год — вице-
губернатор Забайкальского об-
ластного правления. С по 1868 
год  — губернатор  Якутской 

губернии. С 1868 по 1882 год — 
Енисейский губернатор. Тайный 
советник с 1871 года. Организо-
вал помощь погорельцам Ени-
сейского пожара 1869 года. При 
его участии в Енисейске в 1876 
году была открыта новая мужская 
6-классная гимназия, в Крас-
ноярске в 1878 году — женская 
6-классная гимназия, в Минусин-
ске в 1877 году — краеведческий 
музей и библиотека. Также за годы 
его губернаторства были открыты 
красноярская учительская семи-
нария, более 10 народных школ 
в сельской местности, первая в 
губернии синагога. В 1880 году в 
Красноярской женской гимназии 
была учреждена стипендия имени 
Лохвицкого. 

ЛОХВИЦКИЙ Николай Алек-
сандрович (1868-1933 гг.).

Военачальник. Генерал-лей-
тенант.

В 1889 году окончил второе 
Константиновское военное учили-
ще и в 1900 году — Николаевскую 
академию Генштаба. С 1912 по 
1915 год командовал 95-м пехо-
тинским Красноярским полком, 
затем — бригадами 25-й и 24-й 
пехотинских дивизий. 

В январе 1916 года назначен 
командиром первой особой пе-
хотинской бригады, во главе ко-
торой отбыл через Владивосток 
во Францию. С июня 1917 года 
— начальник Особой пехотин-
ской дивизии, в которую вошли 
все русские войска во Франции. В 
1919 году вернулся в Россию; 30 
июня прикомандирован к штабу 
Верховного главнокомандующего 
адмирала А. В. Колчака. С 29 июля 
по 1 октября 1919 года командо-
вал 2-й Сибирской армией. С 27 
апреля по 22 августа 1920 года — 
командующий Дальневосточной 
армией и одновременно с 2 июня 
по 1 октября — начальник штаба 
главнокомандующего всеми воору-
жёнными силами Российской вос-
точной окраины генерал-лейтенанта                                        
Г. М. Семёнова. 

В ноябре 1922 года вместе с 
Земской ратью эвакуировался 
в Китай, в 1923 года выехал в 
Европу. Являлся председате-
лем  Общества  монархистов-
легитимистов и Совета по во-
енным и морским делам при 
великом  князе  Кирилле  Вла-

димировиче .  Одновременно 
служил в военно-исторической 
комиссии французского Военно-
го министерства.

Награждён орденами Святого 
Георгия IV и III степеней, Георги-
евским оружием, командорским 
крестом ордена Почётного легиона 
(Франция).

ЛУБЕНСКИЙ Юрий Моисее-
вич (1919-1991 гг.).

С 1967 по 1991 год — заве-
дующий кафедрой госпитальной 
хирургии Красноярского государ-
ственного медицинского инсти-
тута. Доктор медицинских наук с 
1966 года, профессор с 1967 года.

Один из основателей Красно-
ярской школы хирургов. Автор 
более 300 научных работ, таких, 
как: «Интенсивная терапия в неот-
ложной абдоминальной хирургии» 
(1981 год), «Интенсивная терапия 
в пульмонологии» (1977 год), «Ме-
тоды диагностики и интенсивной 
терапии в необратимой абдоми-
нальной хирургии» (1992 год). 

Заслуженный деятель науки 
РСФСР с 1974 года.

ЛУБКОВ Виктор Викторович 
родился 9 января 
1956 года в де-
ревне Преобра-
женка, Абанского 
района Краснояр-
ского края.

В 1973 году 
окончил сред-
нюю  школу  в 
посёлке Новый 
Дзержинского 
района; в 1980 

году — Красноярский государствен-
ный педагогический институт.

В 1980-1981 году — учитель 
физкультуры и начальной военной 
подготовки в Новинской средней 
школе Дзержинского района. 

Кандидат в мастера спорта по лёг-
кой атлетике. Член сборной края по 
лёгкой атлетике с 1977 по 1980 год.

В 1981-1982 году — завуч школы 
олимпийского резерва по лёгкой ат-
летике Красноярского края. С 1982 
по 1994 год — заместитель дирек-
тора по военно-патриотическому 
воспитанию Солонцовской средней 
школы. В 1995-1996 году — част-
ный предприниматель. С 1996 года 
и по настоящее время — глава 
Солонцовского сельсовета Емелья-
новского района.
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Награждён медалью за «Всерос-
сийскую сельскохозяйственную 
перепись», медалью «90 лет мест-
ным органам военного управле-
ния», Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края, 
Золотым знаком за вклад в развитие 
Емельяновского района.

Женат, воспитал двоих сыно-
вей.

ЛУБОМУДРОВ Павел Алек-
сеевич (1811-1873 гг.).

В 1834 году окончил Иркутскую 
духовную семинарию. С 1834 года 
— священник Христорождествен-
ского храма в городе Енисейске, с 
1837 года — священник Николаев-
ского храма Енисейского виноку-
ренного завода. В 1840 году — учи-
тель приходского училища. С 1957 
года — благочинный сельских 
храмов Енисейского округа, с 1870 
года — настоятель Богоявленского 
собора в городе Енисейске.

Награждён орденом Святой 
Анны III степени.

ЛУБСАНОВ Даши Дашипы-
лович (1922-1993 гг.).

Учёный, доктор философских 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки РСФСР и Бурятской 
АССР.

С 1938 по 1950 год работал ли-
тературным сотрудником, редак-
тором республиканской газеты 
«Буряад Унэн». В 1957-1958 году 
— директор Бурят-Монгольского 
НИИ культуры. Организатор и 
директор Бурятского комплексно-
го НИИ (БКНИИ) СО АН СССР 
с 1958 по 1960 год. С 1961 по 
1963 год — секретарь Бурятско-
го обкома КПСС. Заместитель 
директора БКНИИ с 1963 по 
1966 год, директор Бурятского 
института общественных наук 
(БИОН) СО АН СССР с 1966 по 
1980 год, заведующий кафедрой, 
профессор Восточно-Сибирского 
технологического института с 
1985 по 1991 год, заведующий 
отделом БИОН с 1980 по 1984 
год. Организатор республикан-
ских отделений Философского 
общества и Социологической 
ассоциации  СССР.  Известен 
работами в области истории и 
социологии науки. 

Награждён орденом «Знак По-
чёта», медалями.

ЛУКАШЕВИЧ Александр 
Иосифович (1855 -? гг.).

С 1887 по 1980 год, находясь 
в ссылке, руководил работами по 
строительству здания Минусин-
ского музея. Автор книг по исто-
рии Минусинского музея.

ЛУКИН Николай Николае-
вич, родился 4 
июня 1945 года 
в городе Крас-
ноярске. 

В 1962 году 
окончил сред-
нюю  ш ко л у                                  
№  22; в 1971 
году — историко-
филологический 
факультет Крас-
ноярского госу-

дарственного педагогического ин-
ститута по специальности «Русский 
язык и литература». В 1982 году за-
щитил кандидатскую диссертацию 
в Башкирском государственном 
университете; в 1996 году — док-
торскую диссертацию в Иркутском 
государственном университете.

Работал на предприятиях го-
рода Красноярска на различ-
ных рабочих специальностях: 
электрослесарем, бетонщиком-
вибраторщиком, слесарем по 
ремонту промышленного обору-
дования, водителем троллейбуса. 
В городе Ангарске работал на 
химическом комбинате операто-
ром технологического режима по 
выпуску аммиачной селитры для 
сельского хозяйства.

С 1973 года и по настоящее 
время работает в вузах города 
Красноярска: преподавателем, 
старшим преподавателем, доцен-
том; с 1997 года — профессор. С 
2001 года — профессор кафедры 
теории и истории государства и 
права юридического института 
Красноярского государственного 
аграрного университета. 

С 1993 года работал внештатно 
в Сибирском отделении Россий-
ской академии образования; с 2006 
года — на штатной основе.

Ведущий научный сотрудник 
Института проблем непрерывного 
образования.

Автор более 300 опубликован-
ных работ, из них 16 монографий и 
научно-методических пособий.

Член-корреспондент Междуна-
родной академии ноосферы.

Сфера  научных  интере -
сов —  проблемы культурно-
исторического творчества в систе-
ме поликультурного образования. 
Работает над научной проблемой 
опережающего информационно-
экологического непрерывного по-
ликультурного образования.

Им разработаны спецкурсы 
«Методологические проблемы 
философско-правовой науки», 
«Философские и правовые про-
блемы менеджмента», «Проблемы 
культурно-исторического творче-
ства в сфере права», «Проблемы 
непрерывного поликультурного 
образования в системе подготов-
ки кадров культуры» в контексте 
основных направлений иссле-
дования философских проблем 
культурно-исторического твор-
чества.

Кроме того, разработаны спец-
курсы: «Патриотическое воспита-
ние и право», «Проблемы решения 
творческих задач менеджера», 
«Проблемы творческой деятель-
ности юриста». Интересуется 
теоретическими и практически-
ми проблемами теории электро-
магнитного поля, сотрудничая с 
соответствующими структурами 
Сибирского аэрокосмического 
университета.

Разработаны  и  применены 
нестандартные современные тех-
нологии подготовки магистров 
юриспруденции  в  Юридиче-
ском институте Красноярско-
го государственного аграрного 
университета. Результатом чего 
стало поступление двух маги-
стров юриспруденции КрасГАУ 
в университеты городов Корк 
(Ирландия) и Виктория (округ 
Британская Колумбия — Канада) 
соответственно, с которыми осу-
ществляются научные контакты, 
как и с одним из  университетов 
Лапландии (Финляндия) в рам-
ках методологии философско-
правовой науки и философских 
и философско-правовых проблем 
менеджмента.

Член Учёного Совета Инсти-
тута проблем непрерывного об-
разования РАО и Учёного Совета  
Университета Российской акаде-
мии образования (Красноярский 
филиал). Член наблюдательного 
совета автономного муниципаль-
ного учреждения культуры «Парк 
флоры и фауны «Роев ручей».
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ЛУКИНА Надежда Васильев-
на родилась 2 декабря 1937 года на 
станции Пенек Чулымского района 
Новосибирской области.

Этнограф, доктор исторических 
наук.

В 1964 году окончила Томский 
государственный университет. 

С 1964 года — ассистент ка-
федры археологии и этнографии, 
одновременно преподаватель ка-
федры немецкого и французского 
языка. С 1966 года — препо-
даватель кафедры немецкого и 
французского языка. С 1968 года 
— младший, старший, ведущий, 
главный научный сотрудник про-
блемной научно-исследовательской 
лаборатории истории, археологии 
и этнографии Сибири. С 1993 года  
— главный научный сотрудник 
Ямало-Ненецкой окружной научной 
лаборатории этнографии и этно-
лингвистики Института проблем 
освоения Севера СО РАН (Сале-
хард), одновременно с 1992 года — 
главный научный сотрудник НИИ 
обско-угорских народов (Ханты-
Мансийск). По совместительству 
с 2000 года — профессор кафедры 
археологии и исторического крае-
ведения ТГУ, профессор кафедры 
археологии и этнографии ТГПУ. 
Занимается этнографическими ис-
следованиями материальной и ду-
ховной культуры малочисленных 
народов севера Западной Сибири, 
происхождения и развития компо-
нентов культуры обских угров.

Награждена медалью «За заслу-
ги перед Томским государствен-
ным университетом» в 1998 году, 
медалями.

ЛУНИН Михаил Сергеевич 
(1787-1845 гг.).

Декабрист, подполковник лейб-
гвардии Гродненского гусарского 
полка.

Получил хорошее домашнее 
образование. На военную службу 
вступил юнкером лейб-гвардии 
Егерского полка в 1803 году. 
Участник антинаполеоновских 
кампаний, Отечественной войны 
1812 года и заграничных похо-
дов. Вышел в отставку в 1815 
году, около года провёл в Пари-
же, где встречался с утопистом-
социалистом А. Сен-Симоном. 
Член декабристских организаций с 
1816 года. Сторонник радикальных 
преобразований. В 1822 году вме-

сте с Н. М. Муравьёвым активно 
содействовал созданию Северного 
общества. В том же году вернулся 
на службу в Литовский корпус, 
расквартированный в Царстве 
Польском. В восстании декабри-
стов не участвовал. Осуждён по I 
разряду, приговорён к 20 годам ка-
торги, срок сокращён до 15 лет. На-
казание отбывал в Свеаборгской и 
Выборгской крепостях, Читинском 
остроге и Петровском Заводе. 

Переведён на поселение в село 
Урик под Иркутском в 1836 году. 
Убеждённый, что декабристы 
«должны словом и делом служить 
делу, которому себя посвяти-
ли», занялся пропагандистской 
деятельностью. Письма к сестре 
постепенно утрачивали личный 
характер и превратились в по-
литические памфлеты, названные 
«Письма из Сибири». Рукописи 
стали известны в Иркутске, То-
больске, Ялуторовске. Просил 
свою сестру Е. С. Уварову напеча-
тать его работы за границей, но она 
не решилась. Одно из сочинений 
попало в руки чиновника Главного 
управления Восточной Сибири 
Успенского, который подал до-
нос. В ночь на 27 марта 1841 года 
арестован и отправлен в Акатуй 
при Нерчинских горных заводах. 
В тюрьме тайно переписывался с 
Волконскими, начал новую работу 
о религиозных верованиях греков. 
Утром 3 декабря 1845 года был 
найден мёртвым в своей камере. 
Скоропостижная смерть породила 
слухи о расправе над ним по при-
казу из Санкт-Петербурга. Однако 
анализ документов о состоянии 
его здоровья не подтверждает этой 
версии.

Награждён орденами Святой 
Анны II  и IV степеней, Святого 
Владимира IV степени с бантом, 
золотой шпагой «За храбрость».

ЛУНИН Николай Александро-
вич (1915-1968 гг.).

Новатор советского железно-
дорожного транспорта, Герой Со-
циалистического Труда.

В 1930 году окончил семилет-
нюю школу в Новосибирске, в 
1932 году — железнодорожное 
ФЗУ. Работал в паровозном депо 
станции Новосибирск слесарем, 
кочегаром и помощником маши-
ниста паровоза. После окончания 
курсов машинистов паровозов в 

1935 году стал самостоятельно 
водить поезда. Работая старшим 
машинистом с 1939 года, он пред-
ложил новый метод эксплуатации 
и ухода за паровозами серии 
«ФД-20», получивший широкое 
распространение на сети железных 
дорог СССР («лунинский метод»). 
В период Великой Отечественной 
войны на личные средства приоб-
рёл 1 тысячу тонн угля и доставил 
его в освобождённый Сталинград, 
в 1942 году передал полученную 
Сталинскую премию на строи-
тельство подводной лодки «Ново-
сибирский комсомолец», детского 
дома для детей погибших воинов 
и на уголь для Сталинграда. По-
сле войны работал начальником 
Смородинского отделения Юж-
ной железной дороги, в 1950 году 
окончил Харьковский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта и работал начальни-
ком отделений ряда железных 
дорог, заместителем начальника 
Московско-Рязанской железной 
дороги.

ЛУПЕКИН (Новиков) Герман 
Антонович (1901-1940 гг.).

Деятель органов госбезопасно-
сти, старший майор госбезопасно-
сти). Член РКП(б) с 1921 года.

С 1918 по 1920 год — доброво-
лец РККА. На службе в органах 
ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920 года, 
работник особых отделов, со-
трудник Запорожской губчека и 
ОГПУ по Крыму. С 1926 по 1928 
год — заместитель начальника 
Акмолинского губотдела ГПУ, 
начальник Информационного 
отдела (ИНФО) ПП ОГПУ по Ка-
захстану. 13 июля 1928 по март 
1931 года — начальник ИНФО 
— Учётно-осведомительного 
отдела ПП ОГПУ по Сибкраю 
— Запсибкраю. С марта 1931 
по июнь 1932 года — начальник 
Секретно-политического отдела 
(СПО) ПП ОГПУ по Запсибкраю, 
активный участник террора про-
тив крестьянства. С 1932 по 1934 
год — начальник СПО и Эконо-
мического отдела ПП ОГПУ по 
БССР, с 1934 по 1937 год — за-
меститель начальника УНКВД 
по Курской области, начальник 
СПО У НКВД по Ленинградской 
области, нарком внутренних дел 
Башкирской АССР. С 1 апреля 
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1937 по 31 января 1938 года — 
начальник УНКВД по Востсиб-
краю — Иркутской области. С 
января 1938 года — начальник 
УНКВД по Ростовской области. 

Арестован 7 июля 1938 года, 
28 января 1940 года Военной 
коллегией  Верховного  суда 
СССР осуждён к высшей мере 
наказания. Расстрелян. Не реа-
билитирован.

Награждён орденом Ленина.

ЛУЦКИЙ Алексей Николае-
вич (1883-1920 гг.).

Русский и советский разведчик, 
революционер, участник Граждан-
ской войны в Сибири и Приморье, 
коммунист, большевик.

До  Великой  Октябрьской 
социалистической революции 
окончил духовную семинарию, в 
1904 году — Тифлисское военное 
училище, после ушёл на службу 
в армию, в качестве разведчика 
и штабс-капитана устанавливал 
неофициальные контакты с не-
которыми офицерами русско-
го отдела генерального штаба 
Японии. Как хорошо знающий 
японский язык, работал в Токио 
«для  дальнейшего  изучения 
японских нравов, японского язы-
ка и знакомства с организацией 
и методами разведывательной 
деятельности Японии». После 
Февральской  революции  на-
чинает активно сотрудничать с 
большевиками. С августа 1917 
года становится начальником 
контрразведки в полосе отчуж-
дения КВЖД.

С ноября 1917 года стал чле-
ном Харбинского совета рабочих 
и солдатских депутатов, а в дека-
бре назначен комиссаром полосы 
отчуждения КВЖД. В январе-
сентябре 1918 года он работает 
на военной работе в Центроси-
бири. С февраля 1920 года вошёл 
в состав Военного совета Вре-
менного правительства Примор-
ской областной земской управы 
в городе Владивостоке. 5 апреля 
1920 года японские интервенты 
арестовали его вместе с Сергеем 
Лазо и Всеволодом Сибирцевым. 
Известно, что на первомайской 
демонстрации выдвигались тре-
бования об освобождении задер-
жанных членов Военного совета. 
Японцы же передали всех троих 
белогвардейцам-бочкарёвцам. В 

конце мая Луцкий, Сибирцев и 
Лазо были сожжены в паровоз-
ной топке.

В честь Алексея Луцкого на-
званы улицы во Владивостоке и 
в некоторых других населённых 
пунктах.

ЛУШНИКОВЫ, кяхтинские 
купцы 2-й половины XIX начала 
XX века.

Алексей Михайлович (1831-
1901 гг.), потомственный купец. 
Торговую карьеру начинал у кях-
тинских купцов И. А. Нерпина и 
И. Л. Ременникова. С 1860 года 
самостоятельно занимался чайной 
торговлей, в 1863 году записался в 
1-ю гильдию. 

Большое внимание уделял про-
светительской и благотворитель-
ной деятельности. В 1860 году 
принимал участие в создании пер-
вой в Забайкалье общественной 
типографии, открытии иркутской 
губернской газеты «Восточное 
обозрение» и первой печатной 
газеты Забайкалья «Кяхтинский 
листок». 

Являлся одним из учредителей 
Троицкосавского отдела Русского 
географического общества. В 
Томском университете и дру-
гих учебных заведениях суще-
ствовали стипендии его имени. 
Жертвовал большие суммы на 
образование, поддержку музеев 
и библиотек. Участвовал в сна-
ряжении научных экспедиций в 
Центральную Азию. Многократ-
но отмечен правительственными 
наградами. 

После смерти  его жена Клав-
дия Христофоровна и сыновья 
Иннокентий, Глеб, Александр, 
Михаил учредили торговый дом 
«А. М. Лушникова наследники» 
с основным капиталом 1 млн 
рублей. 

Глеб и Михаил в 1910 году обра-
зовали отдельное товарищество на 
вере «Братья М. и Г. Лушниковы» 
с основным капиталом 60 тысяч 
рублей. Эта компания занималась 
комиссионной торговлей, бан-
ковыми операциями, содержала 
конный завод, владела золотыми 
приисками. 

Помимо традиционной чай-
ной торговли наследники стали 
вкладывать капиталы в золото-
промышленность. В 1908 году 
они арендовали золотые прииски 

АО «Монголор» в Монголии. В 
1910 году выступили инициато-
рами учреждения акционерного 
общества для строительства и 
эксплуатации железной дороги, 
но это предприятие не удалось 
реализовать. Иннокентий со-
вместно с И. П. Казанцевым 
открыл в Иркутске типографию, 
в 1902 году вместе с братом Алек-
сандром и забайкальским краеведом 
и литератором И. В. Багашевым 
стал издавать газету «Байкал» в 
Кяхте. Иннокентий и Александр 
путешествовали по Монголии, 
составляли карты, собирали эт-
нографический и антропологиче-
ский материал для музея АН.

ЛЫГИН Константин Констан-
тинович (1854-1932 гг.).

Российский архитектор, работал 
в основном в Сибири.

Окончил Академию художеств 
в 1879 году, с 1881 года состоял 
действительным членом импера-
торского Санкт-Петербургского 
общества архитекторов, с 1891 
года — член-корреспондентом это-
го общества. С 1895 года до своей 
смерти Лыгин работал в Томске. 
Сначала он был архитектором при 
управлении Средне-Сибирской 
железной дороги, с 1898 по 1906  
год — архитектор «по новым ра-
ботам» при управлении железной 
дороги. После создания Томского 
технологического института рабо-
тал в нём на кафедре архитектуры, 
ведя рисование и архитектурное 
проектирование, с 1924 года — 
профессор.

По его проектам построено 
множество зданий, в основном в 
Томске (до настоящего времени 
из более чем двадцати зданий со-
хранилось тринадцать), но также 
и в других городах России — 
Санкт-Петербурге, Риге, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Казани, 
Сызрани, Телави, Красноярске, 
Тайге, Петропавловске, Новони-
колаевске, Бийске. Последним объ-
ектом, построенным по проекту 
архитектора стал Каменный мост 
через Ушайку, построенный в 1916 
году. В советское время занимался 
в основном преподаванием. Для 
облицовки многих зданий при-
менял жёлтый песчаник, первым 
в Томске стал строить кирпичные 
дома без штукатурки.
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ЛЫКОВ Борис Михайлович.
Государственный деятель, судья 

Сибирского приказа. Из боярского 
рода.

Пользовался доверием Бориса 
Годунова: в августе 1599 года ез-
дил в Тверь навстречу королевичу 
Густаву, жениху царевны Ксении 
Борисовны. В 1602 году числился 
рындой на приёме принца Иоганна, 
второго жениха Ксении Борисовны. 
В конце 1602 года по доносу князя 
Д. М. Пожарского удалён из Мо-
сквы. В январе 1603 года послан 
воеводой в Белгород. После взятия 
Лжедмитрием I Белгорода перешёл 
на его сторону. 13 апреля 1606 года 
пожалован в бояре. При Василии 
Шуйском в 1606-1607 году участво-
вал в военных действиях против И. 
И. Болотникова. В 1607 году послан 
под Брянск против Лжедмитрия II. 
Летом 1608 года с воеводой князем 
И. С. Куракиным разгромил от-
ряды Лисовского на Медвежьем 
Броду. В 1608 году участвовал 
в боях на Ходынке, в результате 
которых движение Лжедмитрия II 
на Москву было приостановлено. 
Во время осады Лжедмитрием II 
Москвы упоминается воеводой у 
Фроловских ворот.

После венчания на царство Миха-
ила Фёдоровича играл видную роль 
в Боярской думе. В сентябре 1614 
года послан в Ярославль склонить 
казаков на сторону царя. В августе 
1617 года (поход на Москву короле-
вича Владислава) послан в Муром 
для сбора ратных людей. В декабре 
послан воеводой в Можайск. В 1618 
году судья Разбойного приказа. С 
1620 по 1622 год воевода в Казани. 
В 1620 году — начале 1640-х гг. ру-
ководил рядом приказов: Казанского 
дворца (январь 1634-май 1643 гг.), 
Костромской четверти (май 1634 
года), Приказа сбора пятинных и 
запросных денег (февраль 1634-
март 1637 гг.), Сибирским (март 
1637-июнь 1643 гг.), Ямским (август 
1628-декабрь 1634 гг.), Сыскным 
(1622-1627 гг.).

ЛЫТКИН Фёдор Матвеевич 
(Полотбек, Ферик) (1897-1918 гг.).

Активный участник борьбы за 
Советскую власть в Сибири. Член 
Коммунистической партии с 1917 
года. Поэт.

В 1917 году окончил гимназию 
в Енисейске. 4 августа 1917 года 
зачислен студентом юридического 

Сын Иван Степанович (1736-
1815 гг.), состоял в 3-й (1790-е 
гг.), 2-й (1806 год), 1-й (1808, 1814 
год) гильдиях Иркутска, занимался 
торговлей, ездил по сибирским и 
российским городам на ярмарки 
и торжки. Считался богатейшим 
горожанином Иркутска. Служил 
заседателем в Иркутском словес-
ном суде с 1784 по 1787 год, засе-
дателем в губернском магистрате 
с 1793 по 1795 год. 

Сын Фёдор Иванович (10 мая 
1770-21 января 1820 гг.), после 
смерти отца наследовал его ка-
питал. 

Внук Ермолай Яковлевич (1756-
1826 гг.), входил во 2-ю (1794 год), 
3-ю (1797 год), 1-ю (1809-1820-е 
гг.) гильдии. Служил гласным в 
городской думе с 1793 по 1795 год, 
заседателем в уголовной палате 
(1805-1807, 1817-1819 гг.). Делал 
богатые пожертвования в пользу 
иркутских церквей. 

Постепенно семья Лычаговых 
распалась, и к 1831 они перешли 
в мещане. В середине XIX века 
наследники вели розничную и мел-
кооптовую торговлю на сибирских 
и российских ярмарках, содержали 
три кожевенных завода, в конце 
XIX века торговали чаем.

ЛЬВОВ Владимир Николае-
вич (1872-1930 гг.).

Государственный деятель. Круп-
ный землевладелец Самарской 
губернии. 

Окончил юридический и исто-
рико-филологический факульте-
ты Московского университета, 
являлся вольнослушателем Мо-
сковской духовной академии. 
Октябрист, депутат Государствен-
ной думы 3-го и 4-го созывов от 
Самарской губернии, возглавлял 
думские комиссии по делам РПЦ. 
Член Временного правительства, 
обер-прокурор Святого синода. 
При участии Львова принят закон 
«О свободе совести». Участник 
Корниловского мятежа, аресто-
ван. Освободившись, на время 
отошёл от политической дея-
тельности. В годы Гражданской 
войны отступал через всю Си-
бирь с войсками А. В. Колчака. 
В январе 1920 года эмигрировал 
в Японию, затем во Францию. 
Принял  советскую  власть ,  в 
1922 году вернулся в Россию. 
Управляющий делами Высшего 

факультета Томского университета. 
Участник революционного движе-
ния с 1915 года. Во время обучения 
в Иркутской гимназии стал одним из 
инициаторов учреждения и членом 
редколлегии нелегального журнала 
«Наша работа». В марте 1917 года 
редактировал газету «Под знаменем 
революции», издававшуюся союзом 
учащихся Енисейска. В Томске 
служил в местном губпродкоме, 
был избран в центральное бюро 
профсоюзов города. Участвовал 
в работе I Сибирского областного 
съезда в октябре 1917 года (Томск). 
Активно сотрудничал сначала в 
социал-демократической, затем в 
большевистской печати Томска. В 
начале декабря 1917 года избран чле-
ном Томского горисполкома советов 
рабочих и солдатских депутатов, на-
значен комиссаром по делам печати. 
Делегат II Всесибирского съезда 
советов (Иркутск, февраль 1918 
года), на котором был избран членом 
Центрального исполнительного ко-
митета советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Сибири и 
1-м заместителем её председателя, 
возглавлял Сибирский комиссариат  
советского управления (внутрен-
них дел). «Левый» коммунист и 
противник заключения Брестского 
мирного договора. Делегирован на 
IV Чрезвычайный Всероссийский 
съезд советов, но в его работе не 
участвовал из-за опоздания. С на-
чала Гражданской войны являлся 
одним из руководителей борьбы 
с контрреволюцией: в середины 
июня стал членом военно-полевого 
трибунала, 8 июля вошёл в состав 
Сибирского верховного командова-
ния, 13 июля назначен заведующим 
политотделом войск Прибайкаль-
ского фронта, до 4 августа состоял 
редактором газеты «Красноармеец». 
После принятия 28 августа 1918 
года решения о прекращении воору-
жённой борьбы с контрреволюцией 
организованным фронтом в составе 
красноармейского отряда пытался 
из Зеи пробраться в Якутию. В 140 
верстах от Олёкминска отряд был 
настигнут белогвардейцами и уни-
чтожен.

Именем Лыткина названа улица 
в Иркутске.

ЛЫЧАГОВЫ, иркутские купцы 
XVIII-XIX веков.

Родоначальник Степан Степано-
вич, с 1740-х годов числившегося 
в иркутском купечестве. 
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церковного управления с 1922 
по 1927 год. Активный участник 
обновленческого движения. 2 
февраля 1927 года арестован, на 
три года выслан в Томск, где ра-
ботал преподавателем на платных 
курсах иностранных языков. 21 
февраля 1930 года арестован по 
обвинению в принадлежности 
к антисоветской группировке. 
Скончался в больнице Томского 
изолятора специального назна-
чения. 30 сентября 1930 года 
дело по обвинению Львова пре-
кращено за отсутствием состава 
преступления.

ЛЯДЕНКО Анатолий Никито-
вич (1923-? гг.).

В 1941 году Красноярским ТВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Гвардии сержант, 
командир отделения роты автомат-
чиков 53-й гвардейской танковой 
бригады.

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ЛЯШКО Юрий Гаврилович, 
российский политический деятель, 
мэр Благовещенска с 1991 по 1996 
год, губернатор Амурской области 
с 1996 по 1997 год.

Родился 22 апреля 1943 года во 
Владивостоке.

В 1967 году окончил Даль-
невосточный политехнический 
институт.

С 1992 по 1996 год — мэр Бла-
говещенска. С 1996 по 1997 год 
— глава администрации Амурской 
области. По должности входил 
в Совет Федерации, был членом 
Комитета Совета Федерации по 
аграрной политике. 23 марта 1997 
года проиграл выборы Анато-
лию Белоногову. С 1997 по 1998 
год — заместитель председателя 
Государственного комитета РФ 
по вопросам развития Севера 
(комитет был упразднён в связи с 
образованием министерства регио-
нальной политики).

С 1998 по 1999 год — заме-
ститель министра национальной 
политики РФ. В 1999 году был 
вновь назначен заместителем 
председателя восстановленного 
Госкомсевера, в 2000 году осво-
бождён от этой должности в связи 
с расформированием ведомства. 
Был вице-президентом ЮКОСа.

l
МАЕРГОЙЗ Сергей Львович 

(1977-2005 гг.). 
Родился 3 октя-
бря 1977 года в 
городе Красно-
ярске, в Академ-
городке. Окон-
чил инженерно-
экологический 
факультет Крас-
ноярской госу-
д а р с т в е нн ой 
архитектурно-

строительной академии. Прошёл 
службу в рядах армии. Работал 
инженером на «Водоканале», затем 
на КраМЗе.

Большой любитель туристиче-
ских походов, страстный «стол-
бист». Трагически погиб 30 апреля 
2005 года при сплаве по реке 
Рыбной. 

Творческое наследие Сергея 
Маергойза (стихи, цикл фанта-
стических рассказов «Будни ин-
спектора», неоконченная повесть 
«Обряд перехода») увидело свет 
лишь после его смерти. Изданы 
сборник стихов «...Для тех, кто 
ценит моё доверие» (2005 год), 
книга стихов и прозы «Прини-
маю планету на себя» (2007 год). 
Стихи публиковались в журналах 
«День и ночь» (2005 год), «Ени-
сейский литератор» (2007 год), в 
сборниках «Поэзия на Енисее» 
(2006-2008 гг.). Цикл избран-
ных стихов «Там, где я, люди 
звёздам покорные» и рассказ 
«Рулетка» напечатаны в первом 
номере  нового  литературно-
художественного журнала «Лите-
ратура Сибири» (2008 год). Одно 
из стихотворений помещено в 
книгу «Поэты на берегах Ени-
сея XVIII-XXI вв.» (Антология 
одного стихотворения, 2008 год). 
Несколько песен на стихи Сергея 
Маергойза написал Вениамин 
Лукьянов.

МАЙДЕЛЬ Гергард Людвиго-
вич (1835-1894 гг.).

Барон, русский путешествен-
ник, исследователь Сибири.

В 1859 году окончил историко-
философский факультет Тартуского 
университета. С 1860 года — чи-
новник по особым поручениям 
Иркутского губернатора. С 1862 
по 1870 год служил исправником 
Вилюйского и Олёкминского окру-
га Якутской области, занимался 
ботаническими, зоологическими, 
географическими и этнографиче-
скими исследованиями края. С 1868 
по 1870 год возглавил чукотскую 
экспедицию края по заданию Ир-
кутского генерал-губернаторства 
Сибирского отделения Русского 
географического общества и Санкт-
Петербургской АН. Вместе с топо-
графом П. Афанасьевым, астроно-
мом К. Нейманом и фельдшером 
Н. Антоновичем совершил путеше-
ствие по Чукотке и Якутии.

Впервые точно нанёс на карту 
Ичигемский хребет и Окланское 
плато, открыл Полоусный кряж и 
другие географические объекты, 
составил орографическую схему 
северо-востока Якутии, в которой 
впервые обобщил данные исследо-
вателей XVIII-XIX веков, дополнив 
их собственными материалами. Со-
бранные им сведения по этнографии 
якутов, юкагиров, чукчей, эвенов и 
других народов, их языкам, числен-
ности и расселению сохраняют свою 
ценность до сих пор. Экспедицион-
ные коллекции Майделя сгорели в 
Иркутске при пожаре в 1879 году.

После экспедиции Гергард Май-
дель был прокурором Иркутска, 
главным смотрителем школ За-
байкальской области. В 1883 году 
вернулся на родину.

МАЙОРОВА Елена Владими-
ровна родилась 
21 июля 1956 
года  в  городе 
Постдаме в Гер-
мании, в семье 
военнослужа-
щих.

В 1973 году 
окончила сред-
нюю  шко л у 
№16 в городе  
Кисловодске ; 

в 1978 году — экономический 
факультет Ростовского-на-Дону 
государственного университе-
та; в 1989 году — аспирантуру.                                     
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МАКАРЕНКО Николай Нико-
лаевич (1920-? гг.).

В 1940 году Хакасским област-
ным военкоматом призван в ряды 
Красной Армии. Участник боёв 
Великой Отечественной войны 
с 1941 года. Младший сержант, 
командир орудия 504-го легкого 
артиллерийского полка 65-й легкой 
артиллерийской бригады.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

МАКАРИЙ (в миру Глуха-
рёв Михаил Яковлевич) (1792-
1847 гг.).

Архимандрит, русский право-
славный подвижник, выдающий-
ся миссионер РПЦ, переводчик 
Библии, основатель Алтайской 
духовной миссии.

В 1817 году окончил Петер-
бургскую духовную академию. За 
отличные успехи удостоен учёной 
степени магистра богословия и 
назначен инспектором Екатери-
нославской духовной семинарии 
и преподавателем церковной исто-
рии и немецкого языка, а также 
ректором Екатеринославского 
уезда и Екатеринославского при-
хода духовных училищ. В 1818 
году принял монашеский постриг 
с именем Макарий и тогда же 
рукоположен в иеродиакона, за-
тем – в иеромонаха. В 1821 году 
возведён в сан архимандрита. С 
1821 по 1824 год — настоятель 
Костромского второклассного 
Богоявленского монастыря, одно-
временно исполнял обязанности 
ректора Костромской духовной 
семинарии. В этот период архи-
мандрит Макарий прошёл школу 
старческого руководства, обучаясь 

МАКАРЕНКО Алексей Алек-
сеевич (1860-? гг.).

В 1886 году арестован и вы-
слан в Сибирь. Ссылку отбывал 
в Енисейской губернии в сёлах 
Ужуре и Казачинском. Занимался 
сельским хозяйством. С 1899 года 
был сотрудником Русского музея 
в Петербурге. 

Собирал и записывал народные 
песни и произведения фольклора. 
Автор научной работы «Мате-
риалы по народной медицине в 
Енисейской губернии» (1898 год) 
и ряда работ по этнографии. 

Награждён Малой золотой ме-
далью.

В 1990 году защитила диссерта-
цию на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук. В 
2001 году окончила докторантуру 
и защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора 
экономических наук, в 2002 году ей 
присвоена учёная степень доктора 
наук, в 2004 году — учёное звание 
профессора.

Трудовую деятельность начала 
преподавателем-почасовиком в 
Норильском индустриальном ин-
ституте в 1978 году. В 1981 году 
избрана ассистентом кафедры, в 
1986 году — старшим преподава-
телем, в 1991 году — доцентом, в 
1993 году — заведующей кафедрой 
общественных наук. 

С 1996 по 2002 год возглав-
ляла филиал Кисловодского ин-
ститута экономики и права в 
городе Норильске. С 2004 по 
2009 год работала деканом горно-
металлургического факультета 
Норильского индустриального 
института. В 2009 году избрана 
деканом факультета электроэнер-
гетики, экономики и управления 
Норильского индустриального ин-
ститута. Руководитель аспирант-
ского семинара по региональной 
экономике. 

Автор 150 публикаций, среди 
которых 7 монографий, 9 науч-
ных пособий. Автор и инициатор 
ряда творческих исследователь-
ских проектов, среди которых 
популярный на Таймыре между-
народный конкурс-семинар «Тай-
мырские чтения», проводимый с 
2001 года.

Член-корреспондент, Акаде-
мик Международной академии 
наук педагогического образова-
ния. 

Награждена рядом почётных 
грамот и благодарностей, сре-
ди которых Почётная грамота 
Главы города Норильска (2005 
год), Благодарственное письмо 
Председателя городского Со-
вета Единого муниципального 
образования «город Норильск» 
(2006 год), Благодарственное 
письмо директора ЗФ ОАО ГМК 
«Норильский никель» (2006 год). 
Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ» (2001 год), Заслуженный 
работник  высшей  школы  РФ 
(2009 год).

духовной жизни у старца Ливерия, 
ученика преподобного Паисия Ве-
личковского. В 1824 году уволился 
и ушёл на покой. 

В начале 1825 года направлен в 
Киево-Печёрскую лавру, где пере-
водил святоотеческие творения. С 
конца 1825 года три года провёл 
в Глинской пустыне в покаянии, 
молитве, чтении священных и 
святоотеческих писаний.

В 1829 году избрал новое по-
прище — служение в Сибири. От-
крыв миссионерский стан в Майме 
в 1830 году, отец Макарий 14 лет 
осуществлял дело православного 
просвещения народов Алтая. Хо-
рошо изучив диалекты жителей 
Горного Алтая, ездил с евангель-
ской проповедью по отдалённым 
сёлам, крестил коренных жителей, 
заботился об улучшении оседлого 
быта новокрещёных, переводил 
на алтайский язык богослужебные 
книги, создал алтайскую азбуку. 
В 1844 году из-за болезни по соб-
ственному прошению уволен из 
миссии и назначен настоятелем 
Троицкого монастыря Орловской 
епархии, где продолжил свою 
просветительскую деятельность: 
проповедовал в церкви, обучал 
детей, вёл внебогослужебные со-
беседования со взрослыми, помо-
гал нищим и больным. В 1846 году 
отец Макарий обратился в Святой 
Синод с просьбой отправиться в 
Иерусалим, но перед самым от-
ъездом простудился и заболел.

Скончался 18 мая 1847 года. 
Прославлен в лике Всех Святых, 
в земле Российской просиявших, 
20 августа 2000 года.

МАКАРИЙ (Михаил Ивано-
вич Суслов) (1843-1915 гг.).

В 1869 году имел сан архиман-
дрита. Священник в Дудинском 
Введенском храме; в 1870 году 
— в Хатангском Богоявленском 
храме. Занимался миссионерством 
в северных районах Енисейской 
губернии. С 1905 года — сотруд-
ник Императорского Православ-
ного Палестинского общества. С 
1913 по 1915 год — настоятель 
Спасского монастыря в городе 
Енисейске.

МАКАРИЙ (в миру Кучин)
Из рода дворян Кучиных. Ар-

хиепископ Сибирский и Тоболь-
ский.
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С 1618 года – игумен Костром-
ского Богоявленского монастыря. 
С 19 декабря 1624 года – архие-
пископ Сибирский и Тобольский. 
Прибыл в Тобольск 1 апреля 1625 
года. Отличался кротостью, приле-
жанием к молитве, редко докучал 
царю просительными челобитны-
ми, разве что в связи с недостат-
ком духовенства. В его правление 
сибирская церковь почти не имела 
новых земельных приобретений. 
Снискал уважение сибирских 
воевод, конфликты между ними и 
Макарием не возникали. Усиленно 
распространял православие во 
вверенной ему епархии. Первый 
на Руси выступил с проповедью 
против торга женщинами.

Скончался 24 июля 1635 года. 
Погребён в Тобольском Софий-
ском соборе 31 мая 1636 года.

МАКАРИЙ (Невский Михаил 
Андреевич) (1835-1926 гг.).

Епископ Православной Рос-
сийской Церкви. С 1912 по 1917 
год — митрополит Московский и 
Коломенский. С 1920 года — ми-
трополит Алтайский. Известный 
миссионер. «Апостол Алтая».

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию. 22 февраля 1855 года 
поступил на службу в Алтайскую 
духовную миссию. Исполнял 
обязанности катехизатора в Чу-
лышмане и обучал детей в миссио-
нерских школах Чемала и Улалы. 
11 марта 1861 года пострижен в 
монашество с именем Макарий. С 
17 марта — иеродиакон, с 19 мар-
та — иеромонах походной церкви 
Алтайской миссии. 14 ноября 
1864 года утверждён наместником 
Чулышманского Благовещенского 
миссионерского монастыря. В 
1864 году, а затем в 1867-1968 году 
находился в Санкт-Петербурге 
для печатания составленного им 
первого алтайского букваря и бо-
гослужебных книг на алтайском 
языке.

С июня 1868 по декабрь 1869 
года в сотрудничестве с профессо-
ром Н. И. Ильминским занимался 
подготовкой к изданию составлен-
ной алтайскими миссионерами 
первой грамматики алтайского 
языка. 29 декабря 1871 года воз-
ведён в сан игумена. С 1875 года 
— заведующий Центральным 
миссионерским училищем села 
Улалы.                                 С 13 

марта 1875 года — помощник 
начальника Алтайской духовной 
миссии. 29 июня 1883 года воз-
ведён в сан архимандрита. С 29 
декабря того же года до 1891 
года — начало Алтайской миссии. 
12 февраля 1884 года возведён в 
сан епископа Бийского, викария 
Томской епархии. 26 мая 1891 
года назначен епископом Томским 
и Семипалатинским. С учрежде-
нием Омской епархии (1895 год) 
стал именоваться епископом Том-
ским и Барнаульским. 6 мая 1906 
года возведён в сан архиепископа. 
С учреждением Барнаульского 
викариатства (октябрь 1908 года) 
стал именоваться архиепископом 
Томским и Алтайским.

С 20 декабря 1912 по март 
1917 года — митрополит Москов-
ский и Коломенский, священно-
архимандрит Троице-Сергиевой 
лавры, представитель Православ-
ного миссионерского общества. 
В 1917 году Временным прави-
тельством смещён с Московской 
кафедры. 22 августа 1920 года по 
предложению Патриарха Тихона 
святителя Макарию пожизненно 
присвоен титул митрополита 
Алтайского. Управлял алтай-
ской паствой и делами миссии из 
Николо-Угрешского монастыря, 
где проживал до самой кончины. 
Погребён на приходском клад-
бище станции Люберцы. В 1957 
году по благословению Патриарха 
Алексия I его мощи перенесены в 
Троице-Сергиеву лавру, в крипту 
Успенского собора – в храме Всех 
Святых, в земле Российской про-
сиявших.

Святитель Макарий прославил-
ся строгой аскетичной жизнью, 
примером имел основателя Ал-
тайской духовной миссии пре-
подобного Макария (Глухарёва). 
Среди современников заслужил 
именования «апостол Алтая» и 
«патриарх алтайских миссионе-
ров». Был замечательным пропо-
ведником, писателем и перевод-
чиком. К лику святых причислен 
20 августа 2000 года.

Украины и Поль-
ши. Его боевые 
заслуги отме-
чены орденами 
Отечественной 
войны II и I сте-
пени, Красной 
Звезды и семью 
медалями.

В 1951 году 
окончил Красно-
ярский медицин-

ский институт,  затем клиническую 
ординатуру на кафедре глазных 
болезней. С 1954 по 1987 год 
возглавлял офтальмологическую 
службу края.

Под руководством  и при его 
непосредственном участии были 
последовательно разработаны и 
успешно реализованы в крае це-
левые комплексные программы 
борьбы с трахомой (1952-1962 
гг.), «Охраны зрения детей» (1963-
1973 гг.), исследования глазной 
заболеваемости населения края 
и потребности в различных ви-
дах офтальмологической помощи 
(1966-1970 гг.), «Охраны зрения 
населения Красноярского края» 
(1974-1987 гг.).

В 1971 году защитил доктор-
скую диссертацию и в 1973 году, 
оставаясь  на  посту  главного 
офтальмолога края, возглавил 
кафедру глазных болезней Крас-
ноярского мединститута. 

В 1981 году он организовал  
Красноярский межобластной центр 
микрохирургии глаза (КМЦМГ) и 
стал первым его руководителем 
его. В 1989 году имя профессора  
П. Г. Макарова было заслуженно 
присвоено КМЦМГ (сейчас — 
Красноярская краевая офтальмоло-
гическая клиническая больница).

Автор и соавтором более 100 
печатных работ, трёх монографий,  
редактором четырёх сборников 
научных трудов. Под его руковод-
ством и консультацией выполнены 
и защищены 17 кандидатских и 3 
докторских диссертаций. Длитель-
ное время был членом Учёного Со-
вета МЗ РСФСР по офтальмологии, 
председателем правления краевого 
общества офтальмологов.

Его плодотворная деятельность 
была отмечена орденом  Трудового 
Красного Знамени и медалями. Ему 
присвоены почётные звания «Заслу-
женный врач РСФСР», «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР», «От-
личник здравоохранения СССР».

МАКАРОВ Павел Гаврилович 
(1923-1987 гг.). 

После окончания средней школы 
с началом Великой Отечественной 
войны он добровольцем ушёл на 
фронт. Участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда, освобождении 
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МАКЕЕВ Олег Владимирович 
(1915-1999 гг.).

Учёный-почвовед и организа-
тор науки, с 1957 года — доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор.

С 1958 по 1960 год работал в 
Иркутском государственном уни-
верситете, организовал отделение 
почвоведения в Бурятском ком-
плексном НИИ СО АН СССР. С 
1961 по 1966 год — директор этого 
института. Первый председатель 
Президиума Бурятского филиала 
СО АН СССР в 1966-1969 годах, 
директор Бурятского института 
естественных наук СО АН СССР 
с 1966 по 1969 год.

С 1963 по 1969 год — заве-
дующий кафедрой почвоведения 
и агрохимии Бурятского сельско-
хозяйственного института. После 
переезда в Пущино работал заве-

МАКСИМОВ Сергей Васи-
льевич (псевдоним С. В. Про-
езжий)(1831-1901 гг.).

Этнограф, фольклорист, писа-
тель.

В 1850 году поступил в Мо-
сковский университет. В Москве 
состоялись первые литературные 
опыты. В 1852 году, переехав 
в Санкт-Петербург, поступил в 
медико-хирургическую акаде-
мию (не окончил, учился до 1855 
года). В начале 1850-х годов во-
шёл в кружок «молодой редакции» 
журнала «Москвитянин», где осо-
бенно сблизился с А. Н. Островским. 
Совершил ряд поездок по России 
с целью изучения общинного и 
артельного быта крестьян. По по-
ручению Морского министерства 
отправился на Дальний Восток 
для исследования только что об-
разованной Амурской области. 
На обратном пути Максимову 
было поручено обозрение сибир-
ских тюрем и быта ссыльных. На 
основе собранного материала 
опубликовал серию статей, очер-
ков, обобщающих работ, художе-
ственных произведений («Год на 
Севере», «Куль хлеба», «Лесная 
глушь», «Бродячая Русь» и др.).

МАКУШИН Алексей Ивано-
вич (1856-1927 гг.).

Врач, общественный деятель. 
В  1879 году  окончил  ду -

ховную семинарию и медико-
хирургическую академию. Рабо-
тал земским врачом в селе Елан-
ском Ирбитского уезда Пермской 
губернии. В 1883 году переехал в 
Томск к брату. По проекту Маку-
шина в Томске открыли первую 

МАКУШИН Пётр Иванович 
(1844-1926 гг.).

Общественный деятель и ме-
ценат, книготорговец, издатель, 
купец, один из зачинателей книж-
ного дела в Сибири.

Учился в Пермском духовном 
училище и духовной семинарии 
Санкт-Петербургской духовной 
академии. С 1868 по 1872 год 

МАКАРОВ Степан Осипович 
(1848-1904 гг.).

Флотоводец и учёный. С 1896 
года — вице адмирал.

В 1865 году окончил морское 
училище в Николаевске-на-Амуре. 
Служил на кораблях Тихооке-
анской эскадры, Черноморском 
и Балтийском флотах. С 1886 
по 1889 год, командуя корветом 
«Витязь», совершил кругосветное 
плавание, во время которого про-
извёл систематические океаногра-
фические исследования северной 
части Тихого океана.

С 1894 по 1896 год совершил 
второе кругосветное плавание: во 
главе эскадры перешёл из Среди-
земного моря через Суэцкий канал 
на Дальний Восток, а затем через 
Тихий океан — в Северную Аме-
рику, и через Атлантический океан 
вернулся в Россию.

Участвовал в постройке ле-
докола «Ермак», на котором в 
1899 и 1901 годах совершил ар-
ктические рейсы к Шпицберге-
ну, Земле Франца-Иосифа и к 
северо-западному берегу Новой 
Земли. В начале Русско-Японской 
войны назначен командующим 
Тихоокеанской эскадрой. Погиб на 
броненосце «Петропавловск», по-
дорвавшемся на японской мине.

Является автором научных 
работ по различным отраслям 
военно-морского дела: тактике, 
артиллерии, кораблестроению, 
минному делу.

дующим лабораторией криогенных 
процессов в почвах, заместителем 
директора по научной работе Ин-
ститута агрохимии и почвоведения 
АН СССР (сейчас — Институт 
физико-химических и биологиче-
ских проблем почвоведения РАН). 
Специалист по криологии почв, 
внёс вклад в формирование кон-
цепции о криогенезе как факторе 
почвообразования. Заслуженный 
деятель науки РСФСР, Бурятской 
АССР.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степеней, Красной 
Звезды, медалями.

в Сибири лечебницу для бедных 
горожан, с 3 июня он начал ра-
ботать в ней лечащим врачом. 
С 1887 года занимался частной 
практикой. Является автором 
учебников «Курс гигиены для 
средних учебных заведений, как 
пособие при гигиенических бесе-
дах с учащимися» и «Глазные бо-
лезни» для средних медицинских 
учебных заведений, один из соз-
дателей Общества практических 
врачей города Томск. С 1894 года 
— гласный Томской городской 
думы, с января 1902 по январь 
1906 года — городской голова. С 
1896 года сотрудничал с газетой 
«Сибирская жизнь». Придер-
живался либеральных взглядов, 
работал в комиссии по разработке 
земского проекта. После разгона 
полицией демонстрации томских 
учащихся 18 октября 1905 года 
требовал от губернатора предать 
суду полицмейстера и органи-
зовать народную милицию. Во 
время черносотенного погрома 
20-21 октября 1905 года его квар-
тиру разгромили, но ему удалось 
скрыться. В декабре 1905 года 
вошёл в состав Томского комитета 
партии кадетов, весной 1906 года 
избран от неё в Государственную 
думу I созыва. После её разгона 
подписал Выборгское воззвание, 
за что был подвергнут трёхмесяч-
ному заключению и исключён из 
гласных Томской городской думы. 
После революции 1905-1907 годов 
возглавлял Томское общество вза-
имного страхования, затем Обще-
ство взаимного кредита. Один из 
инициаторов создания Сибирской 
парламентской группы, в работе 
которой  активно  участвовал . 
Летом 1914 года избран предсе-
дателем правления Центрального 
банка взаимного страхования, 
уехал в Петроград.

Награждён орденами Святого 
Станислава III степени, Святой 
Анны III степени.
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работал смотрителем Томского 
духовного училища. В 1871 году 
основал в Томске первую частную 
публичную библиотеку, в 1873 
году открыл совместно с купцом                                                                  
В. В. Михайловым первый в Си-
бири книжный магазин, который 
вплоть до 1917 года являлся са-
мым крупным книготорговым 
предприятием за Уралом. В 1893 
году открыто отделение магазина 
в Иркутске. В 1891 году органи-
зовал книжную торговлю по Обь-
Енисейскому каналу, в 1897-1998 
годах открыл по томским сёлам 
более 100 книжных лавок-шкафов. 
Торговая фирма Макушина, поми-
мо книжного магазина, включала 
магазины школьных и канцеляр-
ских товаров, нот, музыкальных 
инструментов, переплётное и 
линовальное заведения, с 1876 
года — частную типолитографию, 
которая в конце 1880-х годов стала 
крупнейшим полиграфическим и 
издающим предприятием в Сиби-
ри (в 1906 году передана «Сибир-
скому товариществу печатного 
дела»). В 1894 году открыл типоли-
тографию в Иркутске. В 1881-1888 
годах являлся издателем томских 
газет «Сибирская газета», в 1895-
1897 годах — «Томский листок», 
в 1897-1905 годах — «Сибирская 
жизнь». В 1875-1917 годах изби-
рался гласным Томской городской 
думы. В 1880 году стал инициато-
ром первой в Сибири училищной 
комиссии (руководил ею 15 лет), в 
1882 году открыл первое в Сибири 
Общество попечения о начальном 
образовании в Томске, в 1884 
году – первую в России бесплат-
ную народную библиотеку, в 1890 
году – музей прикладных знаний. 
В 1901 году учредил Общество 
содействия устройству сельских 
бесплатных библиотек-читален в 
Томской губернии, открывшее в 
течение 18 лет 571 библиотеку. За-
ложил основы Томского народного 
университета. Являлся гласным 
комитета по созданию Сибир-
ского научно-художественного 
музея в Томске, почётный член 
Томского церковного историко-
археологического общества.

После Октябрьской революции 
работал в системе советской книж-
ной торговли, с 1922 года занимал 
должность заведующего торговым 
отделом Сибирского государствен-
ного издательства в Новониколаев-

ске. В марте 1924 года его избрали 
товарищем председателя Сибир-
ского отделения Всероссийского 
общества «Долой неграмотность», 
вручили билет № 1. С 1925 года — 
один из организаторов Общества 
изучения Томского края.

За два месяца до смерти избран 
почётным членом Общества по 
изучению Урала, Сибири и Даль-
него Востока в 1926 году в Москве, 
присвоили звание «Почётный 
гражданин Томска» в 1910 году, 
а звание «Почётный гражданин 
Сибири» в 1919 году.

МАЛАХОВ Иван Павлович, с 
2003 по 2007 год губернатор Саха-
линской области.

Окончил Ленинградское выс-
шее военно-морское инженерное 
училище (ЛВВИМУ), по специ-
альности «Инженер-механик». 
Службу проходил на пограничном 
сторожевом корабле в Невельске 
Сахалинской области. Прослу-
жив в морских частях погранич-
ных войск 10 лет, ушёл в запас в 
звании капитана второго ранга.

С 1989 года — на работе в го-
родской администрации, главный 
инженер «Горжилкомхоза». В 
1990 году — первый заместитель 
главы города, а через год — мэр 
Невельска.

В 1996 году окончил Российскую 
академию государственной служ-
бы при Президенте РФ, защитил 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата экономических 
наук по теме «Рациональное ис-
пользование ресурсов региона».

С 1996 года работал в долж-
ности первого вице-губернатора 
Сахалинской области. С 1997 года 
являлся председателем комитета 
экономики Сахалинской области.

С 20 августа 2003 года исполнял 
обязанности губернатора Сахалин-
ской области, а впоследствии был 
избран губернатором.

19 марта 2009 года по решению 
Общего собрания акционеров ОАО 
«РАО всероссийский выставочный 
центр» назначен генеральным ди-
ректором ВВЦ.

Председатель Межгосудар-
ственного совета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной дея-
тельности СНГ. С сентября 2010 
года — член Совета директоров 
Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (ЦП). 

МАЛАХОВ Никита Петрович 
(1790-1839 гг.).

В 1811 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию.

Священник Енисейского Пре-
ображенского храма, смотритель 
Енисейского народного училища, 
благочинный Енисейских уездных 
храмов, депутат от духовенства по 
присутственным местам. 

МАЛЕЕВ Валерий Геннадье-
вич, с 1996 по 2007 год губернатор 
Усть-Ордынского Бурятского АО.

Родился 28 мая 1964 года в селе 
Каменка, Боханского района, Усть-
Ордынского Бурятского АО.

В 1986 году окончил факультет 
охотоведения; в 1993 году — зоо-
инженерный факультет Иркутско-
го сельскохозяйственного инсти-
тута; в 1995 году — Иркутскую 
государственную экономическую 
академию, кандидат биологиче-
ских наук.

Трудовую деятельность начал 
в агропромышленном комплексе 
Иркутской области: был рабочим 
в совхозе, бригадиром, управляю-
щим отделением, главным зоотех-
ником, заместителем директора, с 
ноября 1991 года — директором 
совхоза «Каменский» Боханского 
района Усть-Ордынского Бурят-
ского АО.

С 1994 по 1996 год — депутат 
Думы Усть-Ордынского Бурятско-
го АО. В 1995 году баллотировался 
в депутаты Государственной Думы 
РФ второго созыва.

В 1996 году был избран главой 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского АО. С 1996 по декабрь 
2000 года по должности входил в 
Совет Федерации, являлся членом 
Комитета по международным 
делам. 19 ноября 2000 года вновь 
был избран главой администрации 
округа.

14 ноября 2004 года был избран 
главой администрации округа на 
третий срок. 8 октября 2006 года 
был избран депутатом Государ-
ственной Думы РФ четвертого 
созыва.   Был членом фракции 
«Единая Россия», заместителем 
председателя Комитета по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств и связям с соотечествен-
никами.

Избирался членом политсовета 
НДР, секретарём, первым заме-
стителем секретаря политсовета 
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МАЛИНОВСКИЙ Родион 
Яковлевич (1898-1967 гг.).

Военный деятель. Маршал Со-
ветского Союза с 1944 года.

В 1930 году окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. В 
1919 году в составе 27-й стрелко-
вой дивизии участвовал в боях с 
белогвардейцами на Восточном 
фронте. В 1920-1930-е годы про-
шёл путь от командира взвода до 
командира корпуса. В 1936-1937 
году участвовал добровольцем в 
гражданской войне в Испании на 
стороне республиканского прави-
тельства. В ходе Великой Отече-
ственной войны с 1941 по 1943 год 
последовательно командовал 48-м 
стрелковым корпусом, 6-й армией, 
войсками Южного фронта, 66-й 
армией, занимал должность заме-
стителя командующего войсками 
Воронежского фронта, командо-
вал 2-й гвардейской армией. С 
февраля 1943 года — командовал 
войсками Южного, а с марта — 
Юго-Западного фронтов (20 октя-
бря 1943 года переименован в 3-й 
Украинский). С мая 1944 по май 
1945 года командовал войсками 
2-го Украинского фронта, участво-
вавшего в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
С июля 1945 года командовал 
войсками Забайкальского фрон-
та, наносившими главный удар 
в Маньчжурской стратегической 
операции. 

После окончания войны с 1945 
по 1947 год командовал войсками 
Забайкальско-Амурского воен-
ного округа, с 1947 по 1953 год 

МАЛОВ Сергей Ефимович 
(1880-1957 гг.).

Тюрколог, выдающийся знаток 
древних тюркских рунических 
и уйгурских памятников, с 1939 
года — член-корреспондент АН 
СССР.

Окончил Казанскую духовную 
академию, где занимался татар-
ским и арабским языками, посещая 
одновременно лекции профессо-
ра Н. Ф. Катанова в Казанском 
университете. С 1904 по 1909 год 
учился на факультете восточных 
языков Санкт-Петербургского уни-
верситета, по окончании которого 
был командирован по представле-
нию В. В. Радлова в Западный и 
Центральный Китай для изучения 
языка и быта тюркоязычных пле-
мён, прежде всего жёлтых уйгуров 
и саларов. 

Во время двух поездок в Китай 
(в 1909-1911 и в 1913-1915 годах) 
собрал большой материал по 
языку, фольклору и этнографии 
жёлтых уйгуров, лобнорцев и 
хамийцев. В 1910 году в провин-
ции Ганьсу обнаружил уникаль-
ную рукопись древне-уйгурского 
письма «Сутры золотого блеска», 
изданную им позднее совместно 
с В. В. Радловым. Сдав в 1916 
году магистерские экзамены, при-
ступил к педагогической работе в 
Казани, затем, в 1923 году — в Пе-
трограде. Из его тюркологической 
школы вышли почти все советские 
тюркологи.

МАЛЫХ, иркутские и томские 
купцы XIX века.

Основатель династии Герасим 
Осипович иркутский купец 1-й 

МАЛИНИН Александр Васи-
льевич (1842-? гг.).

Окончил Казанский универси-
тет. Акушер. Коллежский совет-
ник. Окружной и городской врач 
в городе Минусинске. 

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени, орденом 
Святой Анны III степени. 

Усть-Ордынского Бурятского ре-
гионального отделения политиче-
ской партии «Единая Россия», 13 
октября 2006 года, после объеди-
нения Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского АО был 
избран членом Политсовета Ир-
кутского регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

— главнокомандующий войска-
ми Дальнего Востока, с 1953 по 
1956 год — командовал войсками 
Дальневосточного военного окру-
га, в 1956-1957 году — первый 
заместитель министра обороны 
СССР и главнокомандующий Су-
хопутными войсками. С октября 
1957 по март 1967 года — министр 
обороны СССР. Дважды Герой Со-
ветского Союза (1945 и 1958 год).

Награждён орденом «Победа», 
пятью орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, дву-
мя орденами Суворова I степени, 
орденом Кутузова I степени, ме-
далями, иностранные орденами и 
медалями.

гильдии с 1874 года. Из крестьян 
села Урик Иркутской губернии. 
Содействовал декабристам, жив-
шим там на поселении. Построил 
в селе церковь и школу.

Егор (Георгий) Герасимович 
— иркутский купец 1-й гильдии, 
занимался хлебной и мясной тор-
говлей. Брал подряды на перевозку 
казённых грузов и строитель-
ство. Совладелец торгового дома 
«Братья Малых». В конце жизни 
разорился. Гласный городской 
думы с 1885 года, попечитель 
Сиропитательного дома Е. Мед-
ведниковой, член попечительского 
совета женской прогимназии с 
1891 года, блюститель Иркутской 
духовной семинарии; член совета 
Иркутского пожарного общества, 
Общества помощи учащимся в 
Восточной Сибири.

Александр Герасимович (1842-
1896 гг.) иркутский купец 1-й 
гильдии (1880-е годы), томский 
купец 2-й гильдии (1890-е годы). 
Занимался перевозкой товаров 
из Иркутска в Томск и Кяхту. 
Вкладывал деньги в золотопро-
мышленность. Гласный Иркут-
ской городской думы с 1877 по 
1881 год, блюститель Иркутского 
женского епархиального училища 
с 1877 года, с 1878 по 1880 год 
— церковный староста при Благо-
вещенской церкви. Член Общества 
вспомоществования учащимся в 
Санкт-Петербурге сибирякам. До 
1893 года был Томским купече-
ским старостой, гласным Томской 
городской думы с 1894 года. 

Дочь Александра Герасимовича, 
Мария, училась в Цюрихском уни-
верситете, участвовала в социал-
демократическом движении, в 1901 
году основала в Санкт-Петербурге 
«Издательство Марии Малых».

Награды: Егор Герасимович 
— золотая медаль на Анненской 
ленте.

МАЛЫШЕВ Дмитрий Гри-
горьевич, томский купец 2-й, 
затем 1-й гильдии. Из пермского 
купечества.

В 1880-х годах являлся агентом 
«Российского страхового от огня 
общества» в Томске. Коммерче-
скую деятельность начинал как 
служащий в фирме томского купца 
1-й гильдии Михайлова. В 1902 
году был образован торговый дом 
«Михайлов и Малышев», торговав-



343

ший мануфактурой. Вкладывал ка-
питалы в золотопромышленность: 
в 1913 году совместно с купцом 
А. Д. Родюковым купил у фирмы 
«Золоторосс» Берикульские золо-
тые рудники. В 1908 году значился 
членом учётно-ссудного комитета 
по торгово-промышленным креди-
там Томского отделения Госбан-
ка. Избирался гласным Томской 
городской думы, входил в состав 
её врачебно-санитарной комис-
сии. Состоял почётным членом 
Томского благотворительного 
и Томского добровольного по-
жарных обществ, почётным по-
печителем Иштанско-Нагорного 
сельского училища, Томского 
Алексеевского реального учили-
ща, духовной семинарии. В 1908 
году на его средства устроен сад 
в ограде духовной семинарии. 
Член «Союза 17 октября». В 
1906-1907 году руководил Рус-
ским народным обществом — за 
веру, царя и отечество.

МАЛЬЦЕВ Иван Александро-
вич (1898-1940 гг.).

Один из руководящих органов 
госбезопасности СССР, майор 
госбезопасности.

В 1918-1921 годах — на службе 
в РККА. Член РСДРП (б) с 1917 
года. С июня 1921 года — на-
чальник Особого отдела ВЧК 
охраны границ Дальневосточной 
республики и Монголии. С 1921 
по 1923 год — уполномоченный 
Уральской губчека и ПП ГПУ 
Урала по Шадринскому и Та-
гильскому уезду, с 1923 года — 
начальник Нижне-Тагильского 
окротдела ОГПУ. С 1925 по 1929 
год — начальник Челябинского 
и  Пермского  окротделов  ПП 
ОГПУ по Уралу. С января 1929 
года по октябрь 1930 года — на-
чальник Томского окротдела ПП 
ОГПУ Сибкрая, снят за фабри-
кацию Зачулымского дела, по 
которому расстреляно около 200 
крестьян. С 1930 года — времен-
но исполняющий обязанности 
начальника Административно-
организационного управления 
ПП ОГПУ по Уральской области. 
С 1931 по 1934 год — началь-
ник Оренбургского оперсектора 
ОГПУ. С марта 1934 года — по-
мощник начальника ПП ОГПУ-У 
НКВД по Средне-Волжскому 
краю, помощник начальника и 

заместитель начальника УНКВД 
по Киргизской АССР, начальник 
УНКВД по Адыгейской АССР 
и  начальник  Краснодарского 
горотдела НКВД. С апреля 1937 
года — помощник начальника, с 
августа 1937 года — заместитель 
начальника УНКВД по Запсиб-
краю — Новосибирской области, 
с мая 1938 по 28 января 1939 года 
— начальник УНКВД по Ново-
сибирской области, одновременно 
начальник Особого отдела Глав-
ного управления госбезопасности 
НКВД Сибирского военного окру-
га. Депутат Верховного Совета 
РСФСР с июня 1938 года. 

Арестован 25 января 1939 года, 
осуждён Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР 14 мая 1940 года на 8 
лет исправительно-трудовых работ. В 
августе 1940 года приговор был опро-
тестован как излишне мягкий. 

Погиб в заключении. 
Награждён орденом Красной 

Звезды.

МАЛЬЦЕВ Терентий Семёно-
вич (1895-1994 гг.).

Новатор сельскохозяйственного 
производства, полевод, создатель 
«мальцевской системы земледе-
лия». Член КПСС с 1939 года.

В 1916-1917 году служил ря-
довым в царской армии, с 1917 
по 1921 год находился в плену в 
Германии. 

С 1921 по 1924 год — пред-
седатель, затем секретарь Маль-
цевского сельского совета. С 1924 
по 1930 год работал в личном 
хозяйстве в селе Мальцево, в 1925 
году организовал в селе Мальцево 
сельскохозяйственный кружок. 
С 1930 года — полевод колхоза 
«Заветы Ленина» Шадринского 
района Курганской области. Одно-
временно руководитель созданной 
при колхозе агрономической ла-
боратории, с 1950 года — орга-
низованной на базе лаборатории 
государственной сельскохозяй-
ственной опытной станции. 

Успешно работал над реше-
нием проблем земледелия: роли 
однолетних культур в повышении 
плодородия почвы, новых спо-
собов её обработки и техники, 
роли чистых паров в повышении 
урожаев и устойчивости земле-
делия, методов борьбы с сорня-
ками, оптимальных сроков сева 
в Зауралье. 

Автор новой системы обработки 
почвы, предусматривающей при-
менение глубокой безотвальной 
вспашки в сочетании с поверх-
ностной обработкой и оптималь-
ными сроками сева (разработана 
для районов Зауралья). Обосновал 
влияние безотвальной вспашки на 
роль однолетних культур в повы-
шении плодородия почвы. Создал 
безотвальный плуг, бороны лапча-
тые с постановкой катка для одно-
временного прикатывания почвы, 
бороны с ножевыми зубьями.

Делегат II Всесоюзного съез-
да колхозников-ударников 1935 
года. Участвовал в работе съездов 
КПСС с 1952 по 1986 год; в ра-
боте сессий ВАСХНИЛ. Делегат 
Крестьянских конгрессов в ГДР. С 
1946 года многократно избирался 
депутатом Верховного Совета 
СССР, Верховного Совета РСФСР. 
Дважды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Сталинской премии 
1946 и 1954 года, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства СССР 
(1983 год), почётный гражданин 
России (1992 год).

Награждён шестью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», медалями.

МАЛЯРЕВСКИЙ Павел Гри-
горьевич (1904-1961 гг.). 

Советский драматург. Лауреат 
Сталинской премии третьей сте-
пени 1952 года.

Родился в городе Тобольске в 
семье директора народных учи-
лищ. В 1921 году окончил школу, 
работал библиотекарем. В 1927 
году окончил факультет обще-
ственных наук ИГУ. 

С 1927 по 1932 год работал в 
Иркутской окружной РКИ, с 1932 
по 1937 год преподавал в ИГУ. С 
1937 года заведует литературным 
сектором Иркутского ТЮЗа, за-
тем — Иркутского ОДТ.

Литературной  деятельно -
стью занимается с 1932 года. 
Писать начал в студенческие 
годы — пьесы, сценки для само-
деятельности, обозрения «Синей 
блузы». Его пьесы с успехом шли 
в иркутских театрах и театрах 
СССР. Занимался переводами, 
популяризацией театра. Книга 
«Очерки по истории театральной 
культуры Сибири».
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МАМИН-СИБИРЯК  (Ма-
мин) Дмитрий  Наркисович 
(1852-1912 гг.).

С 1866 по 1868 год учился в 
Екатеринбургском духовном учи-
лище, в 1872 году окончил Петер-
бургскую духовную семинарию. В 
семинарии познакомился с произ-
ведениями Н. Г. Чернышевского, 
А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова,                                                                          
Д. И. Писарева, Ч. Дарвина, К. Фох-
та, И. И. Сеченова, К. Н. Тимирязе-
ва, что повлияло на формирование 
его мировоззрения. 

В 1872 году поступил в Петер-
бургскую медико-хирургическую 
академию, но не окончил её, в 1876 
году перевёлся на юридический 
факультет Петербургского уни-
верситета. 

К студенческим годам (1875-
1877 гг.) относится начало литера-
турной деятельности. В эти годы 
появились рассказы: «Старик», «В 
горах», «Красная шапка» и другие, 
роман «В водовороте страстей». В 
1877 году вернулся в Екатеринбург.  
Екатеринбургский период (1877-
1891 гг.) отмечен появлением 
произведений, сделавших его имя 
известным всей России. В октябре 
1881 года в газете «Русские ведо-
мости» появились путевые очерки 
«От Урала до Москвы», в 1882 
году в журналах «Дело», «Устои», 
«Вестник Европы» опубликованы 
рассказы «В камнях», «На рубеже 
Азии», «В худых душах». В 1883 
году в № 1 журнала «Дело» опу-
бликован роман «Приваловские 
миллионы», в журнале «Отече-
ственные записки» — очерки 
«Золотуха» и «Бойцы», в 1884 
году — роман «Горное гнездо». 
Один за другим в разных журна-

В конце 1940-х годов при-
ступил к созданию цикла пьес 
«взрослого» репертуара: «Костёр» 
(1947 год), «Канун грозы» (1949 
год), «Крутые перекаты» (1956 
год), «Поэма о хлебе» (1957 год), 
«Камень-птица» (1958 год).

Лучшие пьесы отличаются 
остротой сценических положений, 
яркой характерологией, вырази-
тельным языком. Его драматургию 
часто сравнивают с творчеством 
Евгения Шварца. Самой значи-
тельной из пьес недетского репер-
туара считается «Канун грозы», 
повествующая о восстании на 
Ленских приисках.

лах Москвы и Санкт-Петербурга 
появляются его рассказы, повести, 
очерки: «Башка», «Авва», «Жил-
ка», «На Шихане», «Золотая ночь», 
«Емеля-охотник», пьеса «Золото-
промышленники» и другие. Из уже 
опубликованных произведений 
писатель собирает и издаёт двух-
томные циклы сначала «Уральских 
рассказов», позднее — «Сибирских 
рассказов». В екатеринбургский 
период уральско-сибирская эпопея 
Мамина-Сибиряка пополнилась 
романами «Дикое счастье» (1884 
год) и «Три конца» (1890 год).

В 1891 году покинул Урал и уехал 
в Санкт-Петербург. Там им были на-
писаны: повесть «Братья Гордеевы» 
(1891 год), романы «Золото» (1892 
год) и «Хлеб» (1894 год). В реали-
стических произведениях Мамина-
Сибиряка в литературу вошла 
новая по эстетическому звучанию 
и огромная по своей социально-
исторической значимости тема раз-
вития капитализма в России — во 
всей остроте его противоречий. Пи-
сатель связывает будущее России 
с грандиозными планами освое-
ния Сибири, пониманием особой 
национально-исторической миссии 
её пространственно-природного и 
человеческого потенциала.

К 150-летию со дня рождения 
писателя, в 2002 году Союз писа-
телей России и Ассоциация пи-
сателей Урала учредили Премию 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
ежегодно вручаемую авторам, чьи 
работы так или иначе связанные с 
Уралом. Первое вручение премии 
прошло в ноябре 2002 года на ро-
дине писателя, в посёлке Висим 
(Свердловская область). В честь 
писателя названо несколько улиц, 
в том числе одна из них находится 
в Екатеринбурге.

МАМИНА Людмила Иванов-
на родилась 4 
марта 1947 года 
в городе Смидо-
вич Хабаровско-
го края. 

В 1974 году 
окончила Крас-
ноярский  ин-
ститут цветных 
металлов .  Её 
выпускная ди-
пломная работа 

по исследованию кварцевых пе-
сков Красноярского края получила 

Золотую медаль на всероссийском 
конкурсе студенческих работ. 

В 1980 году защитила кандидат-
скую диссертацию, в 1990 году — 
докторскую по теме «Теоретические 
основы механоактивации формо-
вочных материалов и разработка 
ресурсосберегающих технологиче-
ских процессов в литейном произ-
водстве». Первая женщина в Крас-
ноярском крае с учёной степенью 
доктора технических наук и первая 
женщина в России с такой степенью 
в литейном производстве.

С 1974 года работала научным 
сотрудником, старшим препо-
давателем, доцентом КИЦМ, с 
1992 года заведовала кафедрой 
«Литейное производство» того же 
института. В настоящее время ра-
ботает профессором в Сибирском 
федеральном университете. 

В 1998 году избрана академиком 
Российской академии проблем 
качества, в 2000 году — членом-
корреспондентом Академии выс-
шей школы, в 2001 году — членом-
корреспондентом Инженерной 
академии России. 

Занимается научными разработ-
ками в области тонкодисперсных 
наноструктурированных мате-
риалов. Имеет около 200 научных 
трудов и патентов. Под её руко-
водством ежегодно выполняются 
научные дипломы, защищаются 
кандидатские, готовятся доктор-
ские диссертации; активно зани-
маются научными и практически 
важными для экономики Красно-
ярского края разработками и раз-
вивается научная школа в области 
нанотехнологий.

МАМОНТОВ Ефим (Ефрем) 
Мефодьевич (1889-1922 гг.).

Руководитель партизан Запад-
ной Сибири, военачальник.

В 1910 году призван в ар-
мию. Служил телеграфистом в 
Никольско-Уссурийском сапёрном 
батальоне, в составе которого во 
время Первой мировой войны на-
правлен на фронт. В июле и ноябре 
1917 года награждён за храбрость, 
проявленную в боях, Георгиевски-
ми крестами VI и III степеней. В 
1918 году вернулся с фронта в село 
Вострово, сблизился с местными 
большевиками, был избран членом 
местного сельсовета. В начале 
сентября 1918 года возглавил соз-
данный из жителей Вострово от-
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ряд для поддержки крестьян села 
Чёрный Дол, восставших против 
Временного Сибирского прави-
тельства. После подавления Черно-
дольского восстания несколько 
месяцев скрывался от властей. С 
весны 1919 года командовал не-
большим конным партизанским 
отрядом на юге Славгородского 
уезда, нападавшим на торговцев, 
зажиточных крестьян, милицию 
и лесную стражу. В конце августа 
– начале сентября 1919 года воз-
главил объединение нескольких 
партизанских отрядов. 7 октября 
1919 года на совещании коман-
дующего состава партизанских 
отрядов всего Степного Алтая, 
принявшем решение о создании 
Западно-Сибирской крестьянской 
красной армии, был избран её 
главнокомандующим.

После восстановления в За-
падной Сибири советской власти 
приказом Реввоенсовета 5-й армии 
от 26 декабря 1919 года назначен 
помощником инспектора пехоты 
этой армии, 26 января 1920 года 
— также временно исполняющим 
обязанности начальника отдела 
снабжения западных частей 5-й 
армии. 4 мая 1920 года введён 
Сибревкомом в качестве члена в 
состав Чрезвычайного револю-
ционного трибунала Сибири при 
Сибревкоме, в конце мая 1920 года 
судившего бывших колчаковских 
министров.

С 1 июня по 8 сентября 1920 
года служил командиром первой 
отдельной красной добровольче-
ской Западно-Сибирской стрел-
ковой бригады, в составе которой 
принимал участие в боях против 
врангелевцев. После возвраще-
ния с фронта в ноябре 1920 года 
назначен командиром бригады 
формировавшейся 27-й стрелко-
вой дивизии войск внутренней 
службы. 25 декабря 1920 года 
во время пребывания в Барнауле 
арестован органами ВЧК по по-
дозрению в связи с Сибирским 
крестьянским союзом, но через 
несколько дней освобождён. С 
января по май 1921 года нахо-
дился в Москве в распоряжении 
Реввоенсовета республики, с 
июня по октябрь 1921 года — 
в распоряжении Сибревкома, 
а фактически большую часть 
времени лечился под негласным 
наблюдением органов ВЧК. 

С конца 1921 года жил в Вос-
трово и занимался сельским хо-
зяйством.

Убит в деревне Власиха в дра-
ке на бытовой почве, которая 
была интерпретирована партийно-
советским руководством Сибири 
как проявление классовой борьбы. 
5 марта 1922 года похоронен в 
Барнауле. 

Его именем названы улица в 
Барнауле, населённые пункты и 
район в Алтайском крае, установ-
лен бюст в Барнауле.

МАМОНТОВ Николай Ан-
дреевич (1898-1964 гг.). 

Живописец, график.
С 1917 по 1921 год учился в 

художественных студиях Е. Л. Ко-
ровай (город Барнаул) и А. Н. Кле-
ментьева (город Омск). В 1921 году 
вместе с художниками В. И. Уфим-
цевым и Б. Шабль-Табулевичем 
организовал в Омске литературно-
художественную группу «Червон-
ная тройка» футуристического 
направления, участвовал в худо-
жественных выставках. 

В 1923 году уехал в Узбекистан, 
работал в комиссии по охране 
памятников старины и искусства 
в Самарканде. С 1924 по 1932 год 
жил в Италии: учился в академии 
признанного мастера неокласси-
цизма З. Липиньского (с 1926 по 
1930 год), участвовал в деятель-
ности выставочного объединения 
«Fiamma», организовал персональ-
ную выставку в Риме. В 1930 году 
оформлял советские павильоны 
для выставки декоративного ис-
кусства в Милане. В 1932 году 
вернулся на родину. Состоял в 
объединении «Всекохудожник», 
жил в Москве, Ленинграде, был 
реставратором, иллюстрировал 
книги. 

В 1934 году (по другим дан-
ным в 1936 году) арестован за 
антисоветские высказывания, 
приговорён к 5 годам прину-
дительных работ – оформлял 
санатории  НКВД  на  Кавказе 
(город  Пятигорск). С  начала 
Великой Отечественной войны 
призван в армию. Как нестрое-
вик (врождённый порок сердца), 
был направлен в Ковров, работал 
в агитпункте при военкомате. 
После войны вернулся в Москву. 
С 1949 году жил в Саратове, пре-
подавал на кафедре архитектуры 

автодорожного (политехниче-
ского) института.

В его творчестве соединились 
разные культурные традиции и 
художественные направления 
(футурист и романтик, художник-
этнограф, изучающий быт корен-
ных народов Сибири и Средней 
Азии, неоклассик и сказочник). 
Среди его живописных и графи-
ческих работ – жанровые компози-
ции, картины на мифологические и 
исторические темы, портреты.

Произведения Мамонтова хра-
нятся в Омском областном музее 
изобразительных искусств им. 
М. А. Врубеля, Омском государ-
ственном историко-краеведческом 
музее, в Саратовском художествен-
ном музее, картинной галерее 
Хвалынска, частных собраниях. 
Весной 2008 года в Москве со-
стоялась персональная выставка 
Мамонтова «Сны пилигрима» в 
одном из выставочных залов Тре-
тьяковской галереи.

МАНАСЕВИЧ Фёдор Ивано-
вич (Фебус Исаакович) (1838-
1892 гг.) 

С 1868 по 1877 год купец 1-й 
гильдии города Томска, купец 2-й 
гильдии Колывани в 1870-е годы. 
Торговец, золотопромышленник, 
ростовщик.

Выполнял выгодный подряд 
на доставку новобранцев из от-
далённых уголков губернии в 
Томск, заработал на нём не менее 
0,5 млн. рублей. Выхлопотал у 
властей приставку «Мануйлов» к 
своей родовой фамилии, пытаясь 
таким образом скрыть еврейское 
происхождение. 

Вносил деньги на содержа-
ние Омского благотворительного 
общества, устройство Салаирского 
волостного училища, постройку 
манежа при Томском губернском 
батальоне. В 1878 году утверждён 
директором Томского попечитель-
ного о тюрьмах комитета. 

Сын Иван Фёдорович (1869-
1918), стал журналистом, сотруд-
ником петербургской газеты «Но-
вое время». Входил в окружение                        
Г. Распутина, в 1916 году возглавлял 
канцелярию премьер министра 
России Б. В. Штюрмера. В начале 
1917 года обвинён в мошенниче-
стве и шантаже, арестован, но с 
падением самодержавия оказался 
на свободе.
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МАНЯКИН Сергей Иосифо-
вич родился 7 ноября 1923 года 
в селе Родниковское Арзгирского 
района Ставропольского края.

Государственный деятель. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Член ВКП (б) с 1945 года. Герой Со-
циалистического Труда. Почётный 
гражданин города Омска.

В 1941 году — курсант Крас-
нодарского артиллеристского учи-
лища, затем – красноармеец 12-й 
особой артиллеристской бригады 
Крымского фронта; участвовал в 
Керченском морском десанте. С 
1943 года — директор 7-летней 
школы Будённовского района 
Ставропольского края. В 1948 году 
окончил Ставропольский сельско-
хозяйственный институт по специ-
альности «агроном-полевод». 

С 1948 года — старший агро-
ном, с 1952 года — директор 
Трудовой машинно-тракторной 
станции (МТС) Будённовского 
района, затем Арзгирской МТС 
Ставропольского края. С 1955 
года – председатель колхоза «Ро-
дина» Арзгирского района. С 1957 
года – заведующий сельскохозяй-
ственным отделом Ставрополь-
ского крайкома КПСС. С 1960 года 
— председатель Ставропольского 
крайисполкома. В 1961 году — 
инспектор ЦК КПСС. С августа 
1961 года — первый секретарь 
Омского обкома КПСС. Внёс 
вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие Омской 
области. С февраля 1987 года — 
председатель Комитета народного 
контроля СССР. С июня 1989 
года — первый заместитель пред-
седателя Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС. С авгу-
ста 1990 года — персональный 
пенсионер союзного значения. 
Член ЦК КПСС (1961-1990 гг.). 
Депутат Верховного Совета СССР 
IV-XI созывов. Народный депутат 
СССР с 1989 по 1991 год, избран 
от КПСС. Входил в депутатские 
группы коммунистов и «Союз». 
Депутат Государственной думы 
II созыва (1995-1999 гг.). В этот 
период был членом депутатской 
группы «Народовластие». Член 
КПРФ.

Награждён пятью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалями.

МАРИУПОЛЬСКИЙ Миней 
Яковлевич (1872-? гг.).

Омский купец 2-й, затем 1-й 
гильдий. 

В 1896 году поселился в Ом-
ске, а уже в 1902 году вместе с 
братом создал торговый дом «З. и 
М. Мариупольские и Ко» (с 1906 
года — «Миней Мариупольский и 
Ко»), вёл оптовую торговлю хлебом 
и другой сельскохозяйственной 
продукцией, арендовал паровую 
мукомольную мельницу. 

В 1900 году выстроил лучший 
в Омске завод по производству 
пива, минеральных и фруктовых 
вод, оснащённый оборудованием 
немецких фирм «Германия» и 
«Унион». С 1908 по 1914 год завод 
(5 этажей, оснащён восьмидеся-
тисильным паровым двигателем) 
давал работу 53-60 рабочим и 
выпускал продукцию на 800 ты-
сяч рублей ежегодно. Продукция 
завода продавалась в Омске, Но-
вониколаевске, Каинске, Таре, 
Тюкалинске и других городах 
Томской и Тобольской губерний, 
Акмолинской области. В 1911 году 
торговый дом участвовал в пер-
вой Западно-Сибирской выставке 
сельскохозяйственной промыш-
ленности и торговли, на которой 
пиво с его завода получило малую 
золотую медаль. 

В 1913 году основной капитал 
торгового дома составил 800 ты-
сяч рублей, на 1 января 1915 года 
его баланс составил 1 173 706 
рублей. 

Избирался гласным Омской 
городской думы, членом омского 
отделения Московского общества 
сельского хозяйства, почётным 
членом Общества поощрения 
коневодства, попечителем муж-
ского училища, почётным членом 
Общества попечения о начальном 
образовании Каинска. 

В 1904 году собирал пожерт-
вования в пользу Акмолинского 
Степного попечительства о вдовах 
и сиротах воинов, погибших на 
Русско-Японской войне.

МАРИНА Людмила Васильев-
на  родилась 
в деревне По-
перечка, Наза-
ровского района 
Красноярского 
края. 

В 1967 году 
окончила Ель-
никовскую вось-
милетнюю шко-
лу Назаровского 
района; в 1971 

году — Ачинское педагогическое 
училище; в 1976 году — Краснояр-
ский педагогический институт, по 
специальности «Учитель русского 
языка и литературы».

С 1971 по 1975 год — учитель 
русского языка и литературы Ель-
никовской восьмилетней школы. 

С 1975 по 1977 год — секретарь 
комитета комсомола совхоза «Ада-
дымский» Назаровского района. С 
1977 года по 1981 год — секретарь 
Назаровского райкома комсомола, 
заведующая отделом учащийся моло-
дежи. С 1981 по 1986 год — инструк-
тор отдела пропаганды и агитации 
Назаровского райкома КПСС.

С 1986 по 2001 год — председа-
тель профсоюзного комитета На-
заровского молочно-консервного 
комбината.

С 2001 по 2006 год — замести-
тель главы Назаровского района 
по социальным вопросам, первый 
заместитель главы района. С 2006 
года и по настоящее время — заме-
ститель Исполнительного директора 
Совета муниципальных образова-
ний Красноярского края. 

Награждена медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской пере-
писи населения»; нагрудным знаком 
«15 лет МЧС России»; Почётной 
грамотой Губернатора Красноярско-
го края; почётными грамотами ад-
министрации Назаровского района; 
Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Автор книг: «Житница Красноя-
рья — Назаровский район» (2004 
год), «Устремлённые в будущее» 
(2005 год), «Надежда» (2008 год), 
«Родом из Поперечки» (2009 
год); а также многочисленных 
публицистических работ в рай-
онной и краевой печати. Автор и 
составитель книги-летописи Со-
вета муниципальных образований 
Красноярского края  — «Золотая 
книга Красноярского края» том 9 
(2007 год), том 10 (2009 год), том 
11 (2010 год), том 12 (2011 год).

МАРКОВ Борис Дмитриевич 
(Доронин Фёдор Алексеевич) 
(1884-1920 гг.).

Государственный и полити-
ческий деятель. Член партии 
социалистов-революционеров 
с 1904 года, профессиональный 
революционер.
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В 1901 году окончил Барнауль-
ское окружное горное училище. 
По его окончании служил в Бар-
науле в лесоустроительной партии, 
геологом на строительстве Круго-
байкальской железной дороги. С 
сентября 1904 года вёл пропаган-
дистскую работу в Одессе.

В середине декабря того же 
года вошёл в состав Боевой орга-
низации для совершения террори-
стического акта против министра 
юстиции Н. В. Муравьёва. 12 ян-
варя 1905 года арестован в Сестро-
рецке, военно-окружным судом 
приговорён к 12 годам каторжных 
работ. Наказание отбывал сначала 
в Тобольской каторжной тюрьме, 
затем в Александровском центра-
ле. Весной 1910 года отправлен на 
поселение в Иркутскую губернию, 
откуда дважды бежал. 

По окончании ссылки работал 
сельским писарем в Кузнецком 
уезде, инструктором Бийского 
отделения Союза сибирских мас-
лодельных артелей, Мариинского 
и Новониколаевского союзов коо-
перативов, сотрудничал в журнале 
«Обской кооператор».

После Февральской революции 
был инициатором создания эсеров-
ской организации в Новониколаев-
ске. С 1917 года — член исполкома 
Новониколаевского городского 
народного собрания. С июля 1917 
года — член, а с осени — пред-
седатель Томского губкома партии 
социалистов-революционеров. Из-
бирался депутатом Всероссийского 
Учредительного собрания от Том-
ской губернии и членом Сибирской 
областной думы. В январе 1918 
года, после разгона Учредительного 
собрания, арестован в Петрограде 
советскими властями. С феврале 
по июнь 1918 года — уполномо-
ченный Временного Сибирского 
правительства (ВСП) и член Запад-
носибирского комиссариата, сыграл 
значительную роль в организации 
антибольшевистского подполья, 
свержении советской власти и 
создании органов ВСП. С октября 
1918 по февраль 1919 года — кан-
дидат в члены Сибирского крайкома 
эсеров (вышел по причине пассив-
ности в борьбе с реакцией). Один 
из руководителей воссозданного 
летом 1919 года Сибирского союза 
социалистов-революционеров. 24 
декабря 1919 года арестован в Ир-
кутске колчаковской контрразвед-
кой, убит на пароходе «Ангара».

МАРКОВ Георгий Мокеевич 
(1911-1991 гг.).

Русский советский писатель, 
прозаик и общественный деятель. 
Дважды Герой Социалистическо-
го Труда. Лауреат Сталинской 
(1952 год) и Ленинской премии 
(1976 год). Член ВКП (б) с 1946 
года.

С 1924 года писал в томские 
газеты, вступил в комсомол. 

С 1930 по 1932 год учился в 
Томском государственном уни-
верситете. С 1936 года начал 
печататься. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны — ушёл на фронт 
добровольцем, служил на Забай-
кальском фронте, участвовал в 
разгроме Квантунской армии. 

Был членом Томского горкома, 
заведующим отделением крайкома 
в Новосибирске, редактором ряда 
комсомольских газет. В 1956 году 
переехал в Москву, где стал секре-
тарём правления Союза писателей 
СССР; в 1971 году — первым 
секретарём. Членом ЦК КПСС. 
Депутатом Верховного Совета 
СССР VII и VIII созывов. 

В конце 1930-х годов публи-
кует начало эпического романа 
«Строговы», где через судьбу кре-
стьянской семьи описывает жизнь 
Сибири в период Русско-Японской 
войны, революции 1905-1907 
годов и Гражданской войны. Про-
должение «Строговых» — романы: 
«Соль земли» (1954-1960 гг.) и 
«Отец и сын» (1964 год), «Сибирь» 
(1969-1975 гг.). Творческий путь 
завершил романами «Грядущему 
веку» (1985 год) и «Не поросло 
быльём» (1987-1989 гг.; не опу-
бликован). 

В его творчестве, развивавшем-
ся в русле соцреализма, использо-
вались жанровые формы семейной 
хроники, романа поколений и 
исторического романа. В них по-
ставлены проблемы сибирского 
патриотизма, сохранения при-
роды Сибири, выражена любовь 
к Сибирскому краю, забота о его 
будущем. 

МАРКОВ Сергей Николаевич 
(1906-1979 гг.).

Поэт, прозаик, историк.
В 1920 году работал в газете 

«Красный вестник», где печатал 
стихи. В Омске познакомился с 

поэтом Г. В. Вяткиным, который 
оказал на молодого поэта большое 
влияние. Переехав в Новосибирск, 
устраивается литературным со-
трудником в журнал «Сибирские 
огни», где сблизился с Л. Н. Мар-
тыновым, П. Н. Васильевым,                     
П. Л. Дравертом, В. А. Итиным и 
другими писателями. Много ездит 
по Алтаю, Восточному Казахстану, 
Сибири, печатается в центральной 
прессе. В 1929 году вышла первая 
книга — сборник рассказов «Го-
лубая ящерица». В том же году 
уезжает из Новосибирска в связи с 
враждебной деятельностью груп-
пы «Настоящее». При поддержке 
М. Горького работает в журнале 
«Наши достижения». 

В 1931 году публикует книги 
рассказов «Арабские часы». В 
1933 году — очерки «Солёный 
колодец». Активно печатается в 
«Известиях», журналах «Крас-
ная новь» и «30 дней». В 1932 
году арестован «за сочувствие 
белому движению и воспевание 
Колчака» и приговорён к ссылке 
в Мезень, затем в Архангельск, 
где работал в газете «Правда 
Севера», в местном отделении 
Российского телеграфного агент-
ства. В эти годы собирал большой 
архив по истории Сибири, Даль-
него Востока, Русской Америки, 
который был использован при 
создании романа «Юконский во-
рон» (1941 год), повестей о М. П. 
Пржевальском и Н. Н. Миклухо-
Маклае, объединённых в книгу 
«Люди  великой  цели» (1944 
год), «Летопись Аляски» (1946 
год), «Подвиг Семёна Дежнёва» 
(1948 год) и более поздних про-
изведений. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1950 
по 1970-е годы работал в жанре 
научно-популярной прозы.

Действительный член Геогра-
фического общества СССР. Член 
Союза писателей СССР. Награж-
дён орденами «Знак Почёта» и 
Дружбы народов.

МАРКОВСКИЙ Тихон Пав-
лович (1885-1918 гг.).

Участник установления Совет-
ской власти в Красноярске. 

Член Красноярского Совета. В 
1918 году командовал всеми воору-
жёнными силами в Енисейской 
губернии. Одна из улиц города 
Красноярска названа его именем. 
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МАРКС Максымильян (Макси-
милиан Осипович) (1816-1891 гг.). 

Мемуарист, участник полити-
ческого подполья 1860-х годов, 
педагог, учёный-географ.

В 1857 году окончил естество-
ведческий факультет Московского 
университета. 

Преподавал географию в 4-й 
мужской гимназии Москвы. С 1863 
по 1866 год — в руководстве Поль-
ского комитета, причастен к планам 
освобождения из ссылки Н. Г. Чер-
нышевского. В 1866 году приговорён 
к ссылке за укрывательство полити-
ческих преступников и отправлен на 
поселение в Енисейскую губернию. 
С января 1867 года жил в селе Кеж-
ма. С декабря 1868 года— в Ени-
сейске, где провёл всю оставшуюся 
жизнь. Активно занимался научной 
деятельностью, давал частные уро-
ки. В 1871 году наладил регулярные 
метеорологические наблюдения в 
районе Енисейска. Основал в городе 
метеорологическую обсерваторию. 
Инициатор создания метеостанций в 
Туруханске, при впадении в Енисей 
реки Нижняя Тунгуска, в устье Ени-
сея (Гольчиха). Составил маршрут 
карты Енисея и его притоков, позже 
использованные научными экспеди-
циями по изучению водной системы 
Обь-Енисей. Участвовал в разборе 
и отправке коллекций, собранных 
экспедицией А. Чекановского. Вёл 
подготовку морской экспедиции по 
Енисею и Североморскому пути в 
Европу. Изучил состояние золотых 
приисков в Енисейской тайге. Член 
Русского географического общества 
(РГО).

Награждён золотой медалью 
РГО.

МАРТЫНОВ Анатолий Ми-
хайлович (1926-1996 гг.).

В Красноярске проживал с 1941 
года.

Мастер спорта по хоккею с мя-
чом с 1950 года. 

Член сборной СССР по хоккею 
с мячом. Играл в красноярских 
хоккейных командах ДСО «Трак-
тор и «Торпедо» (нападающий), 
вратарь в футбольных командах 
этих обществ.

Серебряный призёр Кубка РСФСР 
и СССР по хоккею, бронзовый при-
зёр первенства СССР первой группы 
(с 1952 года по 1953 год). Облада-
тель Кубка ЦС ДСО «Трактор» по 
футболу в 1948 году. 

МАРТЫНОВ Леонид Нико-
лаевич (1905-1980 гг.).

Гимназистом начал печататься 
в омских газетах и журналах, в 
1920 году присоединился к группе 
омских футуристов, которую воз-
главлял А. С. Сорокин. Много ез-
дил по Сибири, Семиречью, Тур-
кестану, писал очерки для газет 
«Наши достижения», «Красная 
новь», «Советская Сибирь» и дру-
гих изданий, увлекался геологией, 
археологией, поиском древних 
рукописных книг. Историческому 
прошлому Сибири посвящены 
поэмы-повести 30-х годов («То-
больский летописец», «Искатель 
рая», «Домотканая Венера» и 
другие), которые отличаются 
оригинальными фабулами, этно-
графической достоверностью, 
широтой философской основы. 

Первые поэтические сборники 
(1939, 1940, 1945, 1946) критики 
во главе с В. В. Ермиловым и             
В. М. Инбер назвали «уходом от 
действительности» и «поэзией на 
ложном пути», но именно они вы-
соко оцениваются современными 
исследователями. 

С 1932 по 1935 год по обви-
нению в «контрреволюционной 
пропаганде» сослан в Вологду. С 
этого времени тема Севера и Сиби-
ри становится одной из главных в 
творчестве. В его стихах и поэмах 
говорится о счастливом северном 
крае «Лукоморье», о вольном го-
роде «златокипящем» Мангазее, 
о северной Золотой Деве, одетой 
в меха. Признание обрёл в конце 
1950-х начале 1960-х годов. 

В «Дне поэзии» за 1956 году 
представлена подборка стихов 
политически смелого содержа-
ния. Стихи 1960-1970-х годов 
отличает жанровое разнообра-
зие, интеллектуальная глубина 
(сборники  «Первородство», 
1965 год; «Гиперболы», 1972 
год, «Земная ноша», 1976 год; 
«Узел бурь», 1979 год; «Золотой 
запас», 1981 год).

В последнее десятилетие жизни 
поэт переходит к прозе, пишет два 
сборника автобиографических но-
велл «Воздушные фрегаты» (1974 
год) и «Черты сходства» (1982 
год), книгу воспоминаний «Знак 
бесконечности» (1980 год). 

Лауреат  Государственной 
премии  РСФСР  (1966 год) и 
Государственной премии СССР 
(1974 год).

МАРТЬЯНОВ Николай Ми-
хайлович (1844-1904 гг.).

Краевед, ботаник, основатель 
Минусинского местного публич-
ного музея (сейчас — Минусин-
ский региональный краеведческий 
музей им. Н. М. Мартьянова), 
почётный гражданин города Ми-
нусинска.

В 1866 году окончил Петербург-
скую медико-хирургическую ака-
демию. С 1866 году – помощник 
провизора. С 1872 года – провизор, 
член Общества естествоиспыта-
телей Казанского университета. В 
1874 году основал краеведческий 
кружок в Минусинске. С 1877 по 
1904 год — основатель и распоря-
дитель Минусинского музея.

Организовал экспедиции по 
исследованию археологических 
и этнографических памятников 
южной части Енисейского края, со-
брал этнографическую коллекцию, 
отражающую быт и культуру хакас-
ского народа. Внёс вклад в создание 
музейного краеведения в Сибири.

Почётный член Петербургской 
Академии наук, Почётный член 
Общества врачей Енисейской гу-
бернии, вице-председатель Русско-
го географического общества.

МАРЬЯСОВ Пётр Иванович 
(1916-1981 гг.).

В 1941 году Ужурским РВК 
призван на службу в ряды Красной 
Армии. Участник боёв Великой 
Отечественной войны с 1942 года. 
Лейтенант, командир взвода 9-го 
отдельного понтонно-мостового 
батальона. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

МАРХАЕВ Чойдор (Шойдор)
(1838-1878 гг.).

Пандито Хамбо-лама (от сан-
скритского «пандит» — учёный. 
Образование получил в Ацагат-
ском и Цугольском дацанах.

В 1871 году присуждена богос-
ловская степень габжа, пандито 
Хамбо-лама (1873-1878 гг.). Си-
стематизировал территориальную 
структуру приходов.

Объединение родовых груп-
пировок по принадлежности к 
определённому дацану сыграло 
значительную роль в этнической, 
политической и административной 
консолидации разрозненных бу-
рятских родов. В 1878 году ушёл в 
отставку по состоянию здоровья.
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МАРЧИШИН Пётр Василье-
вич (1889-1954 гг.).

Украинский общественный дея-
тель на Дальнем Востоке.

Окончил юридический факуль-
тет Львовского университета. В 
качестве военнопленного офицера 
австро-венгерской армии попал в 
Забайкалье, где с 1917 года при-
нимал участие в деятельности 
украинской организаций на стан-
ции Хилок. Избран председателем 
местной Украинской Громады. В 
дальнейшем вошёл в состав Забай-
кальской Украинской окружной 
Рады, избран её председателем. С 4 
мая 1921 года — заведующий укра-
инским отделением и заместитель 
министра по национальным делам 
Дальневосточной республики. На 
этой должности активно зани-
мался организацией украинских 
школ на Дальнем Востоке. С 1922 
года — в Харбине, где принимал 
активное участие в деятельности 
украинских организаций. В 1924 
году избран председателем Союза 
украинских студентов в Харби-
не. В начале 1930-х годов – член 
Украинского политического цен-
тра, политического руководства 
местной украинской колонии. В 
1933 году председатель правления 
Украинского учительского союза в 
Харбине. В 1934 году администра-
тор Украинского национального 
дома. В 1934 году председатель 
Рады общества «Просвита».

С января 1939 года — замести-
тель председателя и член Совета 
старшин украинской националь-
ной колонии в Харбине. Редактор 
журнала «Далёкий Схщ» (Хар-
бин). 

В 1945 году арестован совет-
скими властями и вывезен в СССР. 
Репрессирован.

МАРЧУК Гурий Иванович-
родился 8 июня 1925 года в селе 
Петро-Херсонец Оренбургской 
области.

Академик РАН, выдающийся 
специалист в области вычисли-
тельной математики, физики ат-
мосферы, геофизики, президент 
АН СССР с 1986 по 1991 год. С 
2000 года — почётный гражданин 
Обнинска.

В 1952-1953 году работал науч-
ным сотрудником Геофизического 
института АН СССР. С 1953 по 
1962 год — заведующий лабора-

торией, заведующий отделением 
Физико-энергетического институ-
та в Обнинске. В 1962-1963 году — 
заместитель директора Института 
математики СО АН СССР. С 1963 
по 1980 год — основатель и первый 
директор Вычислительного центра 
СО АН СССР. С 1969 по 1975 год 
— заместитель председателя. С 
1975 по 1980 год — председатель 
СО АН СССР, вице-президент АН 
СССР. Как руководитель Сибирско-
го отделения развивал традиции, 
заложенные основателем СО АН 
СССР академиком М. А. Лаврен-
тьевым. Сформулировал принцип 
взаимодействия науки и произ-
водства — «выход на отрасль». 
Во 2-й половине 1970-х годов 
был инициатором подготовки и 
реализации программы «Сибирь». 
Заместитель председателя Совета 
министров СССР, председатель 
Государственного комитета СССР 
по науке и технике (1980-1986 гг.). 
С 1986 по 1991 год — президент 
АН СССР. С 1991 по 2001 годы – 
основатель и директор Института 
вычислительной математики РАН. 
С 2001 года — почётный директор 
института. С 2000 года — совет-
ник РАН. Член ряда зарубежных 
академий и научного общества. 
Почётный директор университетов 
США, Франции, Израиля, Индии и 
других стран.

Главный редактор журнала «Рос-
сийская вычислительная матема-
тика и математическое моделиро-
вание», других научных изданий. 
Инициатор создания общероссий-
ского общественного движения 
«Национальный совет поддержки 
науки, образования и производства 
в России». Президент общества 
«Знание России». Специалист в об-
ласти вычислительной математики, 
физики атмосферы, геофизики.

Исследования Марчука посвя-
щены созданию и исследованию 
эффективных алгоритмов вычис-
лительной математики, методов 
расчёта ядерных реакторов, изуче-
нию и моделированию процессов 
физики атмосферы и океана, ма-
тематическому моделированию в 
области экологии, иммунологии и 
медицины, решению актуальных 
задач информатики и вычисли-
тельной техники.

С 1975 года герой Социалисти-
ческого Труда. Лауреат Ленинской 
премии, Государственной премии 

СССР, Государственной премии 
РФ, Лауреат Международной 
премии им. А. П. Карпинского, 
премий им. А. А. Фридмана, им. 
М. А. Лаврентьева, Демидовской 
премии.

Награды: 4 ордена Ленина, 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» IV и II степени, Почётного 
легиона Франции. Золотые меда-
ли: Большая им. М. В. Ломоносова, 
М. В. Келдыша, П. Л. Чебышева. 
Кавалер серебряного знака «До-
стояние Сибири».

МАСЛЕННИКОВ Александр 
Александрович (1890-1919 гг.).

Один из руководителей больше-
вистского подполья в Сибири во 
время Гражданской войны.

В 1908 году окончил гимна-
зию, с 1908 по 1910 год учился на 
физико-математическом факульте-
те Петербургского университета. С 
1909 года — член РСДРП. В 1910-
1914 год четырежды арестовывал-
ся и ссылался. Последний раз был 
выслан в Туруханский край в конце 
1914 года.

После Февральской револю-
ции стал комиссаром Турухан-
ского края, был членом губкома 
РСДРП (б) в Самаре. После свер-
жения в городе советской власти 
25 мая 1918 года был арестован 
и отправлен в омский лагерь. В 
сентябре 1918 года вместе П. А. 
Вавиловым, А. Я. Бакаевым и 
другими совершил побег и остал-
ся в городе на подпольной работе. 
Тогда же на общегородской кон-
ференции РКП (б) избран пред-
седателем Омского партийного 
комитета. 

Был делегатом 2-й и 3-й сибир-
ских подпольных конференций 
РКП (б), входил в состав Сибирско-
го областного комитета РКП (б). С 
марта 1919 года — председатель и 
член Сиббюро ЦК РКП (б).

2 апреля 1919 года был аресто-
ван, расстрелян. В его честь на-
звана одна из улиц Омска.

МАСЛЕННИКОВ  Прохор 
Иоакимович (?-? гг.).

Окончил институт гражданских 
инженеров в Санкт-Петербурге. 
Гражданский инженер.

С 1888 по 1892 год — младший 
архитектор, затем — губернский 
инженер в Строительном отделе-
нии Енисейской губернии. 
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Автор проектов зданий: кладби-
щенской церкви в городе Канске; 
церкви Красноярского духовного 
училища; Красноярской женской 
гимназии. 

Участник проектирования и 
строительства железнодорож-
ного моста через Енисей. После 
отъезда из Красноярска руково-
дил строительством городского 
театра в Иркутске.

МАСЛОВ Георгий Дмитрие-
вич (1915-1958 гг.).

Геолог в Красноярском гео-
логическом управлении. Открыл 
Талнахское медно-никелевое ме-
сторождение, занимался его раз-
работкой. 

Герой Социалистического Труда 
с 1963 года. 

МАТВЕЕВ Иннокентий Алек-
сеевич (1857-1936 гг.).

Окончил Ветеринарный инсти-
тут медико-хирургической акаде-
мии в Санкт-Петербурге.

Занимался  промышленно-
стью в Красноярске. Внёс вклад 
в общественную и культурно-
просветительную жизнь города. 
По его инициативе создана публич-
ная библиотека, первая женская 
фельдшерская школа в Сибири. 
Организатор «Переселенческого 
комитета» для оказания помощи 
переселенцам. Основатель Крас-
ноярского краевого краеведческого 
музея. Почётный член коллегии 
музея с 1923 года. 

МАТВЕЕВА Ю. П. (Кузнецова) 
(?-?).

Дочь сибирского золотопромыш-
ленника и мецената П. И. Кузне-
цова. 

Основательница Красноярского 
краевого краеведческого музея.

МАТОНИНЫ, красноярский 
род, внёсший вклад в развитие 
Приенисейского края.

Матонин Аверьян и Матонин 
Леонтий, родоначальники, в годы 
Красноярской смуты совершили 
набег на земли аринских татар и 
на реке Бузим основали деревню 
Матону (с середины XVII века — 
Кекур).

Матонин Косьма Куприянович, 
первый из рода начал предпри-
нимательскую и меценатскую 

деятельность. В 1853 году, на-
копив золотой запас, приехал в 
Красноярск, объявив себя купцом 
II гильдии.

Матонины Михаил, Аверьян, 
Ефим и Тимофей, сыновья Кось-
мы — купцы I гильдии, мецена-
ты. Почётные граждане России. 
Спонсировали постройку десятков 
домов в Красноярске, Минусинске 
и Енисейске. Жертвовали средства 
на развитие Мартьяновского музея, 
на церкви, на строительство теле-
графной станции в Красноярске.
Матонин Аверьян Космич  

(1829-1883 гг.).
Выходец из крестьян села Кекур 

Нахвальской волости, золото-
промышленник, купец I гильдии, 
меценат. 

Спонсировал строительство 
полной женской гимназии в городе 
Енисейске; в селе Кекур — по-
стройку придела к церкви, позолоту 
иконостаса и купола, замену коло-
колов, открытие богадельни, по-
стройку двухэтажного здания пя-
тиклассного училища-интераната 
для крестьянских детей.

В 1882 году, по указу Алексан-
дра III, удостоен звания Почёт-
ного потомственного гражданина 
России. 

MATXAHOBA Наталья Пе-
тровна родилась 8 июля 1946 года 
в Москве.

Доктор исторических наук с 
2000 года.

В 1971 году окончила Ново-
сибирский государственный пе-
дагогический институт. В 1978 
году аспирантуру ИИФиФ СО АН 
СССР. Работала учителем истории 
в школах, преподавателем в Ново-
сибирском электротехническом ин-
ституте. С 1990 года — в Институте 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР (ныне — Институт 
истории СО РАН). С 2002 года — 
главный научный сотрудник. Спе-
циалист в области истории управ-
ления общественного сознания Си-
бири XIX века, источниковедения. 
Матхановой воссозданы биографии 
3 высших администраторов Вос-
точной Сибири 1830-1860-х годов, 
проанализированы их взгляды, 
основные направления экономики, 
социологии и кадровой политики, 
отношения с высшими властями и 
местным обществом, прослежено 
влияние индивидуальных личных 

качеств на специфику управлен-
ческой деятельности. Ею изучен 
кадровый состав корпуса высшей 
администрации огромного края с 
использованием как официальных, 
так и неофициальных критериев, 
выявлен персональный состав 
реальной административной вер-
хушки, значительно отличавшийся 
от формального, установлен ряд 
социокультурных групп местного 
чиновничества, изучен социально-
психологический облик их членов 
с типичными для каждой из групп 
нравственными ориентирами, 
культурно-бытовыми нормами, 
подходами к управленческой дея-
тельности.

Опубликовала ряд источни-
ков: записки и письма декабриста                          
А. В. Поджио, воспоминания си-
бирских общественных деяте-
лей XIX века Н. А. Белоголового,                                                       
В. И. Вагина и других. Ею изучен 
корпус сибирской мемуаристики 
XIX века: состав, основные разно-
видности, круг авторов, основные 
освещаемые ими темы и сюжеты.

МАТЮЩЕНКО Владимир 
Иванович (1928-2005 гг.).

Историк, археолог, доктор исто-
рических наук с 1974 года, про-
фессор.

В 1953 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универси-
тета. С 1953 года работал в Музее 
истории материальной культуры 
ТГУ, с 1957 года — ассистент, с 
1965 года — доцент кафедры до-
революционной истории СССР. С 
1976 года – заведующий кафедрой 
всеобщей истории, декан исто-
рического факультета Омского 
государственного университета. 
С 1991 года – заведующий кафе-
дрой первобытной истории, за-
ведующий сектором археологии 
Омского филиала Объединённого 
института истории, филологии и 
философии СО РАН.

Принимал участие в экспедициях 
А. П. Окладникова, М. П. Грязнова, 
М. М. Герасимова в Прибайкалье, 
Южной Сибири, Верхнем Приобье, 
проводил раскопки в районах 
Томской, Омской, Кемеровской 
области, Красноярского и Алтай-
ского края.

Внёс вклад в изучение па-
мятников неолита и бронзового 
века Приобья и Прииртышья, 
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бронзолитейного производства 
Западной Сибири, хронологии и 
периодизации позднего неолита 
и эпохи бронзы, истории си-
бирской археологии XVIII-XX 
веков.

МАЦУЕВ Денис Леонидович, 
родился 11 июня 1975 года в Ир-
кутске в семье музыкантов. 

Стипендиат Международного 
благотворительного фонда «Новые 
имена» в 1991 году; в 1993 году I 
премия на Международном кон-
курсе пианистов в Йоханнесбурге 
(ЮАР); в 1995 году — статус соли-
ста Московской государственной 
филармонии.

В 1993 году поступил в Мо-
сковскую консерваторию в класс 
профессора А. А. Наседкина.

В 1998 году получил Гран-при 
на Международном конкурсе 
пианистов в Париже и становится 
победителем XI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского 
(I премия), одного из самых пре-
стижных конкурсов в мире.

В 1999 году оканчивает кон-
серваторию с отличием (в классе 
профессора С. Л. Доренского). 

В настоящее время даёт около 
150 концертов за сезон в самых 
престижных залах мира, таких 
как: Карнеги-Холл в Нью-Йорке, 
Альберт-холл и Royal Festival Hall 
в Лондоне, «Мьюзикферайн» в 
Вене, «Елисейские поля» и театр 
«Шатле» в Париже, «Концертге-
бау» в Амстердаме, Национальный 
театр в Рио-де-Жанейро, Берлин-
ская филармония, Большой зал 
консерватории и Концертный зал 
им. Чайковского в Москве и др. 

В сентябре 2004 года в Иркутске 
организовал собственный фести-
валь «Звёзды Байкала» (с участием 
таких мэтров музыки, как В. Спи-
ваков, Е. Образцова, Г. Гаранян, М. 
Горенштейн, М. Федотов и др.)

В 2004 года подписал контракт 
с BMG Russia — представитель-
ством крупнейшей звукозаписы-
вающей компании мира SONY 
BMG Music Entertainment. Первый 
же совместный проект пианиста и 
BMG Russia — сольный альбом 
Tribute to Horowitz — получил 
премию «РЕКОРД-2005» — един-
ственную профессиональную 
премию в области российской 
рекорд-индустрии. За рубежом 
Tribute to Horowitz вышел на лей-

бле RCA Red Seal. Летом 2005 года 
на этой же фирме впервые был из-
дан Пятый фортепианный концерт                       
Р. Щедрина, записанный Д. Мацуе-
вым и симфоническим оркестром 
Баварского радио под управлением 
Мариса Янсонса. 

Является вице-президентом 
Международного фонда «Новые 
имена». Имеет дипломы музы-
кальных академий Лондона, Рио-
де-Жанейро и некоторых других 
городов мира.

Помимо высших наград на 
международных конкурсах, у 
музыканта есть несколько других 
«знаков отличий». Именем его на-
звана звезда в созвездии Лиры. Он 
избран лицом фирмы Yamaha (как 
когда-то С. Рихтер). 

Выступал перед английской 
королевой в Букингемском двор-
це, Папой Римским в Ватикане, 
Биллом Клинтоном в Белом доме, 
Борисом Ельциным и Владими-
ром Путиным в Кремле, а также 
перед президентами других стран, 
генералами НАТО, арабскими 
шейхами.

МАЧЕША (МАЦЕША) Алек-
сандр Болеслав (1875-1945 гг.).

Врач-окулист, политический и 
общественный деятель.

В 1893 году окончил Томскую 
гимназию. В 1898 году медицин-
ский факультет Томского уни-
верситета. Участвовал в местном 
тайном обществе самообразования 
польской молодёжи. До 1900 году 
заведовал больницей в посёлке 
Смоленское Томской губернии. 
В 1901 году перебрался в Плоцк, 
где занял должность тюремного и 
больничного врача.

Службу сочетал с частной прак-
тикой, преподавал гигиену и ана-
томию в учебных заведениях. Во 
время революции 1905-1907 годов 
выступал в русле партии нацио-
нальных демократов за автономию 
для Королевства Польского.

От этой партии избран депу-
татом Государственной думы I 
созыва. Деятель местного са-
моуправления. В 1917 году из-
бирался председателем первого 
Плоцкого Городского Совета, за-
тем бургомистром и президентом 
Плоцка. Организатор в Варшаве 
съезда бывших воспитанников 
учебных заведений Томска (май 
1934 года).

Наследие его включает свыше 
100 печатных работ и рукописные 
труды и материалы – медицинско-
го, антропологического, регионо-
ведческого и иного содержания. 
Особое место в нём принадлежит 
разделу истории поляков в Сибири, 
к которой проявлял неизменный 
интерес.

Автор очерка «История поль-
ской колонии в Томске 1604-1900 
годов», основанного на докумен-
тальных источниках, в том числе 
собственных воспоминаниях. 
Собирал материалы по сибирско-
польской тематике. Работал над 
«Воспоминаниями из Сибири 
1875-1900 годов», прерванными на 
вводных разделах. Перед Первой 
мировой войной опубликовал в 
польской прессе проект создания 
сибирско-польской библиографии, 
поддержанный Б. Пилсудским, но 
оставшийся неосуществлённым.

МАШИНСКИЙ Николай Ни-
колаевич (1870-? гг.).

Тарский и омский купец 1-й 
гильдии. Один из учредителей 
библиотеки в Таре.

Торговал на Ишимской, Ир-
битской ярмарках, в Таре и Омске 
мануфактурой, галантереей, одеж-
дой, обувью, ювелирными изде-
лиями. Вёл закупки мануфактуры у 
московских и владимирских фирм. 
Имел маслодельный и кожевенный 
заводы. Масло отправлял в Москву 
и Копенгаген, кожу — в Швецию. 
Избирался городским головой 
Тары, гласным Омской городской 
думы, старшиной Омского бирже-
вого комитета, членом масляной 
комиссии.

Финансировал научно-исследо-
вательские экспедиции.

МАШКИН Геннадий Нико-
лаевич (1936 -2005 гг.). 

Писатель.
Родители его в числе первых 

тысяч добровольцев 30-х годов 
приехали осваивать Дальний Вос-
ток. Позже семья поселилась в 
Иркутске. Здесь он окончил горно-
металлургический институт. Семь 
лет в качестве геолога искал в 
тайге полезные ископаемые.

 Первые рассказы напечатал в 
областном альманахе «Ангара». 
Повесть «Синее море, белый па-
роход» появилась на страницах 
журнала «Юность» в 1965 году. 
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Она вошла в школьные програм-
мы по литературе, выдержала 
более пятнадцати изданий в нашей 
стране, переведена на многие ино-
странные языки. 

В 1999 году выпустил книгу 
«Таинственные Лены берега», в 
которой показал свою верность 
сибирской тематике.

МАШКОВЦЕВ Михаил Бори-
сович, российский политический и 
государственный деятель, с 2000 
по 2007 год губернатор Камчатской 
области.

Родился 1 января 1947 года в 
Минске.

С 1966 по 1969 год обучался 
в Качинском высшем военном 
авиационном училище лётчиков, 
в 1974 году окончил факультет 
радиоэлектроники Ленинградско-
го института авиационного при-
боростроения.

С 1965 по 1969 год ― токарь 
конструкторско-технологического 
бюро машин химических волокон 
в Ленинграде. С 1974 года работал 
инженером во ВНИИ мощного 
радиостроения им. Коминтерна.

С 1978 по 1980 год — гео-
физик Полярной геофизической 
экспедиции, с 1980 по 1986 год — 
геофизик Северо-Тихоокеанской 
геологоразведочной экспедиции 
объединения  «Севморгеоло-
гия». С 1986-1990 — инженер 
Петропавловск-Камчатского про-
изводственного участка Якутского 
завода по обслуживанию и ремон-
ту вычислительной техники.

В 1990-1991 году — второй се-
кретарь Петропавловского горкома 
КПСС. В 1990 году был избран де-
путатом городского Совета, с 1991 
по 1993 год — член малого Со-
вета Петропавловск-Камчатского 
городского Совета. В 1994-1995 
году — помощник заместителя 
председателя Государственной 
Думы Г. Селезнёва. В марте 1995 
год избран депутатом, в апреле — 
председателем Законодательного 
Собрания Камчатской области. С 
января 1996 года входил в состав 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, был заместителем 
председателя Комитета по науке, 
культуре, образованию, здравоох-
ранению и экологии.

В 1997 году избран депутатом 
областного Совета. 17 декабря 
2000 года во втором туре губерна-

торских выборов одержал победу. 
19 декабря 2004 года избран губер-
натором Камчатской области на 
новый срок. В мае 2007 года подал 
в отставку с поста губернатора (по 
собственному желанию), 23 мая 
отставка была принята Президен-
том РФ. Указом Президента РФ от 
4 июня 2007 года был включён в 
состав консультативной комиссии 
Государственного совета РФ.

В 2008 году вступил в межре-
гиональную общественную орга-
низацию Коммунисты Петербурга 
и Ленинградской области.

МЕДВЕДЕВ Александр Васи-
льевич родился 
2 июля 1945 года 
в городе Таш-
кенте. 

В 1962 году 
окончил сред-
нюю  общеоб-
разовательную 
школу; в 1968 
году — Фрун-
зенский поли-
технический ин-

ститут. В 1972 году защитил кан-
дидатскую диссертацию; в 1989 
году — докторскую диссертацию. 
Профессор с 1991 года.

С 1968 года работал в НИСе 
Фрунзенского политехнического 
института. С 1970 года обучался в 
аспирантуре, прошёл по конкурсу 
на должность младшего научного 
сотрудника в Институт автоматики 
АН Киргизской ССР. С 1974 года 
работал в должности старшего на-
учного сотрудника.

С 1975 года жил в Красноярске 
и работал в ВЦ СО АН СССР заве-
дующим лабораторией, в 1976 году 
назначен на должность заместителя 
директора по науке. В 1989 году 
назначен директором Иркутского 
филиала Всесоюзного НИИ про-
граммных средств ГК ВТН СССР. 

В 1993 году избран членом-
корреспондентом Российской ин-
женерной академии по отделению 
информатики, стал директором 
НИИ информатики и кибернетики 
СО РИА в Красноярске.

С 1994 по 2009 год — заве-
дующий кафедрой Системного 
анализа и исследования операций 
в Сибирском государственном 
аэрокосмическом университете 
имени академика М. Ф. Решетнёва. 
В настоящее время работает про-

фессором кафедры системного 
анализа и исследования опера-
ций.

Научная деятельность посвя-
щена исследованиям в области 
кибернетики, стохастического 
управления, теории адаптивных 
систем. Автор более 150 научных 
работ и двух монографий. 

Один из руководителей и органи-
затор конференций по непараметри-
ческим методам в кибернетике. 

Академик МАН ВШ и член-
корреспондент РИА. В течение 
многих лет был членом ряда 
комиссий комплексной пробле-
мы «Кибернетика» при Прези-
диуме АН СССР, членом комиссии 
«Математическое обеспечение 
программных разработок» Коми-
тета по прогнозированию научно-
технического прогресса ВСНТО, 
членом Сибирской ассоциации 
статистиков ,  лауреат  премии 
«Профессорского собрания Крас-
ноярского края». С 2002 по 2007 
год — председатель экспертного 
совета секции «Математика, ме-
ханика, информатика» Краснояр-
ского краевого фонда науки. 

Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации. Награж-
дён медалями Федерации космо-
навтики России им. М. В. Келдыша 
и медалью Ю. А. Гагарина.

МЕДВЕДЕВ  Иннокентий 
Петрович ро-
дился 20 мар-
та 1963 года в 
деревне  Бан -
щиково Нижне-
Илимского рай-
она. 

Имее т  два 
высших образо-
вания. Юрист. 
С п е ц и а л и с т 
АФК (адаптив-

ная физическая культура для лиц с 
отклонением состояния здоровья) 
ТГПУ. Мастер спорта по пауэрлиф-
тингу (силовое троеборье).

Генеральный директор охранно-
го агентства «Медведь».

Занимается литературным твор-
чеством. Член Союза писателей-
переводчиков Чеховского обще-
ства. Кандидат в члены Союза 
писателей России.

Лауреат Международного поэ-
тического конкурса «Звезда полей 
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2010» имени русского националь-
ного поэта Николая Рубцова (Мо-
сква). Лауреат международного 
литературного конкурса «Прекрас-
ные порывы — 2010» в номинации 
«А. С. Пушкину» (Симферополь). 
Лауреат премии им. А. П. Чехова 
в 2011 году. Награждён Дипломом 
Лауреата и лауреатским знаком 
(медалью), за высокие профессио-
нальные достижения и творческую 
индивидуальность.

Автор пяти поэтических сбор-
ников «Запах Жизни», «Звезда 
Удачи», «Любовь Рождения и 
Смерть», «Грешный Рай» (Братск), 
«Тревожные струны Души» (Крас-
ноярск).

В настоящее время опубли-
кованы подборки стихотворе-
ний во многих международных 
литературных изданиях, таких 
как: литературно-художественный 
ежегодник «Побережье» №19 (Фи-
ладельфия, США), «Антология 
русской народной поэзии ХХI» в 
2011 году (Москва), журнал «Кон-
трабанда» (Москва), литературно-
художественный и публицистиче-
ский журнал «Приокские Зори» в 
2011 году (Тула), альманах «Звезда 
полей» в 2010 году (Москва), 
журнал «Истоки» (издательство 
«Молодая Гвардия», Москва), «Ан-
тология детской поэзии и прозы» в 
2011 году (Красноярск), «Золотая 
строфа — 2010» (Москва), альма-
нахи «Стихи для детей» 2010-2011 
гг., «Философская лирика», «Стихи 
о любви» 2010-2011гг. (Москва), 
альманах «Рукопись» (Ростов-на-
Дону). Международный литера-
турный альманах «Чувства без 
границ» в 2011 году (Москва-Нью-
Йорк-Topoнтo), международный 
литературный журнал «Свой ва-
риант» МСПУ (Украина), между-
народный альманах «Литературная 
губерния» (Самара), литературно-
исторический журнал «ВЕЛИКО-
РОССЪ» в 2011 году (Москва), 
журнал «Русское Литературное 
Эхо» (Израиль), журнал «Сибирь» 
(Иркутск), «Истоки» (Красноярск), 
«Северо-Муйские огни» (Севе-
ромуйск), «Антология сибирской 
поэзии», «Поэзия на Енисее», «Ли-
тература Сибири» (Красноярск), 
литературный журнал «Спутник», 
«Российская Литература» (из-
дательство Спутник+, Москва), 
«Новый Енисейский литератор» 
(Красноярск).

Член Международной Ассоциа-
ции Граждан Искусства (МАГИ), 
Испания, член Всемирной Кор-
порации писателей World Wide 
Writers Corporation «WWWC»   
(Нью- Йорк, США)..

МЕДВЕДЕВ Константин Ста-
ниславович ро-
дился 25 января 
1960 года в Куй-
бышеве.

В 1981 году 
после службы 
на Тихоокеан-
ском флоте по-
ступил на лечеб-
ный факультет 
Красноярского 
государственно-

го медицинского института. Учёбу 
успешно совмещал с научными 
исследованиями на кафедре нор-
мальной физиологии человека и 
работой в родильном доме № 3 в 
качестве акушера.

С 1987 по 1995 год работал 
врачом-неврологом в городской 
клинической больнице № 20.

С 1994 года работает в Центре 
реабилитации детей с поражением 
нервной системы (детский сад 
№ 196 ОАО «Российские железные 
дороги»). С 2003 года является 
одним из ведущих специалистов 
клиники восстановительной тера-
пии «Бионика».

Углубленно занимается невро-
логией, остеопатией, прикладной 
кинезиологией, мануальной тера-
пией и психологией. Имеет соб-
ственные разработки в лечении ро-
довых травм, сколиозов, энурезов, 
ДЦП и межпозвоночных грыж.

Врач высшей категории по 
специальностям «Неврология», 
«Мануальная терапия». Участник 
9 международных конгрессов по 
мануальной терапии, прикладной 
кинезиологии и остеопатии.

МЕДВЕДНИКОВЫ, крупная 
купеческая династия Иркутска 
XVIII-XIX веков.

Основатель династии, Осип 
(1685-1746 гг.), из государства кре-
стьян Вельского стана города Ваги. 
В 1730-1740-х годах вёл торговлю 
в Иркутске.

Его внуки Иван, Логин (1773-
1814 гг.) и Прокопий (1774-? гг.) 
Фёдоровичи, иркутские купцы 1-й 
гильдии, торговали в Кяхте.

Жена Логина, Елизавета Ми-
хайловна (урождённая Красно-
горова (1787-1828 гг.), завещала 
70 тысяч рублей на создание в 
Иркутске Сиропитательного дома 
и при нём банка (открыт в 1838 
году её сыновьями).
Иван Логинович (1807-1889 

гг.), купец 1-й гильдии, советник 
коммерции в 1839 году, золотопро-
мышленник.

Вёл крупную торговлю в Кяхте. 
В 1840-1850-х годах переехал в 
Москву.

Владелец имения в селе Поре-
чье Звенигородского уезда. С 1841 
по 1844 год Иркутский городской 
голова. Руководил постройками 
Никольской церкви в селе Листве-
ничное. С 1887 года Почётный 
гражданин Иркутска. Имеет награ-
ды: орден Святого Владимира IV 
степени, золотую медаль, золотую 
медаль для ношения на шее на 
Андреевской ленте. 

На средства жены Александры 
Ксенофонтовны (урождённой 
Сибиряковой (1834-1899 гг.) им 
в Иркутске в 1896 году открыта 
богадельня, а в 1901 году боль-
ница для хроников. После смерти 
мужа она унаследовала около 9 
миллионов рублей. В Поречье от-
крыла богадельню с больницей. 
Согласно её духовному завещанию 
в Москве построен ряд учебных и 
медицинских учреждений.

Прокопий потомственный По-
чётный гражданин, учредитель 
фирмы «ТД купца П. Медведни-
кова с сыновьями».

С 1814 по 1817 год — иркутский 
городской голова. В 1847 году на 
его средства построена Успенская 
церковь. В 1850-х годах сыновья 
Гавриил, Алексей (?-1883; купец 
1-й гильдии; иркутский город-
ской голова с 1853 по 1956 год) 
и Василий перенесли бизнес в 
Москву, были известны как благо-
творители.

МЕДОВЩИКОВ Василий Де-
ментьевич (1707-1795 гг.).

Тарский купец 2-й гильдии, 
основатель первой в Сибири шляп-
ной фабрики. 

Первоначальный капитал заве-
дения составил 2 тысячи рублей. В 
1759 году фабрика изготавливала 
210 поярковых и 1,5 тысяч про-
стых шляп. В 1769 году — около 
4,5 тысяч шляп. Фабрика работала 
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МЕЖОВ Владимир Измаило-
вич (1830-1894 гг.). 

Библиограф. 
В 1850 году окончил Гатчин-

ский сиротский институт. С 1851 
по 1866 год работал в Русском 
отделении Императорской пу-
бличной библиотеки, титулярный 
советник. В 1858 году приступил 
к расписыванию статей из рос-
сийских периодических изданий, 
что стало основой для подготовки 
библиографических указателей. 

Крупнейшими работами, не 
утратившими научной и практиче-
ской ценности, являются «Русская 
историческая библиография» (т. 1-8, 
1882-1890 гг.), ретроспективные би-
блиографические труды: «Библио-
графия Азии» (т. 1-3, 1891-1894 гг.), 
«Сибирская библиография» (т. 1-3, 
1891-1893 гг.), которые являются 
наиболее полной библиографией 
на конец XIX века.

«Сибирская библиография» 
включает свыше 25 тысяч описаний 
книг, статей из журналов, газет 
на русском языке и книг на ино-
странном языке; вспомогательный 
справочный аппарат содержит ука-
затели авторов, личных имён, гео-
графических названий и предметов, 
а также аналитическую роспись 
исторических актов с 1557 по 1881 
год. Средства на издание выделил 
иркутский золотопромышленник-
меценат И. М. Сибиряков.

Создал свыше 100 библиогра-
фических указателей по русской 
истории, археологии, искусству, 
географии, этнографии, статистике, 
экономике, языкознанию, истории 
русской словесности, педагогике.

в основном на местном сырье 
(шерсть). Из-за пожара фабрика 
пришла в упадок и, хотя в 1770-е 
годы ещё существовала, былых 
объёмов производства достичь не 
смогла.

Наследники Медовщикова пе-
решли в мещанство.

на пост губерна-
тора Иркутской 
области.

Родился  18 
августа  1959 
года в Ленин-
граде.

В 1976 году 
окончил  5 0 9 
школу  города 
Ленинграда; в 
1981 году — Ле-

нинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 

С 1984 по 1990 год служил офи-
цером в армии, был сотрудником 
армейской печати.

В 1990 году избран депутатом 
Ленинградского горсовета, был 
руководителем пресс-центра  со-
вета и Ленгорисполкома. С 1991 
по 1996 год председатель комитета 
по печати и СМИ мэрии Санкт-
Петербурга. С 1996 года — заме-
ститель председателя Госкомитета 
РФ по печати Ивана Лаптева.

В ноябре 1999 года стал пре-
зидентом Центра стратегических 
разработок. 16 января 2002 года 
назначен представителем в Сове-
те Федерации от Администрации 
Иркутской области, с января 2004 
года — заместитель председателя 
Совета Федерации, курировал 
информационную политику и эко-
номические вопросы. 8 июня 2009 
года — утверждён Законодатель-
ным собранием Иркутской области 
на должность губернатора.

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Фёдо-
рович, российский государствен-
ный деятель, с 8 июня 2009 года 
губернатор Иркутской области, 
с 2002 по 2009 год член Совета 
Федерации и представитель от ад-
министрации Иркутской области, 
член Союза журналистов России, 
кандидат психологических наук, 
профессор. В 2009 году утверждён 

МЕЛЕНТЬЕВ Лев Алексан-
дрович (1908-8 июля 1986 гг.) 

Учёный-энергетик, организатор 
науки, с 1966 года академик АН 
СССР.

С 1942 по 1960 год работал в 
Энергетическом институте АН 
СССР. Основатель и первый дирек-
тор Сибирского энергетического 
института СО АН СССР в Иркут-
ске с 1960 по 1973 год  (сейчас 
— Институт систем энергетики 
им. Л. А. Мелентьева СО РАН). С 
1960 по 1964 год — председатель 
Президиума Восточно-Сибирского 
филиала СО АН СССР в Москве. 
С 1973 по 1985 год — заведующий 
отделением Института высоких 
температур АН СССР.

Председатель Научного совета 
АН СССР по комплексным про-
блемам энергетики. Основатель 
и первый директор Института 

энергетических исследований АН 
СССР и ГКНТ СССР. 

Специалист в области энергети-
ки. Последователь и продолжатель 
научной школы Г. М. Кржижанов-
ского, сформировавшей основные 
положения комплексного подхода 
к энергетике.

Герой  Социалистического 
Труда.Лауреат премии АН СССР 
им. Г. М. Кржижановского за 
1961 и 1980 год. Лауреат пре-
мии Совета министров СССР. 
за 1985 год

Его именем назван Институт си-
стем энергетики СО РАН, учреж-
дена премия для молодых учёных 
СО РАН.

Награждён: четырьмя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», меда-
лями.

МЕЛЕТИЙ (Леонтович Миха-
ил Иванович) (1784-1840 гг.).

Архиепископ Харьковский и 
Ахтырский Святой Русской право-
славной церкви. Почитается в лике 
святителей. Память совершается 
(по юлианскому календарю) 12 
февраля (тезоименитство) и 29 
февраля (28 февраля в не високос-
ный год — преставление).

В 1808 году окончил Екате-
ринославскую духовную семи-
нарию и как лучший выпускник 
был направлен в Петербургскую 
духовную академию. В 1814 году 
окончил её со степенью магистра 
богословия и оставлен бакалавром 
греческого языка. 

В 1817 году назначен секрета-
рём учреждённого при Академии 
строительного комитета, вскоре 
переведён в Киевскую духовную 
семинарию на должность инспек-
тора. В дальнейшем — профессор 
церковной истории и греческого 
языка. В 1819 году стал первым 
инспектором Киевской духовной 
академии. 

11 февраля 1820 года пострижен 
в монашество с именем Мелетий, 
затем рукоположен во иеродиакона 
и иеромонаха. 

С 1821 года архимандрит Ме-
летий — ректор Могилевской 
духовной семинарии. В 1823 году 
— Псковской, в 1824 году — вновь 
Могилевской. В 1824 году назна-
чен ректором Киевской духовной 
академии. С 1828 года — епископ 
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Чигиринский, викарий Киевской 
епархии; назначен настоятелем 
Киевского Златоверхого Михай-
ловского монастыря. 

21 апреля 1828 года переведён 
на самостоятельную Пермскую ка-
федру. Здесь написал знаменитый 
«Ставленнический катехизис» для 
кандидатов в священство. Особое 
внимание в епархии уделял мис-
сионерской деятельности среди 
старообрядцев. 

С 18 июля 1831 года — архие-
пископ Иркутский, Нерчинский и 
Якутский. 

С его именем связано возрожде-
ние проповеднической и миссио-
нерской деятельности. Предприни-
мая миссионерские путешествия по 
своей обширной епархии, неодно-
кратно посещал жителей побере-
жий Охотского моря и Северного 
Ледовитого океана. Благодаря ему 
Святой синод учредил три мис-
сионерских стана — в Селенгинске, 
Кулях и Укыре.

В связи с распространением 
ламаизма среди забайкальских 
бурят одним из первых активно 
выступил с проповедью против 
этой разновидности буддизма. 
22 июня 1835 года по причине 
слабого здоровья переведён на 
Харьковскую кафедру. Похоро-
нен в усыпальнице Покровского 
монастыря. В 1948 году по бла-
гословению Патриарха Алексия 
I гробница с его мощами пере-
несена в Благовещенский кафе-
дральный собор Харькова. 

К лику Сибирских святых при-
числен 10 июня 1984 года.

МЕЛЕТИЙ (Якимов Михаил 
Кузьмич), епископ Селенгинский, 
Якутский, Рязанский и Зарайский. 
Духовный писатель, кандидат бо-
гословия.

В 1857 году окончил Вятскую 
духовную семинарию. По заверше-
нии обучения в Вятском Успенско-
Трифоновом монастырере принял 
постриг.

Исполнял обязанности библио-
текаря, затем воспитателя и учите-
ля священной истории в Вятском 
духовном училище. 16 августа 
1858 года поступил в Казанскую 
духовную академию, где 1 февраля 
1859 года пострижен в монашество 
с именем Мелетий. 16 марта руко-
положен во иеродиакона. 9 декабря 
1861 года указом Святого синода 

направлен в центр Забайкальской 
духовной миссии — Посольский 
Спасо-Преображенский мона-
стырь для проповеди Евангелия 
забайкальским бурятам. 23 июня 
1862 года определён миссионе-
ром в Селенгинское бурятское 
ведомство и 3-ю конную бригаду 
Забайкальского казачьего войска. 
С 1 ноября этого года — мис-
сионер при Кударинской степной 
думе. 30 декабря рукоположен во 
иеромонаха. В Кударинском стане 
построил и освятил храм во имя 
святых апостолов Петра и Павла. С 
1862 по 1867 годы окрестил более 
500 человек.

С 1 июня 1867 года — мис-
сионер в Тунгуйской степи. С 
сентября 1872 года направлен к 
новому месту миссионерского 
служения — к бурятам и тунгусам, 
кочевавшим на границе с Монголи-
ей. В августе 1873 года назначен 
начальником Иркутского отдела 
духовной миссии и настоятелем 
Ниловой пустыни в Саянских го-
рах (позднее стал её настоятелем). 
2 февраля 1874 года возведён в сан 
архимандрита. За пять лет управ-
ления Иркутской миссией крестил 
более 11 тысяч человек.

Общение с известным миссионе-
ром и переводчиком П. И. Ильмин-
ским способствовало написанию 
им духовных книг на бурятском 
языке. Одна из первых работ вышла 
под названием «Учение о Святой 
Православной Христианской вере 
в беседах с бурятами». 

5 ноября 1878 рукоположен во 
епископа Селенгинского, викария 
Иркутской епархии, и назначен 
начальником Забайкальской духов-
ной миссии с центром в Чите.

Для миссионерских целей свя-
титель создал церковное братство 
во имя святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и во имя свя-
того Иннокентия. 

За 11 лет управления миссией 
обратил в православие около 4 ты-
сяч человек. 5 июля 1889 года пере-
ведён на самостоятельную Якут-
скую и Вилюйскую кафедру. На 
устройство церковно-приходских 
школ в епархии ежегодно тратил 
до 6 тысяч рублей.

В Якутске учредил церковное 
братство во имя Христа Спасите-
ля, открыл женское Епархиальное 
училище. Владыка возводил храмы 
и часовни, заботился о совершении 

богослужений на якутском языке. 
За ревностное миссионерское слу-
жение ещё при жизни его называли 
«апостолом якутов, просветителем 
язычников в Сибири и Азии».

С 14 октября 1896 года назначен 
управляющим Рязанской и Зарай-
ской епархией. 

Оставил после себя немало 
печатных трудов. Кроме пропо-
ведей, миссионерских записок 
и отчётов по Забайкальской и 
Иркутской  духовным  мисси-
ям написал множество статей 
церковно-исторического и эт-
нографического содержания, ко-
торые печатались в Иркутских, 
Якутских и Рязанских епархи-
альных ведомостях.

Погребён в Архангельском 
соборе Рязанского кремля. Мощи 
святителя обретены 18 июня 
1998 года, а 18 сентября торже-
ственно перенесены в Рязанский 
Свято-Троицкий  монастырь . 
В 2003 году причислен к лику 
Рязанских святых для общецер-
ковного почитания.

МЕНЬШИКОВ Леонид Еме-
льянович (1916-? гг.).

В 1937 году Боготольским РВК 
призван на службу в ряды Красной 
Армии. В 1939 году окончил курсы 
младших лейтенантов. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. Лей-
тенант, командир минометного 
взвода мотострелкового батальона 
69-й механической бригады. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

МЕССЕРШМИДТ Даниэль 
Готлиб (1685-1735 гг.).

В 1720 году совершил семи-
летнюю экспедицию по изуче-
нию Сибири. Побывал несколько 
раз в Минусинской котловине, 
описал её флору и фауну, быт 
и хозяйственную деятельность 
жителей Минусинска. Положил 
начало археологическим иссле-
дованиям.

МЕХАННИКОВ Илья Ивано-
вич (1910-1961 гг.).

Родился в сельской местности Мо-
гилёвской губернии, ныне входящей 
в состав республики Беларусь.

В 1928 году окончил девять клас-
сов школы; в 1930 году — курсы 
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МИКУЦКИЙ Борис Антоно-
вич (1914-1974 гг.).

В 1936 году призван служить в 
ряды Красной Армии. Участник 
боёв Советско-Финской войны. В 
1941 году Красноярским ТВК при-
зван в действующую армию. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1942 года. Гвар-
дии старший сержант, командир 
отделения разведки минометной 
батареи 310-го гвардейского стрел-
кового полка 110-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

МИЛЛЕР Герард Фридрих  
(1705-1783 гг.).

Академик Петербургской ака-
демии наук, руководитель сухо-
путного академического отряда 
Второй Камчатской экспедиции. 

Более года находился и работал 
в Приенисейском крае, методом 
анкетирования собрал огромный 
материал по истории, экономике, 
этнографии края XVII первой 
трети XVIII века, собирал фоль-
клорный и летописный материал, 
изучал архивы. Материалы были 

МИЛОВСКИЙ Иван Георгие-
вич (1857-1912 гг.).

Иерей, кандидат богословия 
Московской духовной академии. 
С 1905 по 1908 год — смотритель 
Епархиального духовного муж-
ского училища, затем — штат-
ный священник Красноярского 
Богородице-Рождественского ка-
федрального собора.

Член Епархиального училищно-
го совета. Награждён Наперсным 
крестом от Святого Синода в 1908 
году. 

МИКЛАШЕВСКАЯ Генрика 
Павловна (1871-1930 гг.).

Политическая ссыльная. С 1915 
по 1931 год работала в Краснояр-
ском краеведческом музее научным 
сотрудником. В музее занималась 
определением накопленного бота-
нического материала, лекарствен-
ных трав Красноярского края. 

По её инициативе был создан 
сельский краеведческий музей в 
селе Шушенском.

землеустроите-
лей при Красно-
ярском сельхоз-
техникуме и был 
направлен в Читу, 
где проработал до 
1932 года. В 1937 
году  окончил 
Томский инду-
стриальный ин-
ститут, по специ-

альности «Инженер-теплотехник». 
Направлен работать на Дулевскую 
фарфоровую фабрику Московской 
области.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны находится в дей-
ствующей армии.  За успешное вы-
полнение боевых заданий награж-
дён орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и медалями. Пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза, но оформление документов 
по неизвестным причинам не по-
лучило своей реализации. В 1946 
году демобилизован из Советской 
Армии, возвращается в Красноярск 
инвалидом второй группы (ампута-
ция правой руки).

Работал начальником котельно-
го цеха городской электростанции, 
уполномоченным комитета по 
делам мер и измерительных прибо-
ров. С 1951 по 1955 — секретарь, 
затем второй секретарь Краснояр-
ского горкома КПСС. С 1955 по 
1860 год — председатель исполко-
ма Красноярского городского Со-
вета депутатов трудящихся. В 1955 
и 1959 годах избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Благодаря его настойчивости, 
как депутата Верховного Совета 
РСФСР, при помощи Первого 
секретаря городского, а затем и 
краевого комитета партии А. А. Ко-
корева были подготовлены предло-
жения по развитию города и в 1960 
году Совет Министров РСФСР 
выделил дополнительные средства 
на строительство жилых зданий, 
школ и детских учреждений, боль-
ниц, бань и других коммунальных 
учреждений.  

В своей практической деятель-
ности пользовался большой под-
держкой членов исполкома, его за-
местителей, руководителей отделов 
и управления, районных Советов 
депутатов трудящихся, партийных 
органов города и края.

Многое из намеченных планов 
по развитию города Механникову 

не удалось осуществить. Этому 
способствовало тяжёлое заболе-
вание, возникшее из-за фронтовых 
ранений. Он скончался в возрасте 
51 год и похоронен на Николаев-
ском кладбище города.

В апреле 2010 года, в честь 65-
ой годовщины Великой Победы, на 
доме по улице Карла Маркса, 132 
была установлена мемориальная 
доска с его именем. В Благове-
щенском Соборе Красноярска, в 
приделе Александра Невского на 
мемориальном окладе высечено 
его имя, среди других красноярцев, 
так же как и он награждённых ор-
деном Александра Невского.

использованы историком в его 
капитальном труде «История Си-
бири» (1750 год). Составил гео-
графические описания трёх уездов 
Приенисейского края. 

Труды его неоднократно об-
работаны, систематизированы и 
изданы в Советское время.

МИТРОФАН (Моисей Михай-
лович Беляев) (1866-1913 гг.).

С 1901 года — послушник Крас-
ноярского Успенского мужского 
монастыря, с 1903 года — иеродиа-
кон, казначей. С 1904 года — ие-
ромонах, заведующий Успенским 
монастырём и Красноярским Зна-
менским мужским скитом. С 1913 
года — благочинный монастырей 
Енисейской епархии.

МИХАЙЛОВ Николай Ивано-
вич (1923-1943 гг.).

В 1941 году Минусинским РВК 
призван на службу в ряды Красной 
Армии. Прошёл обучение в Харь-
ковском военном училище. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны с 1942 года.

Старший лейтенант, командир 
роты 236-го стрелкового полка 
106-й стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

МИХАЛЁВ Василий Павло-
вич (1924-1946 гг.).

В 1942 призван на службу в 
действующую армию. Участник 
боёв Великой Отечественной 
войны на Северо-Кавказском, 
Юго-Западном и Втором Украин-
ском фронтах. Сержант, командир 
разведки 684-го стрелкового полка 
409-й стрелковой дивизии.

Кавалер ордена Славы трёх 
степеней. 



357

МИШУРЕНКО Андроний 
Афанасьевич (1899-1979 гг.).

Родился в селе Подберезье 
Смоленской области. В 1928 году 
переехал в деревню Сошникова 
Канского района. В 1942 году при-
зван на службу в действующую 
армию.

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны на Западном, Ста-
линградском и Первом Белорус-
ском фронтах. Рядовой, наводчик 
76-мм орудия 215-го стрелкового 
полка 77-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Кавалер ордена Славы трёх 
степеней.

МЛОТЭК Валерий Иосифович 
(1932-? гг.).

Родился в городе Джамбуле Ка-
захской ССР. В Красноярском крае 
проживал с 1962 года. 

В 1955 году окончил геолого-
разведочный факультет Казах-
ского горно-металлургического 
института.

Организатор нефтегазопоиско-
вых работ на севере Красноярско-
го края. С 1962 года — главный 
инженер Таймырской геофизиче-
ской экспедиции, с 1963 по 1972 
год — начальник. С 1972 по 1976 
год — управляющий трестом 
«Красноярскнефтегазоразвед-
ка». С 1976 года — начальник 
Борской геофизической (ПГО 
«Енисейгеофизика»), Среднеени-
сейской геологоразведочной (ПГО 
«Красноярскгеология») экспеди-
ций. Один из первооткрывателей 
Мессояхтинского газового место-
рождения. 

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской ре-
волюции, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
знаком «Первооткрыватель место-
рождения». 

МОЖАРОВ Павел Иванович  
(1844-1892 гг.).

Окончил Казанский универси-
тет. Врач-хирург.

Оператор-хирург Енисейской 
губернской врачебной управы, 
статский советник, директор Кан-
ского отделения попечительного 
общества о тюрьмах. Заведующий 
Красноярской тюремной больни-
цей, врач лечебных учреждений 
Канска и Красноярска. 

Член Енисейского губернского 
статистического комитета. На-
граждён орденами: Святой Анны 
III степени, Святого Станислава 
II степени, Святого Станислава III 
степени, Святого Владимира IV 
степени. 

МОИСЕЕВ Иван Тимофеевич 
(1910-1976 гг.).

В 1932 году Красноярским ГВК 
призван на службу в ряды Красной 
Армии. Службу проходил на Даль-
нем Востоке. После окончания 
курсов «Выстрел», направлен на 
командную должность в военное 
училище.

Участник боёв в районе реки 
Халхин-Гол в 1939 году. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны с 1944 года. Капитан, коман-
дир батальона 619-го стрелкового 
полка 203-й стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

МОЛОКОВ Василий Сергее-
вич (1895-1982 гг.).

С 1932 по 1937 год работал ли-
нейным летчиком на Красноярской 
авиабазе. 

В 1929 году на гидросамолёте 
«Дорье-Валь» впервые совершил 
полёт с Диксона до Красноярска. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны, командир авиа-
дивизии. В 1934 году участвовал 
в операции по спасению челю-
скинцев. 

Член Красноярского крайиспол-
кома, депутат Верховного Совета 
СССР. Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации. 

Его именем назван остров реки 
Енисей, на территории города 
Красноярска. 

МОЛОЧКОВ Николай Петро-
вич родился 26 
июля 1948 года 
в селе Тарасово, 
Промышлен -
новского райо-
на Кемеровской 
области.

В 1966 году 
окончил школу; 
в 1973 году — 
судоводитель-
ский факультет 

Новосибирского института инже-
неров водного транспорта. 

В 1971-1972 году прошёл служ-
бу в армии. 

В 1973-1974 году — 2 штур-
ман — 2 помощник механика 
на теплоход «Краснодон» Под-
тёсовской  РЭБ  флота. В 1974 
году назначен 1 штурманом – 1 
помощником механика тепло-
хода «ОТ-2058» Подтёсовской 
Ремонтно-эксплуатационной базы 
флота Министерство речного 
флота РСФСР; в 1976 году — ка-
питаном — механиком теплохода 
ОТ-2076.

В 1980 году избран секретарём 
парткома Подтёсовской РЭБ фло-
та. В 1984 году назначен началь-
ником Лесосибирского речного 
порта. С 2006 года —  Генеральный 
директор ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» Министерство 
транспорта РФ,  с 3 мая 2011 
года — Советник генерального 
директора ОАО «Лесосибирский 
порт». Депутат городского совета 
двух созывов.

Уделяет внимание развитию 
нетрадиционных услуг — на 
предприятии имеется подсобное 
хозяйство, маркетинговая служба, 
швейный цех по изготовлению 
спецодежды, осваивается выпуск 
пиломатериалов, удобрений, ве-
дётся строительство жилья. Ока-
зывает помощь  подшефной школе 
и детскому саду, пенсионерам. 

Под его руководством развива-
ется в порту спорт и оказывается 
должное внимание подрастающе-
му поколению, будущим кадрам 
предприятия 

Неоднократно  отмечен  го-
сударственными наградами — 
значками: «Победитель социали-
стического соревнования» (1979 
год), «Отличник речного флота» 
(1994 год), «Почётный работник 
речного флота» (1998 год), «По-
чётный работник транспорта 
России» (2003 год). Медалями: 
«300 лет Российскому флоту» 
(1996 год), «Ветеран труда» (1998 
год). Почётным знаком «Енисей-
ского пароходства» I степени, 
серебряным орденом «Меценат» 
Международного благотворитель-
ного фонда «Меценат столетия», 
поощрениями и благодарностями 
департамента речного транспорта, 
администрации Красноярского 
края, администрации города Ле-
сосибирска, Енисейского речного 
пароходства. 
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МОХНАТКИНА  Маркела 
Дмитриевна (1910-1990 гг.).

Занималась актёрской и режис-
сёрской деятельностью. С 1938 по 
1962 год — режиссёр Красноярско-
го краевого театра кукол.

МУДРОВ Михаил Иванович  
(?-1944 гг.).

Лётчик. Участник боёв Великой 
Отечественной войны. 

Звания Героя Советского Союза, 
из-за бюрократических прово-
лочек, удостоился только в 1995 
году. Герой Российской Федерации 
с 1994 года.

МУРАШОВ Павел Романович 
(1924-1945 гг.).

В 1942 году Берёзовским РВК 
призван для прохождения службы 
в ряды в Красной Армии. Окончил 
Омскую танковую школу. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Гвардии старши-
на, механик-водитель танка 21-го  
гвардейского танкового корпуса 
6-й танковой армии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

МОСКОВЧЕНКО Ольга Ни-
кифоровна ро-
дилась 7 июля 
1937 году в го-
роде Дудинка, 
Красноярского 
края .  С  1945 
года проживает 
в Красноярске.

Окончила Же-
лезнодорожную 
школу № 28 горо-
да Красноярска. 

С 1956 по 1958 год работала на 
Радиотехническом заводе —  под-
собной рабочей, лаборантом.

С 1958 года — методист про-
изводственной гимнастики, пред-
седатель райсовета «Локомотив», 
методист по физической куль-
туре Вагонного депо. С 1962 по 
1965 год — секретарь комитета 
ВЛКСМ Вагонного депо (член 
бюро ГКВЛКСМ). С 1965 по 1968 
год — председатель Октябрьского 
спортсоюза, заместитель предсе-
дателя спорткомитета.

В 1969 году была приглашена на 
работу в Красноярский политех-
нический институт на должность 
заведующей стадионом, возглави-
ла Оргкомитет по строительству 
спорткомплекса с плавательным 
бассейном.

В 1970 году окончила Красно-
ярский государственный педа-
гогический институт, факультет 
физического воспитания (заочно), 
была переведена на кафедру физи-
ческого воспитания, на должность 
преподавателя. 

С 1971 по 1973 год работала 
старшим преподавателем. С 1973 
по 1980 год работала  в структуре 
КГПИ. С 1980 года и по настоящее 
время работает в структуре КПИ-
КГТУ-СФУ. С 1980 по 1994 год 
— доцент кафедры «Физическая 
культура», 1994 по 1996 год — 
профессор кафедры «Физическая 
культура».

С 1996 года и по настоящее 
время работает в должности заве-
дующей  кафедрой «Валеология», 
является научным руководителем 
лаборатории «Мониторинг здоро-
вья», директором межвузовского 
учебно-научного оздоровительно-
го центра «VALEO», заместитель 
декана факультета физической 
культуры и спорта СФУ по ма-
гистерской и аспирантской под-
готовке.

В 1978 году защитила  канди-
датскую диссертацию. В 1982 году 
присвоено ученое звание доцента; 
в 1995 году — «Профессор КГТУ»; 
в 1999 году — «Соросовский до-
цент»; в  2000 году — профессор. В 
июне 2008 года защитила доктор-
скую диссертацию. 

С 1999 по 2005 год — победитель 
конкурсов Минобразования, муни-
ципального гранта и Социального 
форума. Лауреат Первой премии 
Учёного Совета КПИ, лауреат второй 
и третьей премий КГТУ (1995-2005 
гг.). Лауреат профессорской премии 
Главы города (2003 год), «Соци-
альный форум» (2004 год), лауреат 
Всероссийского конкурса «Здоро-
вье нации — основа процветания 
России» (2007-2008 гг.). За участие 
в Выставке-ярмарке «Современная 
образовательная среда» награждена 
серебряным нагрудным знаком ВВЦ 
(2002 год), министром образования 
объявлена благодарность.

С 1976 по 1979 год — член 
президиума и член тренерского со-
вета Федерации подводного спорта  
СССР.  С 1976 по 1982 год — воз-
главляла научную группу федера-
ции подводного спорта РСФСР, с 
1968 года и по настоящее время 
является председателем Краевой 
федерации подводного спорта.

В 1969 году организовала сту-
денческий клуб подводного спорта 
«Дианема».  С  1969 по 1973 год вела 
курс спортивного совершенствова-
ния по подводному плаванию. В 
1982 году явилась инициатором, ор-
ганизатором и непосредственным 
участником строительства научной 
лаборатории «Функциональная 
и двигательная деятельность че-
ловека» кафедры «Физической 
культуры». С 1982 по 1986 год 
на базе лаборатории возглавляла 
комплексную научную группу 
Крайспорткомитета по зимним 
видам спорта в период подготовки 
к V и VI Спартакиадам народов 
СССР. В 1996 году явилась ини-
циатором создания профилактория 
и межвузовского учебно-научного 
валеологического центра.

С 1970 по 1990 года — про-
пагандист краевого общества 
«Знание». В 1982 году признана 
лучшим лектором края по про-
паганде физической культуры и 
спорта. Награждена нагрудным 
знаком общества знания РСФСР.

С 2000 года — эксперт Си-

бирского регионального учебно-
методического центра высшего 
профессионального образования. 
С 2006 года — член общероссий-
ской общественной организации 
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ».

С 2007 года — председатель 
научно-методического совета 
региональной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда и 
спорта физкультурно-спортивной 
организации Красноярского края.

В 1970 году присвоено звание 
судьи Республиканской кате-
гории по подводному спорту, в 
1975 году — судьи Всесоюзной 
категории по подводному спор-
ту,  в 1976 году  — Заслуженный 
тренер Российской федерации, 
в 2001 году — «Заслуженный 
работник физической культуры 
Российской федерации», в 2006 
году — Почётный работник выс-
шего профессионального образо-
вания Российской Федерации.

МУСАТ Борис Ильич (1932-
2011 гг.). 

Родился в городе Донецке. С 
1977 года жил и работал в Крас-
ноярске. 
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МУХИН Владимир Николае-
вич (1816-1867 гг.).

Окончил Тобольскую духов-
ную семинарию. С 1838 по 1942 
год преподавал латинский язык 
в Томском уездном училище. В 
1842 году — священник Успен-
ского храма в городе Бийске, в 
1843 году — священник в Свято-
Троицком храме города Ачинска. 
В 1844 году стал первым на-
стоятелем Спасской походной 
церкви на золотых приисках по 
реке Удерей.

О к о н ч и л 
Крымское худо-
жественное учи-
лище ;  в  1962 
году — Инсти-
тут живописи, 
скульптуры и ар-
хитектуры име-
ни И. Е. Репина 
в Ленинграде; в 
1966 году завер-
шил аспиранту-

ру выставкой творческих работ.
С 1970 года сочетал творче-

скую и педагогическую деятель-
ность. С 1982 года доцент, а с 
1991 — профессор института 
архитектуры и строительства 
ФГОУ ВПО «Сибирский феде-
ральный университет» (ранее 
КрасГАСА). 

Участник двухсот художествен-
ных выставок. Автор целого ряда 
памятников в Казахстане и Рос-
сии. Особо известны памятники: 
«Воинам-интернационалистам» 
(1994 год), «Святому архиеписко-
пу Луке, хирургу В. Ф. Войно-
Ясенецкому» (2002 год), памятник 
«Павшим Землякам» (Туруханск). 
Многие произведения находятся в 
музеях Казахстана, России, Китая, 
Японии, в частных коллекциях за 
рубежом. 

Член Союза художников СССР 
с 1965 года. Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации. 
Член-корреспондент Междуна-
родной академии наук высшей 
школы. Почётный работник выс-
шего профессионального обра-
зования Российской Федерации. 
Почётный  гражданин  города 
Красноярска. 

Награждён: орденом Почёта, 
«Дружбы народов», нагрудным 
знаком  «Почётный  работник 
высшего  профессионального 
образования РФ», знаком отли-
чия «За заслуги перед городом 
Красноярском», медалью  «В 
память 850-летия Москвы», ме-
далью «Лучшие люди России», 
медалью Православной Церкви 
Сергия Радонежского I степени, 
двумя дипломами Российской 
академии художеств, дипломами 
Союза художников России, а так-
же многочисленными дипломами 
и грамотами. Лауреат премии 
«Наследие», профессорской пре-
мии главы города Красноярска, 
премий краевой администрации 
и ряда конкурсов. 

МУХА Виталий Петрович 
(1936-2005 гг.). 

Сове т с кий 
и российский 
политический 
деятель, первый 
секретарь Но-
восибирского 
обкома КПСС 
с 1988 по 1990 
год, губернатор 
Новосибирской 
области с 1991 по 

1993 год и с 1995 по 1999 год.
Родился 17 мая 1936 года в 

Харькове (Украинская ССР) в се-
мье рабочих. 

В 1960 году окончил Харь-
ковский авиационный институт, 
доцент. С 1960 по 1966 год был 
мастером, начальником цеха Но-
восибирского авиационного за-
вода имени В. П. Чкалова, с 1966 
года — начальник отдела, главный 
инженер, с 1973 года — директор 
Новосибирского завода электро-
термического оборудования ПО 
«Сибэлектротерм».

С 1975 по 1982 год — гене-
ральный директор ПО «Сибэ-
лектротерм», с 1982 по 1988 год  
— генеральный директор ПО 
«Сибсельмаш».

С декабря 1988 года — второй, 
а с октября 1989 года — первый 
секретарь Новосибирского обкома 
КПСС. С апреля 1990 года со-
вмещал должности председателя 
областного Совета народных де-
путатов, председателя исполкома 
облсовета и первого секретаря 
обкома партии. В августе 1990 
года XXIV областная конференция 
КПСС на основании принятого 
решения о нецелесообразности со-
вмещения должностей советских и 
партийных руководителей освобо-
дила его от обязанностей первого 
секретаря обкома КПСС. 

С 1990 по 1993 год — народный 
депутат РФ. 27 ноября 1991 года 
указом Президента РФ был назна-
чен главой администрации Ново-
сибирской области. После разгона 
Верховного Совета в октябре 1993 
года был снят с должности губер-
натора. В 1993 году — председа-
тель Совета директоров компании 
«ТрансСибАвиа», председатель Со-
вета директоров и вице-президент 
банка «Левобережный» в Ново-
сибирске.

24 декабря 1995 года во втором 
туре выборов был избран главой 

администрации Новосибирской 
области. С января 1996 года по 
должности входил в Совет Феде-
рации РФ, являлся членом Коми-
тета по вопросам экономической 
политики. 19 декабря 1999 года 
занял третье место в первом туре 
очередных выборов главы админи-
страции Новосибирской области и 
выбыл из дальнейшей борьбы.

Был делегатом XIX партийной 
конференции в 1988 году и ХХVIII 
съезда КПСС, членом ЦК КПСС 
(1990-1991 гг.). В 1992-1993 году 
и с 1996 года был председателем 
Совета Межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение»

Умер 22 мая 2005 года в посёлке 
Кудряшевский от сердечного при-
ступа.

Действительный член жилищно-
коммунальной Академии РФ.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

m
НАБАЛОВ Яков Михайлович 

(1822-1866 гг.).
С 1810 по 1986 год — помощ-

ник при профессоре архитектуры 
Р. И. Кузьмине. С 1844 по 1853 год 
участвовал в строительных рабо-
тах в Гатчине и Санкт-Петербурге. 
С 1851 года — «неклассный ху-
дожник». 

В 1853 году направлен в Красно-
ярск для возведения обрушивше-
гося Богородице-Рождественского 
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в 1992 году — 
Академию на-
родного хозяй-
ства при Прави-
тельстве Россий-
ской Федерации 
по специально-
сти «Менеджер 
высшей  кате-
гории»; в 1992 
году  окончил 
Академию на-

родного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации по 
специальности «менеджер высшей 
квалификации».

С марта 1998 по декабрь 1999 
работал в должности заместителя 
главы администрации (губернато-
ра) Томской области по промыш-
ленности и поддержке предпри-
нимательства.

В декабре 1999 года возглавил 
Правительство Томской области, 
одновременно занимая долж-
ность первого заместителя главы 
администрации (губернатора) 
Томской области. С 2002 года — 
председатель координационного 
совета по лесному хозяйству и 
лесопромышленному комплексу 
Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». Воз-
главлял областную трёхсторон-
нюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
региональное отделение комиссии 
по подготовке управленческих 
кадров, координационный совет 
по развитию кадрового потенциала 
области.

4 июня 2007 года Президент 
России Владимир Путин внёс 
его кандидатуру на рассмотрение 
Народного Хурала Республики 
Бурятия для наделения его полно-
мочиями Президента Республики 
Бурятия.

15 июня Народный Хурал утвер-
дил его в должности Президента, 
Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия. 

НАГИШКИН Дмитрий Дми-
триевич (1909-1961 гг.).

В 1928 году окончил электротех-
ническую профессиональную шко-
лу. Работал в газетах Хабаровска, 
Благовещенска, Читы художником 
и журналистом, художником-
графиком. Некоторые его книги 
выходили с собственными иллю-
страциями.

В газетах печатался с 1929 года. 
Большинство его произведений – 
героические были, поэтические 
сказки и приключенческие по-
вести. Известен также как автор 
обработок фольклора дальнево-
сточных народов.

Первые сказки опубликовал в 
1938 году. Автор сборников ска-
зок «Мальчик Чокчо» (1945 год), 
«Амурские сказки» (1946 год), 
«Храбрый Азмун» (1949 год) и дру-
гие, романа «Созвездие Стрельца» 
(опубликован посмертно в 1962 
году).

Этапным произведением в его 
творчестве стал роман «Сердце 
Бонивура», посвящённый теме 
установления советской власти 
в Приморье. Вышедшая в 1944 
году в альманахе «На рубеже» 
одноимённая повесть была пере-
работана в роман (1947 год), из-
данный в Москве; в 1953 году по-
явилось его второе, дополненное 
переиздание. Критика отмечала 
«подлинную революционность» 
и «воспитательную ценность» 
этого варианта романа. Другие 
произведения: остросюжетная 
повесть для детей «Тихая бухта», 
романы «Город Золотого Петуш-
ка», «Сунгарийские записки», 
«Нанайские сказки». Сочинения 
Нагишкина переведены на мно-
гие языки.

НАДЁЖКИН Герасим Марте-
мьянович (1914-1979 гг.).

С 1935 по 1937 год проходил 
службу в рядах Красной Армии. В 
1939 году Краснотуранским РВК 
призван в ряды действующей армии. 
Участник боёв Советстко-Финской 
войны, Великой Отечественной 
войны с 1941 года. Гвардии майор, 
командир мотострелкового бата-
льона 5-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады. 

Герой Советского Союза с 1944 
года. 

НАЙДАКОВ Василий Цыре-
нович (1928-1997 гг.).

Учёный-филолог, организатор 
науки, доктор филологических 
наук с 1980 года, профессор.

С 1954 по 1959 год — препода-
ватель Иркутского государствен-
ного университета. С 1959 по 1963 
годы в Бурятском комплексном 
НИИ СО АН СССР: научный со-
трудник, заведующий отделением, 
учёный секретарь.

С 1963 по 1966 год — заведую-

собора. В Енисейской губернии 
построил несколько церквей и 
общественных зданий, в том чис-
ле часовню Параскевы Пятницы 
на Караульной горе. С 1858 года 
работал в Томске. С 1859 года — 
академик архитектуры.

НАГОРСКАЯ Наталья Нико-
лаевна (1895-1983 гг.). 

Художник-график, этнограф.
После окончания женской гим-

назии в 1912 году училась в Ки-
евском художественном училище 
с 1913 по 1917 год — в частной 
студии Александры Александров-
ны Экстер. С 1922 по 1924 год обу-
чалась в Высших художественно-

НАГОВИЦЫН Вячеслав Вла-
димирович, российский госу-
дарственный деятель, Президент 
— Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

В 1978 году окончил Томский 
политехнический институт по спе-
циальности «Инженер-механик», 

технических мастерских (город 
Москва) у Владимира Андреевича 
Фаворского. 

С октября 1924 года жила в 
Новониколаевске (Новосибирске). 
Работала в Сибкрайиздате, крае-
ведческом музее, учителем рисова-
ния в школе и много где ещё.

С 1941 по 1944 год писала 
плакаты для эвакуированной в 
Новосибирск Ленинградской фи-
лармонии. С октября 1944 по 1961 
год работала в Новосибирском 
областном доме народного твор-
чества (инструктор, заведующая 
художественным отделом). 

В 1980 году переехала к дочери 
в Химки. Жена А.В. Вощакина. 
Один из организаторов и бес-
сменный секретарь общества 
художников «Новая Сибирь» (с 
1926 по 1931 год), участник худо-
жественных выставок.

С 1925 года совершила ряд этно-
графических экспедиций в Хака-
сию, Горную Шорию, Нарымский 
край, на Алтай, сделала множество 
зарисовок, фотографий, собрала 
коллекцию предметов материаль-
ной культуры коренных народов 
Сибири. Передала Новосибирско-
му краеведческому музею многие 
свои работы и живописные произ-
ведения А. В. Вощакина.
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щий отделением науки Бурятско-
го обкома КПСС. С 1966 по 1975 
год — заведующий сектором, 
заместитель директора, с 1980 по 
1997 год — директор Бурятского 
института общественных наук 
СО АН СССР (РАН), заместитель 
председателя с 1975 года по 1989 
год, председатель Президиума 
Бурятского научного центра СО 
АН СССР (РАН) с 1989 по 1995 
год. 

Член Союза писателей России 
и Бурятии. Специалист в области 
истории бурятской и монгольской 
литературы и театра, теории лите-
ратуры народов РФ. Заслуженный 
деятель науки РСФСР (1988 год) 
и Республики Бурятия (1995 год). 
Действительный член Петровской 
академии наук и искусств (1993 
год).

Память о нём увековечена в 
мемориальной доске на здании 
Хранилища восточных рукописей 
и ксилографов в Улан-Удэ. Пра-
вительство Республики Бурятия 
установило стипендию его имени 
для студентов и аспирантов.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями.

НАЗАРОВ Александр Викто-
рович, российский государствен-
ный деятель, аудитор Счётной 
палаты Российской Федерации.

Окончил Макеевский инже-
нерно-строительный институт и 
Хабаровскую высшую партийную 
школу. Кандидат экономических 
наук. Подполковник.

С 1991 по 2000 год был губер-
натором Чукотского автономного 
округа. С 1996 по 2000 год — член 
Совета Федерации по должности; 
в 2000-2003 году — представитель 
администрации Чукотского авто-
номного округа в Совете Федера-
ции. С 1996 по 2003 год — предсе-
датель Комитета по делам Севера 
и малочисленных народов.

24 сентября 2003 года назначен 
Советом Федерации на должность 
аудитора Счётной палаты Россий-
ской Федерации.

НАЗАРОВ Александр Макси-
мович (1923-? гг.).

В 1943 году Таштыпским РВК 
призван на службу в ряды Красной 
Армии. Участник боёв Великой 
Отечественной войны с 1943 года. 

Старший сержант, командир отде-
ления 369-й отдельной разведроты 
294-й стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

НАЗАРОВ Александр Петро-
вич (1919-1944 гг.).

Обучался в Московском ин-
ституте философии, истории и 
литературы. 

В 1941 году Ачинским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1942 года. Майор, 
агитатор политотдела 43-й армии 
Первого Прибалтийского фронта. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

НАЗАРОВ Игорь Павлович 
родился 14 июля 
1938 года в Крас-
ноярске. 

В 1962 году 
окончил Крас-
ноярский госу-
дарственный 
медицинский 
институт.

В е д у щ и й 
анестезиолог-
реаниматолог 

РФ, доктор медицинских наук 
(1984 год), профессор (1986 год), 
академик МАНЭБ (1997 год) и 
РАЕН (2008 год), заведующий ка-
федрой анестезиологии и реанима-
тологии (1987-2008 гг.), профессор 
данной кафедры (с 2008 года), врач 
высшей категории. 

В 1999 году награждён сере-
бряной медалью им. И. П. Пав-
лова РАЕН, нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ», Почётной медалью «Россий-
ский император Пётр I» Между-
народной Академии Наук (2004 
год). Почётный член Федерации 
анестезиологов и реаниматологов 
(АиР) России (1998 год), с 1989 
года — Всесоюзного общества АиР, 
член Правления (с 1974 года) и Пре-
зидиума ФАР РФ (2002-2008 гг.), 
«Почётный профессор» КрасГМА 
(с 2004 года), Главный АиР края 
(1984-2009 гг.), Президент Красно-
ярской региональной Ассоциации 
АиР (1993-2008 гг.). Член редакци-
онных советов журналов по специ-
альности. Бронзовый призёр СССР 
и России по хоккею с мячом.

С  1 9 6 2  по  1 9 6 6  год  — 
анестезиолог-реаниматолог, в 1966-
1967 годах — организатор и заве-
дующий отделением АиР в ГКБ № 
20. С 1967 по 1986 год ассистент 
кафедры общей хирургии по курсу 
АиР, с 1967 по 69 год — куратор 
отделения АиР ГКБ № 1, а с 1969 
по 1975 год — заведующий этим 
отделением. Участвовал в орга-
низации отделений АиР в БСМП, 
а с 1975 по 1988 год — куратор 
отделений. С 1980 года курирует 
отделения АиР на базах кафедры в 
Дорожной больнице и МСЧ № 7, с 
1988 года — отделений ККБ. При 
его непосредственном участии  об-
щее число реанимационных коек в 
ККБ возросло с 15 до 85, открыто 
четыре специализированных от-
деления АиР (ожоговое, кардио-
логическое, гнойно-септическое, 
нейрореанимации). Эта его работа 
отмечена почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

За время работы в КрасГМУ 
проявил себя как эрудированный, 
опытный, высшей квалифика-
ции специалист анестезиолог-
реаниматолог,  превосходный 
преподаватель. В 1991 году ему 
вручен сертификат Всемирной 
Федерации обществ анестезиоло-
гов, а в 1996 году — Европейской 
Федерации анестезиологов. С 1967 
года — руководитель курса АиР 
при кафедре общей хирургии, а 
с 1987 года — заведующий вновь 
созданной кафедры анестезио-
логии и реаниматологии ФПК и 
ППС. 

В 1970 году защитил канди-
датскую диссертацию, в 1983 
году — докторскую. Под его руко-
водством выполнено 37 кандидат-
ских и 6 докторских диссертаций. 
Лично им, а также в соавторстве 
опубликовано 62 монографии. 
Им написано и опубликовано 
более 1300 научных статей, глав 
в монографиях и методических 
рекомендаций, утверждено 24 изо-
бретений и патентов РФ, свыше 
170 рационализаторских предло-
жений и внедрений. Неоднократно 
признавался лучшим учёным года 
КрасГМА.

С 1964 года — член правления, 
а с 1986 года — председатель 
правления общества АиР края. 
С 1993 года Президент краевой 
Ассоциации анестезиологов и 
реаниматологов.
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НАРЦИССОВ Иннокентий 
Александрович (1840-1899 гг.).

В 1862 году окончил Тобольскую 
духовную семинарию. С 1862 года 
— священник Красноярского Вос-
кресенского собора, настоятель. В 
течение 19 лет преподавал Закон 
Божий в Красноярской женской 
гимназии, член Енисейской духов-
ной консистории с 1891 года. 

НАРЦИССОВ  Александр 
Яковлевич (1796-1848 гг.).

Протоиерей. В 1830 году — на-
стоятель Спасского собора в горо-
де Канске и благочинный; в 1831 
году — настоятель Воскресенского 
собора в Красноярске. Первопри-
сутствующий в Красноярском ду-
ховном правлении и благочинный 
церквей Красноярска и уезда.

НАУМОВ Николай Иванович 
(1838-1901 гг.).

Русский писатель. 
В 1850 году поступил в Том-

скую мужскую гимназию, но из-за 
тяжёлого материального положе-
ния и конфликта с инспектором не 
окончил её. 

В 1857 году поступил на во-
енную службу юнкером в Омский 
пехотный батальон, через год 
переведён в Томск. В 1859 году в 
«Военном сборнике», редактором 
которого был Н. Г. Чернышевский, 
опубликован первый его рассказ 
«Случай из солдатской жизни». 

В 1860 году вышел в отставку 
и переехал в Санкт-Петербург, где 
поступил вольнослушателем в уни-
верситет. В 1861 году за участие в 
студенческих волнениях арестован 
и исключён из университета. 

Произведения публиковались 
в журналах «Искра», «Современ-

Основатель и руководитель 
Красноярской научно-практической 
школы анестезиологов и реанима-
тологов. Под его руководством 
разработано и внедрено в практику 
новое направление в медицине — 
«Стресспротекторная и адаптоген-
ная терапия больных в критических 
состояниях». Авторитет этой шко-
лы признан в России и во многих 
странах мира. Его ученики успешно 
работают в крае, России, Велико-
британии, Германии и США. 

В течение многих лет изучал 
феномен «таёжных отшельников» 
и лечил семью староверов Лыко-
вых. Результаты обобщил в книге 
«Таёжные отшельники» (2004 год), 
отмеченной дипломом «Интеллект 
и культура». 

НАЗДРАТЕНКО Евгений Ива-
нович, губернатор Приморского 
края, с 2003 по 2004 год замести-
тель секретаря Совета Безопас-
ности РФ.

Родился в 1949 году в городе 
Северо-Курильск, Сахалинской 
области.

В 1975 году окончил Дальнегор-
ский индустриальный техникум, 
в 1983 году — Дальневосточный 
технологический институт, по 
специальности «Экономика» (за-
очно)

В 1967 году стал работать 
электромонтёром-монтажником 
на Сихотэ-Алинском полиметал-
лическом комбинате. С 1970 года 
— сварщик-монтажник, с 1975 по 
1980 год — мастер, механик, началь-
ник участка объединения «Бор», с 
1980 года — механик, заместитель 
председателя старательской артели 
«Восток», с 1983 года — председа-
тель этой артели. С 1991 года по 
1993 год — президент компании 
«Восток».

До 1991 года входил в КПСС.
В мае 1993 года был назначен 

главой администрации Примор-
ского края. Избирался народным 
депутатом РФ, входил в состав 
фракции «Промышленный союз» 
и в «Коалицию реформ».

12 декабря 1993 года был из-
бран депутатом Совета Федерации 
первого созыва; с 17 декабря 1995 
года — губернатор Приморского 
края. С января 1996 года по долж-
ности входил в состав Совета Фе-
дерации РФ, был членом Комитета 
по вопросам безопасности и обо-

роны. 19 декабря 1999 года пере-
избран губернатором Приморского 
края, 6 февраля 2001 года ушёл в 
отставку с поста губернатора.

В мае 2004 года был освобождён 
от должности заместителя секре-
таря Совета безопасности в связи 
с его реорганизацией, проводив-
шейся в рамках административной 
реформы федеральных органов 
исполнительной власти;

Награждён орденами: «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени 
(16 февраля 1999 года), «За личное 
мужество» (5 августа 1994 года).

Почётный  доктор  Санкт -
Петербургского государственного 
горного института и Сеульского 
университета (Южная Корея).

НАСОНОВ Владимир Андре-
евич  родился 
26 октября 1936 
года  в  городе 
Енисейске.

В 1960 году 
окончил  Си -
бирский  тех -
нологический 
институт.

Направлен на 
работу в Макла-
ковское СУ тре-
ста «Энерголес» 

Минэнерго СССР, расположенное 
в посёлке Ново-Маклаково Ени-
сейского района. Прошёл путь 
от мастера до главного инженера 
строительного управления. 

С 1964 по 1975 год — главный 
инженер — проявил себя органи-
затором строительного производ-

ства, на строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта, промыш-
ленных объектов. 

В 1975 году, с образованием 
города Лесосибирска, избирается 
депутатом городского совета на-
родных депутатов и назначается 
на должность первого заместителя 
председателя исполкома горсо-
вета.

В 1992 году возвращается в 
Управление строительства «Ени-
сейгэсстрой» на должность заме-
стителя начальника Управления 
строительства по строительству.

С 1996 по 1998 год занимается 
строительством обустройством 
Юрубчено-Тохомского месторож-
дения нефти и газа в Эвенкии.

В 1998-1999 годах избирался 
председателем Совета директоров 
ОАО «Енисейгэсстрой».

Награждён: юбилейная медаль к 
столетию со дня рождения Ленина 
(1970 год), памятная медаль к 90-
летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции, знак 
«Победитель соцсоревнования» 
(1973 год), медаль «Ветеран труда» 
(1989 год), знак «Ленгидропроект 
1917-1967 гг.», почётные грамоты 
Красноярскгэсстроя, главы города 
Лесосибирска, председателя зако-
нодательного собрания края.

Отличник энергетики и электро-
фикации СССР с 1969 года. Вете-
ран труда с 1995 года. Почётный 
гражданин города Лесосибирска.
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ник» и во многих других. В Санкт-
Петербурге и Сибири принимал 
активное участие в общественно-
политической и литературной жиз-
ни как деятель демократической 
культуры.

Наряду с Т. Н. Потаниным,                     
Н. М. Ядринцевым и другими при-
надлежал к движению сибирского 
областничества. Но, соглашаясь с 
областническими идеями развития 
Сибири, не разделял выводов об 
особой социокультурной судьбе 
края. Формировалась собственная 
позиция его — писателя-народника, 
описывающего жизнь российского 
крестьянства на сибирском и евро-
пейском материале.

Основные художественные про-
изведения созданы в 1870-е годы, 
когда писатель имел краткий, но 
блестящий литературный успех. 
Популярность ему принесли его 
сборники «Рассказы из быта си-
бирских крестьян», «Сила солому 
ломит», «В тихом омуте», «В за-
бытом краю».

В 1884 году с семьёй вернулся в 
Сибирь, с 1887 года жил в Томске, 
занимал должности чиновника по 
крестьянским делам и члена Том-
ского губернского совета от ведом-
ства Кабинета Его Императорского 
Величества по делам Алтайского 
округа. Одновременно продолжал 
литературное творчество.

НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Ива-
нович (1813-1876 гг.).

Мореплаватель, исследователь 
Дальнего Востока, адмирал. 

В 1832 году окончил Морской 
кадетский корпус и Офицерские 
классы (в 1836 году). 

В  1848-1949 году  в  чине 
капитан-лейтенант командовал 
транспортом «Байкал», прошёл 
из Кронштадта в Петропавловск-
Камчатский. По собственной 
инициативе Невельской иссле-
довал и описал северную часть 
острова Сахалин, Сахалинский 
залив и устье Амура, доказав 
существование между Сахали-
ном и материком судоходного 
пролива (Татарский), а также 
возможности морского судоход-
ства на Амуре.

С 1850 по 1955 год руководил 
Амурской экспедицией по иссле-
дованию бассейна Нижнего Аму-
ра, побережья Приморья, острова 
Сахалин и Татарского пролива, по 

изучению населения края (нанай-
цы, нивхи и другие).

В низовьях Амура в 1850 году 
основал пост Николаевск (сейчас — 
Николаевск-на-Амуре), в 1853 году 
— посты в заливе Императора Ни-
колая (сейчас — Советская Гавань) 
и в южной части Сахалина. 

Во время Крымской войны уча-
ствовал в защите Тихоокеанского 
побережья от нападения англо-
французской эскадры (1854 год).

Деятельность его имела не толь-
ко научное, но и политическое, и 
экономическое значение, способ-
ствовала закреплению за Россией 
Дальневосточного края.

За критику высших государ-
ственных органов в 1856 году от-
странён от исследований на Даль-
нем Востоке и отозван в Санкт-
Петербург.

Его именем названы часть Та-
тарского пролива, залив, гора и 
город на Сахалине, а также другие 
географические объекты. Памят-
ники установлены в ряде городов 
Дальнего Востока.

НЕВМЕРЖИЦКАЯ Мария 
Степановна ро-
дилась 15 фев-
раля 1948 года в 
деревне Богос-
ловка, Емелья-
новского района 
Красноярского 
края.

В 1966 году 
окончила вечер-
нюю школу №1 
в Красноярске; в 

1972 году — Восточно-Сибирский 
институт культуры, получив специ-
альность «Библиотекарь».

С 1964 по 1972 год — библиоте-
карь в библиотеке имени Горького 
в Красноярске. С 1972 по 1980 
год — заместитель заведующего 
отделом пропаганды и культурно-
массовой работы в краевом коми-
тете комсомола. С 1980 по 1989 
год — работала в краевом Совете 
профсоюза в отделе культурно-
массовой работы. С 1989 года — 
директор Красноярского краевого 
библиотечного коллектора.

Опытный организатор книжной 
торговли, настойчивый и думаю-
щий руководитель. Сумела в труд-
ные для страны и края времена не 
только сохранить предприятие и 
коллектив, но и развить его, при-

способить к рыночным отношени-
ям. Красноярский библиотечный 
коллектор в начале двадцать перво-
го века стал одним из крупней-
ших книготорговых предприятий 
Сибири. Грамотно выстроенные 
отношения с библиотеками края 
и Сибири позволили сохранить не 
только бибколлектор, но и сами 
библиотеки.

Награждена знаком Министер-
ства культуры «За достижения в 
культуре».

Имеет дочь.

НЕДЕЛИН Геннадий Павло-
вич, с 1991 по 2001 год глава адми-
нистрации Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа.

Родился 20 мая 1938 года в селе 
Ключи, Минусинского района, 
Красноярского края.

Окончил Красноярский сельско-
хозяйственный институт по специ-
альности «инженер-механик». 

С 1963 по 1971 год — работает в 
окружном ВЛКСМ. С 1971 по 1990 
год — заместитель председателя, а 
с апреля 1990 года — председатель 
Таймырского окрисполкома. В 
марте 1990 года был избран на-
родным депутатом Красноярского 
краевого Совета.

18 декабря 1991 года назначен 
главой администрации Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) автоном-
ного округа. 22 декабря 1996 года 
переизбран главой администрации 
округа; 28 октября 2001 года пере-
выборы проиграл.

12 декабря 1993 года избран 
депутатом Совета Федерации от 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа. С 1996 по 
2000 года — член Совета Федера-
ции по должности. С 1997 по 1998 
года — член Совета директоров 
Российского акционерного обще-
ства «Норильский никель». 

НЕЁЛОВ Юрий Васильевич, 
до 17 февраля 2010 года глава 
администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Родился 24 июня 1952 года в 
Салехарде. 

В 1974 году окончил Тюменский 
индустриальный институт по спе-
циальности «инженер-механик», 
в 1991 году — Академию управ-
ления.

С 1974 по 1976 год — механик, 
начальник автоколонны Салехард-
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ского авиапред-
приятия (Ямало-
Ненецкий АО). 
В  1 9 7 6 - 1 9 7 7 
году — инструк-
тор Ямало-Не-
нецкого окруж-
ного комитета 
ВЛКСМ (Ямало-
Ненецкий АО); в 
1977-1978 году 
— первый се-

кретарь Приуральского райкома 
ВЛКСМ (Ямало-Ненецкий АО).

С 1978 по 1982 год — вто-
рой, первый секретарь Ямало-
Ненецкого окружного комитета 
ВЛКСМ (Ямало-Ненецкий АО). 
В 1982-1983 году — секретарь 
Салехардского горкома ВЛКСМ 
(г. Салехард, Ямало-Ненецкий 
АО). С 1983 по 1986 год — первый 
секретарь Тюменского обкома 
ВЛКСМ. В 1986-1987 году — 
второй секретарь Сургутского 
горкома КПСС. С 1987 по 1990 
год — председатель Сургутского 
райисполкома.

В 1990-1991 году — председа-
тель Сургутского районного Сове-
та народных депутатов. С 1992 по 
1994 год — заместитель главы ад-
министрации Тюменской области. 
С 1994 по 2010 год — губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

13 октября 1996 года избран на 
пост губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 26 марта 2000 
года переизбран на пост губернато-
ра Ямало-Ненецкого АО. В марте 
1994 года избран в Совет Федера-
ции ФС РФ от Ямало-Ненецкого 
АО. В Совете Федерации вошёл 
в состав комитета по делам Феде-
рации, Федеративному договору и 
региональной политике.

В январе 1996 года вошёл в 
Совет Федерации второго созыва. 
Член Комитета СФ по делам Севе-
ра и малочисленных народов.

До декабря 2001 года входил 
в Совет Федерации ФС РФ, был 
членом Комитета по делам Севера 
и малочисленных народов.

Член Совета директоров РАО 
«Газпром» (избран на годовом со-
брании акционеров 26 июня 1998 
года).

С марта 2010 года — предста-
витель в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительного 

органа государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

В 1989 году избирался народ-
ным депутатом СССР по Сургут-
скому территориальному избира-
тельному округу. Входил в состав 
Комиссии по вопросам транспорта, 
связи и информатики.

НЕЗНАМОВА Надежда (Худо-
рожкова Вера 
Ивановна ро-
дилась 2 ноября 
1940 года в мно-
годетной семье.

О к о н ч и л а 
школу экстер-
ном ,  Ковров -
ский механиче-
ский техникум. 
С 1961 по 1963 
год обучалась в 

МВТУ, по состоянию здоровья 
была вынуждена прервать обу-
чение.

Работала вожатой в пионерском 
лагере «Суханиха», в сезон 1957-
1958 года по путёвке комсомола 
ездила на целину, работала на 
копнителе комбайна, замещала 
повара. 

С 1959 по 1964 год работала 
испытателем на п/я № 9 города 
Коврова, затем с мужем переехала 
в Сибирь.

С 1965 по 1990 год работала на 
электрохимическом заводе города 
Зеленогорска: техником, эконо-
мистом в отделе ОМТС. Ветеран 
завода ЭХЗ, «Ветеран труда», 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

В течение двадцати пяти лет 
играла в Народном театре. По-
ощрялась за участие в творческих 
конкурсах города, края, страны. 
Соискатель Международной пре-
мии «Филантроп» (2000 год), лау-
реат зонального фестиваля «Мы 
вместе» (2008 год), дипломант Тре-
тьего Международного конкурса 
детской и юношеской литературы 
имени А. Н. Толстого и первого 
тура конкурса «Азбука чувств» в 
2009 году в городе Москве. 

Автор детских и лирических 
стихов, рассказов, сказок, песен 
и романсов, загадок, частушек, 
хайку, сборника «В ожидании 
любви» (1998 год). В соавторстве 
с Ниной Шалыгиной создала пьесу 
о городе «Сибирское сказание». 

Публиковалась в коллективных 
сборниках: «Жарки» (1988 год), 
«Минуты вдохновения» (1990 
год), «Песни и романсы» (1997 
год), «Мой город — песня моя» 
(1997 год), «С душой наедине» 
(1998 год), «Слова любви» (1998 
год), «Антология поэзии закрытых 
городов» (1999 год), «Избранное 
Красноярской поэзии ХХ века» 
(2001 год), «Поэтессы Енисея» 
(2002 год), «И слово в песне от-
зовётся» (2003 год), «День поэзии 
Красноярского края» (2004 год), 
«Стихи поэтов закрытых городов» 
(2005 год), «Симфония чувств» 
(2006 год), «Писатели на берегах 
Енисея» (2009 год); в ежегоднике 
«Поэзия на Енисее» (2004-2008 
гг.) «Антология сибирской поэзии 
и прозы» (2010 г.), «Антология 
детской поэзии и прозы» (2010, 
2011 гг.), журналах «Литература 
Сибири» (2008-2010 гг.) и «День 
и  ночь». Член  товарищества 
детских и юношеских писателей 
России (2010 год).

НЕЙБУТ Арнольд Екабович 
(Яковлевич) (1886-1919 гг.).

Один из руководителей комму-
нистического подполья в Сибири 
во время Гражданской войны.

Исключён из выпускного класса 
гимназии за участие в нелегальном 
марксистском кружке и крестьян-
ском восстании. 

Активный участник революции 
с 1905 по 1907 год, член латышской 
социал-демократической партии с 
1905 года. В 1907 году, скрываясь 
от полицейских преследований, 
уехал сначала в Ригу, затем в Баку, 
где работал в местной организа-
ции РСДРП. После обыска в 1910 
году переезжает в Омск и актив-
но работает в местном социал-
демократическом подполье.

Являлся автором широко из-
вестной в регионе прокламации 
«К товарищам социал-демократам 
Сибири», содержавшей призыв 
к восстановлению Сибирского 
союза РСДРП и объединению 
местных социал-демократических 
организаций.

В  1 9 1 2  году  эми г риро -
вал  в  США ,  где  участвовал 
в  работе  латышских  социал-
демократических групп. В апреле 
1917 года прибыл во Владиво-
сток, где до конца 1917 года руко-
водил краевым бюро РСДРП (б) 
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и редактировал большевистскую 
газету «Красное знамя».

С января 1918 года работал 
в Петрограде, а затем в Москве 
заведующим отделом агитации 
ВЦИК. В мае 1918 года направлен 
на Дальний Восток представите-
лем Наркомата иностранных дел 
РСФСР. 27 мая в Омске его застал 
мятеж Чехословацкого корпуса. 
Принял активное участие в орга-
низации противодействия мятеж-
никам, перешёл на нелегальное 
положение и остался в городе на 
подпольной работе.

В начале сентября возглавил 
Омский комитет РКП (б), участво-
вал в подпольных большевистских 
региональных конференциях. С 
ноября 1918 года — председатель 
подпольного Сибирского обкома 
РКП (б). Являлся одним из ру-
ководителей антиколчаковских 
восстаний в Омске 22 ноября 1918 
года и 1 февраля 1919 года. 

3 февраля 1919 года был аресто-
ван, расстрелян.

В его честь названа одна из улиц 
Омска.

НЕКЛЮДОВ  Вениамин 
И с а а к о в и ч 
(?-1957 гг.).

С  1 9 4 9  по 
1957 год —  актёр 
Красноярского 
драматическо-
го театра имени 
А. С. Пушкина. 
Играл в спек-
таклях  «Анна 
К а р е н и н а »                        
(Л. Н. Толстой; 

1949 год — Каренин), «Великий 
государь» (В. Соловев; 1951 год 
— Иван Грозный), «Варвары»                      
(М. Горький; 1953 год — Цыганов), 
«Последние» (М. Горький; 1953 
год — Иван Коломийцев), «Сын 
Рыбакова» (В. Соловьёв; 1955 
год — Рыбаков-отец). 

Заслуженный артист РСФСР. 

НЕКРАСОВ Иван Максимо-
вич (1850 - ? гг.).

Томский купец 2-й и 1-й (с кон-
ца 1890-х годов) гильдии, потом-
ственный Почётный гражданин.

Торговать начал с 1873 года. 
В 1889 году держал в Томске две 
лавки с общим оборотом 85 тысяч 
рублей, в 1890-х годах уже владел 
большим магазином.

Основной профиль торговли — 
металлические изделия, скобяные и 
москательные товары. В 1896 году 
открыл кирпичный завод, оборудо-
ванный паровым двигателем. Завод 
стал главным поставщиком кир-
пича для строительства Томского 
технологического института. 

Служил гласным Томской го-
родской думы, городским головой 
с 1906 по 1914 год, председате-
лем Сиротского суда, членом и 
казначеем Томского правления 
Российского общества Красного 
Креста, членом попечительств 
Владимирского и Мариинского 
детских приютов, председателем 
правления Томского благотвори-
тельного общества, председателем 
Томского биржевого комитета.

В 1900 году участвовал в образо-
вании первого в Сибири Томского 
общества взаимного кредита. Один 
из основателей Томского доброволь-
ного пожарного общества в 1882 
году, создатель Томского общества 
взаимного страхования от огня в 
1897 году. Финансировал издание 
краеведческой литературы.

Пожертвовал городу участок 
земли и здание для больницы в 
1902 году, 10 тысяч рублей на 
строительство Петропавловского 
храма, строительные материалы на 
550 тысяч рублей для возведения 
Троицкого кафедрального собора, 
возглавлял комитет по постройке 
Сретенской церкви. Во время 
Русско-Японской войны передал 
500 рублей в пользу армии.

НЕКРАСОВ Игнатий Никитич 
(1825-? гг.).

Купец I гильдии по Канску. 
Потомственный Почётный граж-
данин. Занимался виноторговлей 
в Канском и Енисейском округах. 
Владелец лавок, винного склада в 
селе Ирбейском, винного склада 
в Тасеевской волости. Занимался 
общественной деятельностью и 
благотворительностью. 

НЕКРАСОВ Николай Висса-
рионович (1879-1940 гг.).

Профессор, общественный 
деятель.

В 1902 году с отличием окончил 
Санкт-Петербургский институт 
инженеров путей сообщения, при-
глашён в Томский технологиче-
ский институт преподавателем. 

В 1903 году командирован 

за границу для приготовления 
к профессорскому званию. В 
1905 году защитил докторскую 
диссертацию, назначен испол-
няющим должность экстраорди-
нарного профессора по кафедре 
строительной механики (специ-
альность «Мосты»). Одновре-
менно входил в состав совета 
института, являлся членом ко-
митета по студенческим делам 
и библиотечной комиссии. 

В 1905 году в Ялте вступил в 
местный отдел Партии народной 
свободы (ПНС), участвовал в 
первом её съезде. Избирался депу-
татом Государственной думы III и 
IV созывов от Томской губернии. 
Во время думских каникул регу-
лярно объезжал регион, выступая 
с лекцией «Перспективы русского 
либерализма». При деятельном 
участии Некрасова создается 
Общество изучения Сибири и 
улучшения её быта, он возглавил 
её головной петербургский отдел. 
В начале Первой мировой войны 
вместе с другими сибирскими 
депутатами принимал участие в 
организации Сибирского обще-
ства подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим 
от войны, избирается в состав 
его руководства. В 1909 году из-
бирался в состав ЦК Партии на-
родной свободы, около 1910 года 
сблизился с масонами.

После Февральской револю-
ции избирался министром путей 
сообщения  в  первом  составе 
Временного правительства, в 
июле стал заместителем пред-
седателя и министром финан-
сов. Осенью 1917 года поддержал 
мнение о необходимости отставки                                        
А. Ф. Керенского, за что был удалён 
из Временного правительства и от-
правлен в почётную ссылку фин-
ляндским генерал-губернатором. 
В начале 1918 года отошёл от 
политической деятельности и 
начал работать в кооперации, в 
мае 1921 года арестован в Казани. 
По рекомендации В. И. Ленина 
освобождён и работал в Центро-
союзе. 

В  1930 году  арестован ,  в 
апреле 1931 года приговорён к 
10 годам тюрем, заключения по 
сфальсифицированному делу 
Союзного  бюро  ЦК  меньше-
виков ,  вскоре  освобождён  и 
направлен в управление строи-
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тельства канала Москва-Волга. 
Вновь арестован в июне 1939 
года ,  по  приговору  Военной 
коллегии Верховного суда СССР 
расстрелян. Реабилитирован в 
1990 году.

НЕКТАРИЙ (в миру Теля-
шин Николай Павлович) (1586-
1667 гг.).

Игумен Нило-Столобенского 
монастыря, архиепископ Сибир-
ский и Тобольский. Святой Русской 
православной церкви, почитается в 
лике святителей, память соверша-
ется (по юлианскому календарю): 
15 января, 28 мая и 10 июня (Собор 
Сибирских святых).

В 12 лет был отдан на воспита-
ние настоятелю Ниловой пустыни 
иеромонаху Герману. В монастыре 
Николай научился чтению, письму, 
церковному пению, порядку богос-
лужения и т. п. В 1601 году он при-
нял монашеский постриг с именем 
Нектарий. С 1613 года — иеромо-
нах, вскоре выбран строителем пу-
стыни. В 1620 году митрополитом 
Новгородским Макарием возведён 
в сан игумена.

Укрепил экономическое и обще-
ственное положение монастыря, 
превратив его в одну из самых 
богатых общин середины XVII 
века. Создал библиотеку пустыни, 
при нём написана новая редакция 
Жития Нила Столобенского.

Существует легенда, что именно 
Нектарий предсказал царю Ми-
хаилу Феодоровичу рождение на-
следника, после чего стал крёстным 
отцом будущего царя Алексея.

7 февраля 1636 года поставлен 
во архиепископы Сибирские и 
Тобольские на освободившееся 
место; в Тобольск прибыл 1 апреля 
того же года. В Сибири деятельно 
укреплял экономическое и идейное 
положение недавно образованной 
кафедры. При нём утверждено 
официальное церковное помина-
ние Ермака и дружины, созданы 
первые сказания о местных святы-
нях (Сказание о явлении и чудесах 
Абалацкой иконы Богородицы), 
начата летописная работа при 
Тобольском Архиерейском доме 
(Есиповская летопись).

В Тобольске создаёт и соб-
ственноручно украшает Синодик 
Нилово-Столобенской пустыни — 
заметное явление книжного искус-
ства первой половины XVII века.

Литературное творчество Нек-
тария невелико: сохранились его 
поучения братии и послания, среди 
которых наиболее художественны 
сибирские.

7 января 1640 года покинул 
Тобольск, получив разрешение 
из Москвы, и вернулся в Нилово-
Столобеискую пустынь, в которой 
до 1647 года не занимал никакой 
должности, а с 24 ноября 1647 
года управляет пустынью в звании 
строителя.

Особое уважение к Нектарию 
проявилось после его смерти в 
Чудовом монастыре в январе 1667 
года (во время работы антистаро-
обрядческого собора): его отпевал 
Патриарх Антиохийский Макарий 
с собором русских и греческих свя-
тителей, а «тело ево провожал за 
город за Земляной вал сам великий 
государь со властьми».

Погребён по его завещанию в 
Нилово-Столобенской пустыни.

НЕМЕРОВ Митрофан Мат-
веевич (1852-1921 гг.).

Купец 2-й (1878 год, конец XIX  
начало XX века), 1-й (1882 год) 
гильдий.

Торговал мануфактурой, бакале-
ей, валяной обувью, имел погреба 
русских и иностранных вин. В 
1897 году получил разрешение на 
торговлю золотыми и серебряны-
ми изделиями. Член сиротского 
суда с 1877 по 1879 год, гласный 
Читинской городской думы в 1882, 
1914-1917 годах. Содействовал 
организации музея Забайкальского 
отделения Русского географиче-
ского общества. 

В 1871 году открыл первую в 
Чите частную библиотеку. В 1887 
году в ней насчитывалось 2,6 ты-
сячи томов и 87 читателей. В 1888 
году библиотека являлась лучшей в 
городе; в 1923 году передана Даль-
невосточному отделению народно-
го образования, в 1924 году стала 
частью центральной библиотеки, 
на базе которой создана Примор-
ская краевая областная библиотека 
имени А. С. Пушкина.

НЕМКОВ Иван Фёдорович 
(1917-1970 гг.).

В 1936 году Минусинским РВК 
призван на службу в ряды Красной 
Армии. Окончил полковую школу 
младших командиров. Участник 
Великой Отечественной войны с 

1941 года. Гвардии старшина, стар-
шина роты 327-го гвардейского 
стрелкового полка 110-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года. 

НЕМИРОВСКИЙ Леопольд 
(1810-1883 гг.).

Получил юридическое образо-
вание в Виленском университете. 
Участник Ноябрьского польского 
восстания 1830 года, позже актив-
ный член «Содружества польского 
народа». 

Арестован в 1838 году, при-
говорён к смертной казни, заме-
нённой 20 годами каторги. При-
был в Иркутск 29 октября 1839 
года. Неофициально освобождён 
от каторжных работ для занятий 
художественно-педагогической 
деятельностью: в Усолье и Иркут-
ске обучал рисунку детей влия-
тельных чиновников, в том числе 
генерал-губернатора В. Я. Руперта. 
Осенью 1843 года переведён на 
поселение. Находился в дружеских 
контактах с декабристами. В 1844 
году включён в качестве рисоваль-
щика в правительственную экс-
педицию на Камчатку и к берегам 
Тихого океана. Создал комплекс 
высокопрофессиональных рисун-
ков, часть которых издана в виде 
литографированного альбома без 
указания автора. В путешествии 
вёл подробный дневник.

Выполнял портреты политиче-
ских ссыльных и декабристов, си-
биряков, представителей местной 
администрации. Однако в его твор-
честве превалировали сибирские 
пейзажи. Сохранилась некоторая 
их часть: 24 рисунка в собрании 
Национального музея  в Варшаве, 
6 – в коллекции Государственного 
музея имени А. С. Пушкина в Мо-
скве, несколько работ в частном 
владении в Забайкалье.

По амнистии в 1856 году вернул-
ся на Волынь, принимал участие в 
ряде художественных выставок в 
Париже и в Варшаве.

НЕМЧИНОВ Михаил Фёдоро-
вич (1830-1888 гг.).

Кяхтинский купец 1-й гильдии 
(1856 год), чаеторговец. 

Начинал со службы комиссионе-
ром у разных купцов. Выменивал в 
год от 17 тысяч до 30 тысяч ящиков 
чая. Имел торговые лавки в Кяхте, 
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Троицкосавске, Чите, Иркутске, 
Нерчинске, Томске, торговал на 
ярмарках в Монголии и Китае. В 
Кяхте имел два дома, постоянную 
артель для обработки товаров. Слу-
жил тарским городским старостой, 
старшиной торгующего в Кяхте 
купечества, кяхтинским судьёй, 
почётным блюстителем Троицко-
Савского уездного училища. Жерт-
вовал училищу, оказывал помощь 
жителям Тобольской губернии.

Награждён золотыми медалями 
«За усердие» (на Владимирской, 
Александровской и Андреевской 
лентах), малыми серебряными ме-
далями выставок в Чите и Иркут-
ске, бронзовой медалью Всерос-
сийской Мануфактурной выставки 
в Санкт-Петербурге.

НЕМЧИНОВЫ, тарские и 
кяхтинские купцы 2-й половины 
XIX века.
Яков Андреевич (1813-1894 

гг.), тарский купец 1-й гильдии, 
коммерции советник, действитель-
ный статский советник, потом-
ственный почётный гражданин, 
чаеторговец и золотопромышлен-
ник. Из тарских мещан.

Выдающиеся предпринима-
тельские качества, удача и труд 
сделали его самым богатым че-
ловеком Сибири XIX века, обла-
дателем капитала в 17 миллионов 
рублей. Основатель и участник 
Преображено-Витимской, Бодай-
бинской золотопромышленных 
компаний, Ленско-Витимского па-
роходства, совладелец винокурных 
заводов, медных рудников и заво-
дов в Енисейской губернии. Его 
благотворительные пожертвования  
превышали 1 миллион рублей. 
Основал городской общественный 
банк в Таре, ремесленные школы в 
Таре и Троицкосавске, жертвовал 
Иркутску на театры, больницы, 
ликвидацию последствий пожара 
1879 года, на миссионерский стан 
в Тугнуйской долине, организацию 
миссионерской школы при Читин-
ском Архиерейском доме, на нуж-
ды переселенцев и голодающих, 
на создание общеобразовательных 
школ для детей рабочих на приис-
ках, строил церкви в Забайкалье и 
других местах Сибири. Финанси-
ровал научную экспедицию члена 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического общества 
И. Стрежнёва на Витим (1884 год).

В Таре в зале заседаний город-
ской думы висел портрет Якова 
Андреевича, в 1910 и 1994 годах в 
честь него названы улицы.

Главным наследником Якова 
Андреевича стал единственный 
сын Андрей Яковлевич (1860-
1900 гг.), кяхтинский купец 1-й 
гильдии, потомственный Почёт-
ный гражданин, Почётный граж-
данин Томска и Тары, владелец 
Байкальского пароходства, паро-
ходства по Лене, Витиму, Ангаре 
и Байкалу, меховой мастерской, 
крупнейший пайщик «Амурского 
общества пароходства и торговли». 
Вместе с сестрой Х. Я. Колыгиной 
основал и содержал Иоаково-
Александринскую общину сестёр 
милосердия, жертвовал Иркутску, 
Кяхте, Троицкосавску, Томску, 
Таре, Чите и другим городам.

Добился в Санкт-Петербурге 
разрешения издавать в Кяхте 
газету «Байкал», оказывал ей фи-
нансовую помощь.

Жена Елизавета Михайловна 
(урождённая Буйвид), сын Инно-
кентий (1892-? гг.) после смерти А. 
Я. сдавали пароходство в аренду, 
но вместе с опекунами не смогли 
предотвратить распыления круп-
ного капитала.

Награды: Яков Андреевич — ор-
дена Святого Станислава II степе-
ни, Святого Владимира III степени, 
и другие.

НЕРПИНЫ, тарские купцы 1-й 
гильдии.
Иван Фёдорович (1760-1812 

гг.) коммерции советник, произ-
водил до 6 тысяч кож в год, по-
ставлявшихся в Кяхту и другие го-
рода. Торговал на Нижегородской, 
Ирбитской ярмарках, в крепостях 
сибирской линии, Коканде, Ар-
хангельске, Москве. Был акцио-
нером Российско-американской 
компании. 

С 1809 по 1811 год первым 
в Сибири начал торговлю в За-
падном Китае. Построил первый 
на территории современной Ом-
ской области частный каменный 
дом. На его средства возведены 
Богородице-Казанская (в 1777 
году), Тихвинская кладбищенская 
(в 1789 году), частично Параскеви-
евская (в 1831 году) церкви в Таре, 
позолочены колокола Казанской. С 
1788 по 1812 год служил тарским 
юродским головой. Купил дом под 

госпиталь, в 1801 году устано-
вил городские часы, в 1806 году 
пожертвовал дом под училище, 
сделал самый большой в Сибири 
взнос (5 тысяч рублей) на войну с 
Наполеоном.
Иван Алексеевич (1814-1975 

гг.) тарский купец, жил в Кяхте. 
Поначалу служил комиссионером 
купцов Кичина и Кузнецова, с 1843 
года начал собственную торговлю 
чаем. С 1844 по 1853 год состоял в 
первой гильдии Кяхты. Имел в Кяхте 
кожевенный, в селе Бичура — свё-
клосахарный заводы. Старшина тор-
гующего в Кяхте купечества. В 1861 
году возглавил караван в Китай, стал 
агентом кяхтинских купцов в Тянь-
цзине, Калгане, Пекине, Шанхае. С 
1864 года — золотопромышленник.

 Сын Алексей (1849-? гг.), с 
1866 по 1872 год работал на при-
исках отца в Верхнеудинском 
округе, в 1872 году поступил на 
службу в Верхне-Амурскую зо-
лотопромышленную компанию, 
стал крупным золотопромыш-
ленником, одним из директоров 
«Амурского общества пароходства 
и торговли», почётным жителем 
Благовещенска, членом Русского 
географического общества, жил в 
Санкт-Петербурге.

Награды:Иван Фёдорович – ор-
ден Святого Владимира IV степени, 
бронзовая медаль на Анненской 
ленте.

НЕСТЕРЕНКО Александр 
Васильевич , 
и.о. губернатора 
Амурской об-
ласти.

Родился  27 
ноября 1947 года 
в селе Новоки-
евский  Увал , 
Амурская  об-
ласть.

В 1971 году 
окончил Благо-

вещенский сельскохозяйствен-
ный институт, по специальности 
«Агрономия».

С 1971 по 1973 год служил в 
армии.

С 1973 года работал бригадиром 
колхоза «Родина» Ивановского 
района; с 1974  по 1976 год —  глав-
ный агроном совхоза «Новоалек-
сеевский»; с 1976 по 1984 год воз-
главлял совхозы «Первомайский» 
и «Амурский».
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НЕСТЕРОВ Андрей Павлович 
(1838-1901 гг.).

Казачий офицер, общественный 
деятель.

Окончил Сибирский кадет-
ский корпус, служил строевым 
офицером в Семипалатинске и 
Усть-Каменогорске. В 1865 году 
привлекался к дознанию Ом-
ской следственной комиссией 
по делу областников, но в 1868 
году освобождён от ответствен-
ности из-за отсутствия улик. В 
1870-е годы служил в Амурском 
казачьем войске (Благовещенск), 
затем в казачьем отделении штаба 
Восточно-Сибирского военного 
округа. В 1873-1874 году сотруд-
ничал в «Камско-Волжской газете» 
(Казань). Вышел в отставку в чине 
подполковника.В Иркутске выку-
пил у прежнего владельца газету 
«Сибирь» и стал её издателем с 
1879 по 1883 год. На предоставлен-
ные A. M. Сибиряковым средства 
организовал типографию, которая 
в марте 1880 года сгорела. 

Арестован по обвинению в 
передаче шрифта народовольцам 
и в административном порядке вы-
слан в пригородное селение. Вер-
нувшись в Иркутск, восстановил 
типографию и вместе с М. В. За-
госкиным и В. И. Вагиным принял 
активное участие в организации 
деятельности «Сибири». В конце 

НЕСТЕРОВСКИЙ Василий 
Степанович (1933-1986 гг.).

Геолог Красноярского геоло-
гического управления. В 1965 
году удостоен Ленинской премии 
за открытие Талнахского медно-
никелевого месторождения.

С 1984 по 1989 год работал 
в партийных органах. С 1989 
года — председатель правления 
«Амурагропромсоюза». С 1991 
года — начальник отдела комитета 
по земельной реформе и земельным 
ресурсам. С 1992 года — президент 
Амурской Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России. С 1998 года — председа-
тель совета директоров Амурского 
крестьянского центра. С 2000 года 
— начальник управления Росгос-
хлебинспекции по Амурской об-
ласти. С 2003 года — заместитель 
начальника департамента агропро-
мышленного комплекса в админи-
страции Амурской области.

С марта 2005 по май 2007 года — 
заместитель губернатора Амурской 
области – начальник департамента 
агропромышленного комплекса.

С 10 мая 2007 года — временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Амурской области. 

1882 года арестован в Красноярске 
за принадлежность к Красному 
Кресту «Народной воли», приго-
ворён к гласному надзору полиции 
на 2 года.

НЕУНЫЛОВ Борис Алексан-
дрович (1908-1994 гг.).

Учёный-биолог и почвовед, орга-
низатор науки, член-корреспондент 
АН СССР с 1970 года, академик 
ВАСХНИЛ с 1966 года. Герой Со-
циалистического Труда.

В 1935-1963 году работал на 
Дальневосточной Рисовой опыт-
ной станции и в рисосовхозе. С 
1964 года — исполняющий обя-
занности председателя, с 1966 по 
1970 год — председатель Прези-
диума Дальневосточного филиала 
СО АН СССР, с 1970 года — пер-
вый заместитель председателя 
Президиума Дальневосточного 
научного центра АН СССР. С 1973 
года — заместитель директора 
Всесоюзного НИИ риса ВАСХ-
НИЛ (Белозёрное, Краснодарский 
край). Специалист в области фи-
зической химии почв и агрохимии, 
регулирования окислительно-
восстановительного режима и 
кислотности почв рисовых полей 
и повышения их плодородия. 
Предложил новые методы обра-
ботки почв, внесения органиче-
ских и минеральных удобрений, 
ухода за посевами.

Награждён орденом Ленина, 
медалями.

НЕУПОКОЕВ Константин 
Константинович (1884-1924 гг.).

Военный гидрограф. Занимался 
исследованием Северного Ледо-
витого океана и северных берегов 
Сибири. Участвовал в экспедиции 
Б. А. Вилькицкого. В 1918 году — 
начальник Обь-Енисейского гидро-
графического отряда. 

Автор описания открытых в пе-
риод с 1911 по 1915 год островов в 
Северном Полярном море. 

Его именем названы остров в 
Енисейском заливе, залив на Но-
вой Земле, мыс на Северной Земле, 
бухта в море Лаптевых. 

НИГРИЦКИЙ Илия Фёдоро-
вич (1792-? гг.).

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию. С 1821 года — свя-
щенник Введенского храма в селе 
Берёзовском Красноярского уезда; 
с 1827 года — настоятель Канского 
Спасского собора и благочинный. 
Депутат от духовенства в присут-
ственных местах с 1830 года. 

НИЖЕГОРОДОВ Тимофей 
Леонтьевич (1900-1945 гг.).

Родился в селе Городок, Мину-
синского района Красноярского 
края. В 1944 году призван на служ-
бу в ряды Красной армии. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны. Рядовой, стрелок 131-й 
стрелковой дивизии. 

Кавалер ордена Славы трёх 
степеней. 

НИКИТИН Александр Семё-
нович (1914-1945 гг.).

В 1939 году призван на службу в 
ряды Красной Армии. В 1941 году 
окончил Минское пехотное учили-
ще; курсы усовершенствования ко-
мандного состава при Сталинград-
ском танковом училище. Участник 
боёв Великой Отечественной вой-
ны. Гвардии лейтенант, командир 
танка 41-й гвардейской танковой 
бригады. 

Герой Советского Союза с 1946 
года.

НИКИТИН Анатолий Пав-
лович родился 
1 сентября 1934 
года в селе Кру-
тая, Емельянов-
ского  района 
Красноярского 
края. 

В 1976 году 
окончил Крас-
ноярский строи-
тельный техни-
кум по специаль-

ности «промышленное и граждан-
ское строительство»,  с присвоением 
квалификации техник-строитель.

С 1946 по 1951 год работал в 
колхозе имени Первого мая (Еме-
льяновский район). В 1951-1952 
году учился в ФЗО № 11. С 1952 по 
1954 год — слесарь-монтажник на 
Красноярском судостроительном 
заводе. С 1957 по 2006 год — 
машинист экскаватора в тресте 
«Строймеханизация». Участвовал 
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в строительстве заводов: КраЗ, 
КраМЗ, «Крастяжмаш».

Дважды избирался депутатом 
Советского района Красноярского 
края.

Награждён: орденом «Знак По-
чёта», орденом Трудовой славы трёх 
степеней, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

НИКИТИН Николай Алексан-
дрович (1915-? гг.). 

В 1937 году призван для про-
хождения службы в ряды Красной 
Армии. В 1941 году Центральным 
РВК Красноярска призван в дей-
ствующую армию. Окончил курсы 
младших лейтенантов. Участник 
Великой Отечественной войны 
с 1942 года. Гвардии младший 
лейтенант, командир взвода пе-
шей разведки 173-го гвардейского 
стрелкового полка 89-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

НИКИФОР (Николай Петро-
вич Асташевский) (1862-1937 гг.).

Преосвятитель митрополит, 
доктор богословия Казанской ду-
ховной академии.

С 1870 по 1897 год — пре-
подавал философию в Томской 
духовной семинарии. С 1897 по 
1914 год — ректор Красноярской 
духовной семинарии, с 1914 по 
1918 год — ректор Тобольской 
духовной семинарии. До 1937 года 
имел сан митрополита Новосибир-
ского и Барнаульского.

НИКИФОРОВ Василий Васи-
льевич (1866-1928 гг.).

Деятель якутского националь-
ного движения.

Окончил Якутскую прогимна-
зию. На формирование его взглядов 
большое воздействие оказали по-
литические ссыльные Н. П. Стран-
ден, Д. А. Юрасов, А. А. Сипович,                       
П. П. Подбельский. 

В начале 1890-х годов назна-
чен улусным головой Дюпсин-
ского улуса, с 1894 по 1896 год 
участвовал в проведении Сиби-
ряковской экспедиции Восточно-
Сибирского отделения Русского 
географического общества, в 
1896 году был научным консуль-
тантом Якутского подотдела на 

Всероссийской промышленной 
и  художественной  выставке , 
один из организаторов Якутского 
сельскохозяйственного общества. 
В 1905 году принял активное 
участие в разработке проектов 
земской реформы в Якутии, а 
в 1906 году — в организации 
«Союза якутов» и выработке его 
программы, за что подвергся 
кратковременному тюремному 
заключению. На съезде пред-
ставителей улусов и волостей 
Якутского округа о дорожной 
повинности в 1908 году поста-
вил вопрос об отмене ссылки в 
Якутию.

Председательствовал на съезде 
якутов (август 1912 года) и был 
включён в состав делегации от 
Якутской области на торжества 
по поводу трёхсотлетия Дома 
Романовых в 1913 году. В адрес 
царских министров они разрабо-
тали и подготовили 14 докладных 
по различным вопросам быта и 
преуспевания якутов, в которых 
давалась критика колониальной 
политики русского царизма. В них 
содержались требования предста-
вительства для якутов в Государ-
ственной Думе, введение земства 
в Якутии, проведение железной 
дороги, отмены подушного сбора, 
ссылки в Якутскую область, по-
стройки школ и так далее.

В 1917 году вошёл в состав 
«Якутского трудового союза фе-
дералистов», возглавил Якутский 
национальный комитет, а в январе 
1918 года избран председателем 
областной земской управы. По-
сле свержения советской власти 
включён в состав Государствен-
ного экономического совещания 
при правительстве А. В. Колчака, 
в июне 1919 года принял участие 
в его заседании, был принят Вер-
ховным правителем. В начале 
1920 года вместе с рядом земских 
работников был арестован в Якут-
ске по распоряжению местного 
ревкома. В последующем про-
живал в Чите, Москве, Ленин-
граде, участвовал в организации 
Якутского отделения Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
В 1927 году был арестован по об-
винению в организации якутской 
интеллигенции на выступление 
против советской власти. Скон-
чался в тюремной больнице в 
Новосибирске.

НИКИФОРОВ Гаврила Васи-
льевич (1867-? гг.).

Крупнейший представитель 
торговой буржуазии Якутии.

Первоначальный капитал по-
лучил по наследству от отца. В 
начале XX века разбогател на 
торговле пушниной, скупил тор-
говые точки нескольких крупных 
фирм, создал два товарищества. 
Вёл торговлю в пределах всей 
Якутии и Охотского побережья. 
К нему стекалось большинство 
пушнины северо-востока. В 1918 
году скупил 50 тысяч горностаев, 
20 тысяч песцов, 10 тысяч лисиц 
и 1 миллион белок. Поддерживал 
тесные связи с крупнейшими фир-
мами Якутии, Сибири, установил 
контакты с американскими, япон-
скими и китайскими фирмами. В 
Якутске имел большой каменный 
магазин, в котором шла розничная 
торговля разными привозными 
товарами, доставлявшимися из 
Центральной России.

Сдавал в аренду недвижимое 
имущество. Кредитовался в Русско-
Азиатском, Государственном и 
Якутском городских банках. В 1920 
году его имущество национализи-
ровано, сам он эмигрировал через 
Японию в Харбин. На свои средства 
открыл школу в родном наслеге, 
содержал интернат для учащихся 
в Якутске, построил двухэтажное 
здание школы (используется по 
назначению до сих пор). Родовая 
усадьба Никифоровых ныне яв-
ляется памятником архитектуры 
Республики Саха (Якутия).

НИКИФОРОВ Константин 
Степанович (1916-1987 гг.).

В 1939 году Красноярским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Окончил Киевскую военную авиа-
ционную школу пилотов. Участник 
боёв Великой Отечественной войны 
с 1941 года. Старший лейтенант, за-
меститель командира 208-го штур-
мового авиационного полка. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

НИКИФОРОВ Пётр Михайло-
вич (1882-1974 гг.).

Политический деятель. Член 
РСДРП (б) с 1904 года. Участник 
восстания в Кронштадте.

В 1910 году приговорён к смерт-
ной казни, заменённой 20 годами 
каторжных работ. 
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НИКИШОВ Иван Фёдорович 
(1894-1958 гг.).

Руководитель спецслужб и 
лагерей в Восточной Сибири в 
1930-1940-е годы, комбриг в 1935 
году, комиссар госбезопасности 
третьего ранга (1939 год); генерал-
лейтенант (1945 год). С 1944 года – 
герой Социалистического Труда.

Окончил сельскую школу. Рабо-
тал пастухом, батраком. Служил в 
российской и Красной армии. В 
РКП (б) с 1919 года. В 1939 году 
— кандидат в члены ЦК ВКП (б). 
Депутат Верховного Совета СССР 
I и II созывов.

На службе в органах ОГПУ-
НКВД-МВД с 1924 года, в 1926-
1927 году и с 1929 по 1933 год  
— в Нахичеванском пограничном 
отряде ОГПУ.

В 1934 году — начальник войск 
ОГПУ ПП ОГПУ Центрально-
Черноземной области. С1934 по 
1937 год — начальник управле-
ния внутренней охраны УНКВД 
Центрально-Чернозёмной области. 
В 1937-1938 году — начальник 
управления пограничных и вну-
тренних войск НКВД Азербайд-
жанской ССР, начальник управ-
ления пограничных и внутренних 
войск УНКВД Ленинградской 
области. С 29 ноября 1938 по 11 
октября 1939 года — начальник 
УНКВД Хабаровского края. С 
11 октября 1939 по 24 декабря 
1948 года — начальник Глав-
ного управления строительства 
на Дальнем Севере НКВД-МВД 
СССР. С 12 июля 1943 по 24 

НИКОДИМ (Казанцев Никита 
Иванович) (1803-1874 гг.).

Епископ Русской православной 
церкви, епископ Енисейский и 
Красноярский.

В 1818 году поступил в Вифан-
скую духовную семинарию; в 1826 
году — в Московскую духовную 
академию. 31 марта 1829 года 
пострижен в монашество; 5 июля 
рукоположен во иеродиакона, 1 
июля 1830 года — во иеромонаха. 6 
августа того же года окончил курс 
духовной академии со званием 
магистра. 

13 августа 1830 года назначен 
инспектором Тульской духовной 
семинарии и профессором бо-
гословия и еврейского языка.  14 
апреля 1832 года перемещён в Нов-
городскую духовную семинарию 
инспектором и преподавателем 
философии. 24 октября 1833 года 
возвращён в Тульскую духовную 
семинарию инспектором. С 11 фев-
раля 1835 года — ректор Вятской 
духовной семинарии и с 19 марта 
— настоятель Вятского Успенского 
Трифонова монастыря; 17 апреля 
возведён в сан архимандрита. 

В период ректорства в Вятской 
духовной семинарии происходило 
преобразование учебной програм-
мы в духовных учебных заведени-
ях. Ректорам духовных семинарий 
было предложено представить свои 
проекты преобразования. Проект 
ректора Вятской духовной семина-
рии архимандрита Никодима при-
влёк внимание обер-прокурора 
Святейшего Синода графа Н. А. 
Протасова, и отец Никодим был 
вызван в Санкт-Петербург. Ему 
было поручено составить новый 
устав, что он и выполнил. Но 
этот устав не нашёл применения. 
С 20 июня 1841 года — ректор 
Херсонской духовной семинарии 
и настоятель Одесского Успен-
ского монастыря. С 25 июля 1845 
года — ректор Курской духовной 

НИКОЛАЕВ Александр Алек-
сеевич родился 23 октября 1953 
года в Новосибирске.

Доктор исторических наук.
В 1976 году окончил Новосибир-

ский государственный университет. 
С 1977 году в Институте истории, 
филологии и философии СО АН 
СССР (ныне — Институт истории 
СО РАН): старший лаборант, млад-
ший, старший, ведущий, главный 
научный сотрудник. Специалист в 
области аграрной и кооперативной 
истории Сибири. Выпустил серию 
сборников «Кооперация Сибири». 
Выявил комплекс причин, тормо-
зивших развитие кооперации в 
условиях нэпа.

НИКОЛАЕВ Анатолий Васи-
льевич (1902-1977 гг.).

Учёный-химик, академик АН 
СССР с 1966 года.

Работал в Совете по изуче-
нию производительности сил 
АН СССР, Институте общей и 
неорганической химии АН СССР. 
С 1957 по 1977 год — директор-
организатор и директор Института 
неорганической химии СО АН 
СССР. С 1958 по 1963 год — член 
Президиума СО АН СССР, пред-
седатель Объединённого учёного 
совета по химическим наукам, 

После Февральской революции 
избран заместителем председа-
теля Владивостокского совета, 
в 1918 году — председателем 
Приморского областного совета 
рабочего контроля. После паде-
ния советской власти арестован и 
освобождён с поражением белого 
режима. С апреля по июль 1920 
года возглавлял Приморский со-
вет управляющих ведомствами. 
В Дальневосточной республике 
(ДВР) с ноября 1920 года — ди-
ректор Госполитохраны. С апреля 
1921 по октябрь 1922 года — пред-
седатель Совета министров ДВР.

Входил в состав Дальбюро 
РКП (б) и Дальбюро ЦК РКП (б), 
Забайкальского областного бюро 
РКП (б). Позднее находился на 
хозяйственной работе.

декабря 1948 года — уполно-
моченный НКВД-МВД СССР по 
Дальстрою. С декабря 1948 года 
в отставке.

Награждён двумя орденами 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Кутузова I степени, Тру-
дового Красного Знамени ЗСФСР, 
Трудового Красного Знамени 
АзербССР.

семинарии и настоятель Рыльско-
го Николаевского монастыря. С 3 
апреля 1850 года — ректор Ярос-
лавской духовной семинарии и 
настоятель Ростовского Богоявлен-
ского Авраамиева монастыря. 14 
февраля 1854 года хиротонисан во 
епископа Чебоксарского, викария 
Казанской епархии. С 18 сентября 
1861 года — епископ Енисейский 
и Красноярский. За время своего 
служения на Енисейской кафедре 
он дважды объехал всю эту неиз-
меримую епархию и знал её лучше 
всякого другого места, даже лучше 
Московской епархии, где родил-
ся. Из 175 приходов, кажется, не 
осталось и двадцати, где бы он не 
служил, а побывал во всех.

Все знавшие святителя отме-
чали необыкновенную доброту 
его души как выдающуюся черту 
характера преосвященного. Как 
только он получал деньги, то 
тут же  оделял толпы нищих и 
бедняков. 6 апреля 1870 года 
уволен на покой в Перервинский 
монастырь.
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Научного совета по термическому 
анализу АН СССР, ряда научных 
советов и комиссий СО АН СССР. 
С 1967 по 1977 год — главный 
редактор «Журнала структурной 
химии» СО АН СССР. С 1963 по 
1976 год — ответственный редактор 
серии химических наук журнала 
«Известия СО АН СССР».

Специалист в области при-
родных  солей ,  термографии , 
химии  боратов ,  радиохимии , 
химии и технологии экстракци-
онных и сорбционных методов 
разделения и глубокой очистки 
металлов. В 1946 году — лауре-
ат премий АН СССР им. В. И. 
Вернадского. В 1977 год — лау-
реат премий АН СССР им. Н. С. 
Курнакова. 

Его именем названа улица в 
Новосибирском Академгородке, 
его имя присвоено Институту 
неорганической химии СО РАН, 
учреждена премия СО РАН им.                                                                             
А. В. Николаева для молодых 
учёных.

Награждён: двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», меда-
лями.

НИКОЛАЕВ Михаил Ефи-
мович, россий-
ский и якутский 
политический 
и  обществен-
ный  деятель , 
экс-заместитель 
Председателя 
Совета Федера-
ции Федераль-
ного Собрания 
Российской Фе-
дерации, с 1991 

по 2000 год первый Президент 
Республики Саха (Якутия), Госу-
дарственный советник Республики 
Саха (Якутия) с 2010 года и по на-
стоящее время.

Родился 13 ноября 1937 года в 
селе Октемцы, Орджоникидзев-
ского района, Якутской АССР.

Трудовую деятельность начал в 
1961 году после окончания Омско-
го государственного ветеринарного 
института в качестве ветеринарно-
го врача в Жиганском улусе. Затем 
перешёл на комсомольскую рабо-
ту: первый секретарь Жиганского 
райкома комсомола, заведующий 
отделом комсомольских органов 

Якутского обкома комсомола, пер-
вый секретарь Якутского городско-
го комитета комсомола.

Член КПСС с 1963 года до её 
запрещения в августе 1991 года.

С 1969 по 1971 год учился в 
Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС.

С 1975 по 1979 год — замести-
тель Председателя Совета Мини-
стров ЯАССР.

С 1979 по 1985 год — министр 
сельского хозяйства республики. 
С 1985 по 1989 год — секретарь 
Якутского обкома КПСС, кури-
ровал вопросы агропромышлен-
ного комплекса. В декабре 1989 
года был избран Председателем 
Президиума Верховного Совета 
ЯАССР.

В апреле 1990 года избран 
Председателем Верховного Совета 
республики. Депутат Верховного 
Совета и народный депутат Яку-
тии.

20 декабря 1991 года избран 
первым Президентом Якутии. 28 
декабря 1991 года Якутская — 
Саха ССР была переименована в 
Республику Саха (Якутия). 16 ян-
варя 1992 года возглавил и Прави-
тельство Республики. В 1996 году 
переизбран на второй срок.

28 января 2002 года назначен 
представителем в Совете Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 
Правительства Республики Саха 
(Якутия). Избран заместителем 
Председателя Совета Федерации. 
В феврале 2007 года назначен 
представителем Правительства 
Республики Саха (Якутия) в Со-
вете Федерации. Член Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике, член Комиссии Совета 
Федерации по контролю за обе-
спечением деятельности Совета 
Федерации.

Член Совета Федерации перво-
го (с 1993 по 1995 год) и второго 
(с января 1996 года) созывов. 
Также является руководителем 
ряда общественных организаций. 
Президент Международного обще-
ственного движения «Восточное 
измерение», президент Нацио-
нального общественного комитета 
«Российская семья».

Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) в июле 2010 года 
назначен Государственным совет-
ником Республики Саха (Якутия).

Награждён: орденами «За за-
слуги перед Отечеством» II сте-
пени (2000 год), «За заслуги перед 
Отечеством» III степени (1996 год), 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (2008 год), Трудового Крас-
ного Знамени (1973 год), Дружбы 
народов (1986 год). Медалями «В 
память 1000-летия Казани» (2008 
год), «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина» (1970 год), «За 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали» (1985 год).

 «Заслуженный работник народ-
ного хозяйства ЯАССР».

НИКОЛАЕНКО Александр 
Николаевич (1923-? гг.).

В 1941 году Ужурским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. Гвар-
дии старшина, командир миномёт-
ного расчёта 78-го гвардейского 
стрелкового полка 25-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

НИКОЛАЙ I (1796-1855 гг.).
Российский император с 1825, 

третий сын императора Павла I, 
почётный член Петербургской АН 
с 1826 года. 

Вступил на престол после вне-
запной смерти своего брата импе-
ратора Александра I. Подавил вос-
стание декабристов. При Николае 
I была усилена государственная 
безопасность, создано Третье 
отделение, составлены Полное 
собрание законов и Свод законов 
Российской империи, введены но-
вые цензурные уставы (1826, 1828 
год). Получила распространение 
теория официальной народности. 
В 1837 году открыто движение на 
первой в России Царскосельской 
железной дороге. 

Подавлено Польское восстание 
1830-1831 года. Российские войска 
участвовали в подавлении Венгер-
ской революции 1848-1849 года. 
Важной стороной внешней поли-
тики явился возврат к принципам 
Священного союза. В период цар-
ствования Николая I Россия участво-
вала в войнах: Кавказской 1817-1864 
гг., Русско-Персидской 1826-1828 гг., 
Русско-Турецкой 1828-1829, Крым-
ской 1853-1856 гг., закончившейся 
поражением России.



372 

НИКОН (Безсонов) (1871-
1918 гг.).

Окончил Константиновский 
межевой институт. Кандидат бо-
гословия Московской духовной 
академии с 1895 года. 

В 1897 году преподавал в Нов-
городской духовной семинарии. 
В 1899 году — архимандрит, за-
ведующий Алтайским миссионер-
ским духовным училищем. В 1900 
году — ректор Благовещенской и 
Иркутской духовных семинарий, 
епископ Балтийский. В 1906 году 
— викарий Подольской Епархии, 
в 1909 году — викарий Волынской 
епархии. Член Государственной 
Думы Российской Империи. С 
1913 по 1917 год — епископ Ени-
сейский и Красноярский. В 1918 
году отрёкся от сана под давлением 
большевиков. 

НИКУЛИН Андрей Осипович 
(1878-1945 гг.).

Художник, педагог. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР с 
1944 года.

В раннем детстве с семьёй 

НИКУЛЬКОВ Анатолий Васи-
льевич (1922-2001 гг.).

Прозаик, драматург, критик, 
публицист.

В 1940 году призван в армию. 
Участвовал в 1945 году в боях 
против Японии. 

В 1952 году окончил историче-
ский факультет Новосибирского 
государственного педагогического 
института. 

Работал в Новосибирском гор-
коме ВЛКСМ, областной ком-
сомольской газете «Сталинское 
племя». 

Начало профессиональной лите-
ратурной деятельности относится 
к 1950 годам: первая повесть «До-
стойные счастья» (Новосибирск, 
1952 год).

С 1961 по 1967 год — ответствен-
ный секретарь Новосибирского от-
деления Союза писателей РСФСР, 
избирался членом его правления. С 
1975 по 1987 год — главный редак-
тор журнала «Сибирские огни». В 
этот период журнал достиг самого 
высокого в своей истории тиража 
(123 тысячи экземпляров), превра-
тился в крупнейшее периферийное 
издание литературной периодики 
в СССР.

Автор рассказов, повестей, 
романов, пьес, художественно-
документальных повествований, 
литературно-критических («Книга 
о поэтах») и исторических иссле-
дований («Взгляд на РСДРП»). Из-
вестность принёс роман «В буче», 
написанный в 1963 году – одно из 
первых в советской литературе 
произведений, посвящённых кри-
тическому изображению культа 
личности И. В. Сталина. Роман 
«На планете малооборудованной» 
(книга 1 — 1967 год; книга 2 — 
1970 год) стал первым художе-
ственным произведением о В.В. 
Маяковском.

В 1990 году — лауреат пре-
мии имени Н. Г. Гарина-Михай-
ловского.

НИЛ (Исакович Николай Фе-
дорович) (1799-1874 гг.).

Епископ Русской православной 
церкви, архиепископ Ярославский 
и Ростовский. Епископ Иркутский, 
церковный писатель.

Первоначально обучался в Мо-
гилёвской духовной семинарии. 
В 1821 году поступил в Санкт-
Петербургскую духовную акаде-

НИКОЛАЙ II (1868-1918 гг.).
Последний российский император 

(1894-1917 гг.), старший сын импера-
тора Александра III, почётный член 
Петербургской АН с 1876 года. 

Его царствование совпало с 
быстрым промышленно-эконо-
мическим развитием страны. 

При Николае II Россия потерпела 
поражение в русско-японской войне 
1904-1905 года; начала осущест-
вляться столыпинская аграрная 
реформа. 

В 1907 году Россия стала членом 
Антанты, в составе которой в 1914 
году вступила в 1-ю мировую войну. 
С августа 1915 года Николай II — 
верховный главнокомандующий. В 
ходе Февральской революции 1917 
года 2 марта отрёкся от престола, до-
кументов доказывающих отречение 
не сохранилось.

С санкции большевистского 
руководства и их руководителей 
в Америке зверски убит вместе с 
семьёй в Екатеринбурге.

В 1998 году останки Николая II и 
его семьи перезахоронены в Петро-
павловском соборе Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге.

переехал в Барнаул. Учился в 
Барнаульском окружном гор-
ном училище, затем — в Цен-
тральном училище технического 
рисования  барона  Штиглица 
на театрально-декорационном 
отделении ,  после  успешного 
окончания которого, в 1903 году, 
был командирован за границу 
(Италия, Австрия, Швейцария, 
Франция). В 1905-1906 году за-
нимался в Академии Жульена в 
Париже. 

С 1907 года работал учителем 
рисования в учебных заведениях 
Саратова, но ежегодно приезжал 
на несколько месяцев на Алтай. 
В 1908 году состоялась его пер-
сональная выставка в Барнауле 
(первая художественная выстав-
ка в городе), показанная затем 
в Томске. В последующие годы 
его работы, помимо сибирских 
и саратовских выставок, экс-
понировались на столичных и 
зарубежных  художественных 
выставках. 

С  1917 по  1923 год  жил  в 
Барнауле. Руководил художе-
ственной студией, участвовал в 
работе Алтайского художествен-
ного общества (1918-1920 гг.), 
художественных выставках. С 
1924 года жил в Москве, работал 
художником-фоновиком на фа-
брике «Совкино» («Мосфильм»), 
участвовал в художественных 
выставках. В 1930-е годы в Мо-
скве состоялись две персональ-
ные выставки Никулина.

Для его живописи характерны 
черты декоративности, повышен-
ного звучания цвета, ощущается 
влияние европейской художествен-
ной культуры.

Основные работы: «Голубой 
Алтай», «В верховьях Катуни», 
«Река Кумир. Бучило», «Алтай-
ские белки», «Окраина Барнау-
ла», «Перед грозой».

Произведения художника на-
ходятся в Государственном ху-
дожественном музее Алтайского 
края, в коллекциях Томска, Сара-
това, Новосибирска.

В августе 2008 года в Ал-
тайском художественном музее 
открылась выставка его работ, 
посвящённая  его  130-летию 
(«Первый сибирский импрессио-
нист»), на которой представлены 
70 работ из фондов музея.
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мию. 22 августа 1825 года, по окон-
чании курса духовной академии, 
пострижен в монашество; 27 авгу-
ста рукоположен во иеродиакона; 
29 августа — во иеромонаха, а 5 
сентября — назначен инспектором 
Черниговской духовной семина-
рии. С 8 мая 1828 года — бакалавр 
и инспектор Киевской духовной 
академии. 2 сентября 1830 года 
назначен ректором Ярославской 
духовной семинарии, 12 октября 
возведён в сан архимандрита. 

Уже в годы ректорства в центре 
его богословских и церковно-
практических интересов стоит 
проблема преодоления раскола 
старообрядчества и христианской 
проповеди среди языческих народ-
ностей России. 

8 декабря 1835 года хирото-
нисан во епископа Вятского и 
Слободского. 

За два года архипастырского 
служения в Вятской епархии им 
возвращено в лоно Православной 
Церкви свыше 6 тысяч старооб-
рядцев, а всего за период своей 
миссионерской деятельности он 
обратил в православие до 40 ты-
сяч человек. 23 апреля 1838 года 
переведён епископом Иркутским, 
Нерчинским и Якутским.

С назначением на Иркутскую 
кафедру миссионерская деятель-
ность Нила достигла огромного 
размаха, охватив почти всю Си-
бирь, Дальний Восток, Якутию, 
Камчатку и Алеутские острова 
и коснувшись таких народов, 
как чукчи, камчадалы, нанайцы, 
коряки, якуты, буряты и другими 
народностями. Церковная жизнь 
русского населения в этой отдалён-
ной окраине также была развита 
незначительно. Одновременно он 
взялся за строительство храмов. За 
15 лет им было сооружено более 
70 церквей, в том числе в тундре 
Якутии и в северо-западной части 
Камчатки. Среди народов Сибири 
он больше всего внимания уделил 
бурятам. Он занимался изучением 
тибетского буддизма, образа жизни 
и языка бурят и побуждал к тому 
своих сотрудников. Он принимал 
непосредственное участие в под-
готовке священнослужителей из 
среды бурят: так, он привлёк к 
христианскому служению быв-
шего ламу Николая Дорджеева. 
На китайской границе близ Кяхты 
трудами архиепископа Нила воз-

ник Чикайский скит, а в южном 
предгорье Саянского хребта (в цен-
тре бурятских поселений) в 1851 
году была создана и приступила 
к миссионерской работе Нило-
Столобенская пустынь. Изучив 
местные языки, Нил с сотрудника-
ми приступил к переводам священ-
ных и богослужебных книг. Несмо-
тря на огромные трудности, к 1854 
году в Казани он издал переводы 
на монгольский язык Евангелия 
(частично), Служебника, Часос-
лова, чинопоследований литургии, 
вечерни, утрени, крещения, об-
ручения, венчания, водоосвящения 
и молитв ко святому причащению. 
13 апреля 1840 года возведён в сан 
архиепископа. Во время ремонт-
ных работ в Иркутском Богояв-
ленском соборе архиепископом 
Нилом были открыты и свиде-
тельствованы нетленными мощи 
святого Софрония Иркутского. С 
24 декабря 1853 года — архиепи-
скоп Ярославский и Ростовский. 
Переводческую и редакторскую 
деятельность архиепископ Нил 
продолжал и после перевода его на 
Ярославскую кафедру. Уже после 
отъезда из Иркутска преосвящен-
ный Нил закончил большой труд 
«О буддизме».

Санкт-Петербургский универ-
ситет высоко ценил научные заслу-
ги архиепископа Нила, избрав его 
своим почётным членом. Этому 
университету он завещал свою 
редкую по объёму и ценности ми-
нералогическую коллекцию.

За несколько лет до кончины 
преосвященный Нил приготовил 
себе гроб и могилу и вчерне устро-
ил над ней храм при Ярославском 
Архиерейском доме (в бывшем 
Спасском монастыре) с правой 
стороны при церкви Печерской 
Богоматери.

НОВИКОВ Иван Иванович 
родился 15 января 1916 года в 
Победенском руднике Рязанской 
губернии.

Учёный-физик, организатор 
науки и образования, академик 
РАН с 1992 года.

С 1956 по 1958 год — ректор Мо-
сковского инженерно-физического 
института. С 1958 по 1964 год — 
директор-организатор и директор 
Института теплофизики СО АН 
СССР. С 1958 по 1961 год — за-
меститель председателя СО АН 

СССР. С 1961 по 1964 год — за-
ведующий кафедрой теплофизики 
Новосибирского государственного 
университета. Работал в Комитете 
стандартизации и измерительных 
приборов, ВНИИ оптических из-
мерений, с 1969 года — в Институте 
металлургии имени А. А. Байкова 
АН СССР (РАН). Специалист в 
области термодинамики, теплофи-
зики и физики конденсированного 
состояния.

Основные труды по проблемам 
термодинамики, физики газов и 
твёрдых тел, теории подобия в 
теплодинамике и теплоотдаче. 
Лауреат Сталинских премий 1950 
и 1953 годов.

Награждён орденом Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями.

НОВИКОВА Клавдия Алек-
сандровна (1913-1984 гг.).

Специалист по тунгусо-мань-
чжурским языкам, кандидат фило-
логических наук с 1948 года.

Окончила северное отделение 
Ленинградского государственного 
педагогического института им. 
А.И. Герцена (ЛГПИ). 

С 1939 по 1953 год преподавала 
эвенкийский язык в Ленинград-
ском государственном университе-
те и ЛГПИ. С 1953 года работала в 
секторе алтайских языков Ленин-
градского отделения Института 
языкознания АН СССР.

Внесла заметный вклад в изуче-
ние эвенского языка и фольклора.

Особое место среди её работ 
занимает двухтомник «Очерки 
диалектов  эвенского  языка» 
— первое полное описание фо-
нетики и морфологии одного 
из  слабоизученных  тунгусо-
маньчжурских языков. Ею со-
браны и опубликованы с ком-
ментариями образцы устного 
творчества эвенов. Участвовала 
в составлении «Сравнительного 
словаря тунгусо-маньчжурских 
языков», получившего высочай-
шую оценку специалистов как в 
России, так и за рубежом.

Исключительно важны её ма-
териалы, собранные в 1949 году 
на Сахалине, они послужили 
дополнительным источником для 
составленного впоследствии Л. В. 
Озолиней «Орокско-Русского слова-
ря» (Новосибирск, 2001 год).
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НОВИКОВЫ, старожильче-
ская фамилия Красноярска. Из 
служилых людей они в XVIII 
веке превратились в видных пред-
ставителей торгово-ремесленных 
слоёв.

НОВИЦКИЙ Григорий Ильич 
(?-около 1721 гг.).

Историк, этнограф.
Окончил Киево-Могилянскую 

академию. Основоположник эт-
нической истории обских угров. 
Внёс вклад в изучение археоло-
гических памятников и языка 
хантов и манси. Автор первого 
этнографического исследования 
на русском языке.

НОВОМБЕРГСКИЙ Николай 
Яковлевич (1871-1949 гг.).

Историк, публицист, обществен-
ный и политический деятель.

В 1896 году окончил юридиче-
ский факультет Варшавского уни-
верситета, в 1903 году — Санкт-
Петербургский Археологический 
институт. Продолжал обучение в 
университетах Германии. 

Беспартийный социалист. В 
1917-1918 году — областник. С 
1896 по 1902 год — государствен-
ный чиновник в Варшавской, То-
больской и Иркутской губерниях, 
в Приморской области. 

В 1905 году преподавал в Париж-
ской высшей школе общественных 
наук. С 1898 по 1907 год опублико-
вал несколько книг о быте пересе-
ленцев в Тобольскую губернию, по 
истории отечественной медицины 
и русского права, получивших 
высокую оценку специалистов. 
С 1906 года — приват-доцент, с 
1908 года — исполняющий долж-
ность экстраординарного, с 1911 
года — ординарного профессора, 
с 1917 по январь 1919 года — 
декан юридического факультета 
Томского университета. Один 
из организаторов и профессоров 
Омского сельскохозяйственного 
института.

После Февральской револю-
ции активно участвовал в об-
ластническом движении: делегат 
Сибирской конференции обще-
ственных организаций (август 
1917 года) в Томске, товарищ 
председателя Центрального Си-
бирского организационного ко-
митета по созыву областного 
съезда  и  его  участник ,  член 

финансово-экономического сове-
та при Временном Сибирском об-
ластном совете, член временной 
Сибирской областной думы.

В конце марта 1918 года аре-
стовывался советскими властями 
Томска.

Постановлением Администра-
ции совета Временного Сибирско-
го правительства от 13 сентября 
1918 года назначен товарищем 
министра туземных дел с остав-
лением в должности профессора. 
Товарищ министра внутренних 
дел Временного Всероссийского, 
Российского правительств (до 21 
февраля 1919 года). 10 мая 1920 
года арестован органами ВЧК и 
привлечён к суду над колчаков-
скими министрами. 30 мая 1920 
года Чрезвычайным революцион-
ным трибуналом Сибири в Омске 
приговорён к лишению свободы 
с применением принудительных 
работ до окончания Гражданской 
войны. 

С 1920 по 1928 год работал в 
экономическом отделе Сибревко-
ма и Сибирской государственной 
плановой комиссии. 

В конце 1928 года уволен и ли-
шён избирательных прав. 

В январе 1930 года арестован 
в Москве, обвинён в шпионаже и 
осуждён на 5 лет лишения свобо-
ды. После двух лет пребывания 
в лагере освобождён по болезни 
и выслан на поселение в Архан-
гельск. С 1943 по 1949 год — 
профессор Архангельского госу-
дарственного педагогического и 
медицинского институтов.

НОВОМЕЙСКИЕ, баргузин-
ские и иркутские купцы XIX на-
чала XX веков.
Моисей (Захарий) Зунделевич 

(1850-? гг.) состоял в 1-й гильдии 
Иркутска в 1900 году, торговал раз-
ными товарами, владел бакалейной 
лавкой в Баргузине в 1914 году. 
Абрам Хайкелевич (1854-

1916 гг.) баргузинский купец 2-й 
гильдии, золотопромышленник, 
коннозаводчик. Владел аптекой 
и магазином в Баргузине. Предсе-
датель хозяйственного управления 
Баргузинской еврейской общи-
ны, учебного комитета еврейско-
русского училища в Баргузине. 
Знал иврит, русский и бурятский 
языки, пользовался всеобщим 
уважением. 

Моисей Абрамович (1873-1961 
гг.) горный инженер, основатель 
химической промышленности 
Израиля, политический деятель. 
Окончил Иркутское горнотехниче-
ское училище, Горную академию 
в Клаустеле (Германия). В 1900 
году в селе Алга Баргузинского 
округа построил химический за-
вод с производством до 20 тысяч 
пудов калийных солей. В 1907 году 
построил аналогичный завод близ 
Минусинска. На реке Ципикан по-
ставил в 1914 году драгу. В 1906 
году основал «Промышленный 
синдикат Эрец Исраэль» для экс-
плуатации минеральных ресурсов 
Палестины. В 1920 году эмигри-
ровал в Палестину. В 1929 году 
получил концессию на добычу 
брома и поташа в северной части 
Мёртвого моря. 

В 1952 году на основе пред-
приятий Моисея Абрамовича 
образована  государственная 
компания — Предприятия Мёрт-
вого  моря .  Один  из  лидеров 
сионистского движения в Сиби-
ри. Арестовывался за участие 
в  сионистских  организациях 
России. В период Первой миро-
вой войны и революции пред-
седатель национального совета 
евреев Сибири и Урала, глава 
сионистского центра.
Ефим  Абрамович  (1875-

1943 гг.) золотопромышленник, 
совладелец  и  управляющий 
золотыми промыслами в Баргу-
зинском округе. Член РСДРП. В 
советское время работал в на-
родном хозяйстве.
Семён Абрамович (1877-1947 

гг.) владелец комиссионерского 
агентства в Баргузине, золото-
промышленник. Член РСДРП. В 
советское время работал бухгал-
тером.

НОВОСЁЛОВ Александр Еф-
ремович (1884-1918 гг.).

Учёный, литератор, обществен-
ный деятель.

Окончив пансион войска, по-
ступил в Омский кадетский кор-
пус, но из последнего, седьмого 
класса ушёл, отказавшись сдавать 
выпускные экзамены. Два года 
занимался самообразованием, а 
затем экстерном сдал экзамены на 
звание учителя и работал в этом 
качестве в посёлках СКВ. С 1907 
года — воспитатель подготови-
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тельного пансиона (интерната) 
СКВ в Омске, коллежский асессор. 
Новосёлов активно занимался эт-
нографическими исследованиями, 
совершил три поездки (1912-1914 
годы) на Алтай, записывал русский 
и казахский фольклор, являлся 
членом Западносибирского отде-
ления Русского географического 
общества (ЗСОРГО). Во время 
празднования 80-летнего юбилея 
Г. Н. Потанина в 1915 году вы-
ступил в Омске на торжественном 
заседании ЗСОРГО с обобщаю-
щим докладом «Задачи сибирской 
этнографии», в котором поставил 
вопрос об изучении процесса вза-
имной ассимиляции переселенцев, 
старожилов и аборигенов региона. 
Литературную деятельность начал 
в 1903 году, опубликовав в омской 
газете «Степной край» свой пер-
вый рассказ «Катька».

К 1917 году он сложился как та-
лантливый писатель-«почвенник», 
хорошо знавший быт казаков, си-
бирских старообрядцев, казахов, 
крестьян.

В 1917 году вступил в партию 
социалистов-революционеров, 
редактировал «Известия Омского 
коалиционного комитета» и «Си-
бирские войсковые ведомости», в 
сентябре назначен акмолинским 
областным комиссаром Временно-
го правительства. В декабре 1917 
года на Чрезвычайном областном 
съезде в Томске избран в состав 
Временного сибирского областно-
го совета, а на нелегальной сессии 
Сибирской областной думы 29 
января 1918 года — министром 
внутренних дел Временного пра-
вительства автономной Сибири. 
Вместе с частью его министров 
уехал на Дальний Восток, откуда 
1 августа был делегирован в Омск 
для установления контактов с 
Временным Сибирским прави-
тельством (ВСП). Прибыв в Омск, 
Новосёлов оказался в эпицентре 
острого политического кризиса, 
связанного с противоборством 
ВСП и Сибирской областной 
думы. Ночью 23 сентября убит 
офицерами из «особого отряда» 
полковника В.И. Волкова.

НОВОСЁЛОВ Степан Андрее-
вич (1882-1953 гг.).

Член РСДРП с ноября 1905 
года.

В начале 1900 года жил в Тю-
мени, служил приказчиком в ма-
газине. Одновременно занимался 
нелегальной работой. За анти-
правительственную деятельность 
высылался в Пермь, Вятку и Ека-
теринбург. 

В 1908 году являлся организато-
ром и председателем Тюменского 
городского подпольного комитета 
большевиков. В 1909 году за при-
надлежность к РСДРП заключён 
в местную уездную тюрьму. В 
октябре 1909 года сослан под 
гласный надзор полиции на 3 года 
в Нарымский край. 

С конца 1912 года служил в Тю-
мени конторщиком и продавцом.

В 1916-1917 году жил в Лысьвен-
ском Заводе Пермской губернии. С 
июля 1917 по февраль 1918 года — 
председатель Лысьвенской волост-
ной земской управы, с февраля по 
декабрь 1918 года — председатель 
исполкома Лысьвенского совета. 

С января 1918 по февраль 1919 
года — член исполкома Уральского 
областного совета. С декабря 1918 
года по июль 1919 по назначе-
нию ЦК РКП (б) — председатель 
Вятского губернского исполкома 
советов, председатель губкома 
РКП (б), заместитель председа-
теля губернского ревкома и член 
совета укреплённого района. В 
июле-августе 1919 года — член 
совета Пермского укреплённого 
района, заместитель председателя 
губернского ревкома и губкома 
РКП (б). С августа 1919 по апрель 
1920 года — председатель Екате-
ринбургского губернского ревкома 
и исполкома советов, заместитель 
председателя губкома РКП (б). 
В апреле 1920 года ЦК РКП (б) 
и СНК назначен председателем 
Тюменского губернского военно-
революционного комитета и члена 
президиума губкома РКП (б). В 
1920-1921 году — председатель 
Тюменского губернского испол-
кома советов. Затем председатель 
Екатеринбургского губернского 
исполкома советов. Делегат VIII и 
XII съездов РКП (б), XVI и XVII 
съездов ВКП (б), XVI партийной 
конференции. В 1923 году на XII 
съезде РКП (б) избран членом Цен-
тральной контрольной комиссии, в 
которой служил до начала 1930-х 
годов. В 1931-1933 годы возглав-
лял Северо-Кавказскую краевую 
КК-РКИ. Затем снова работал в 
центральном аппарате ЦКК-РКИ.

НОГИН Виктор Павлович 
(1879-1924 гг.)

Государственный и партийный 
деятель. Член РСДРП с 1898 года, 
с 1903 года — большевик.

В 1892 году окончил четырёх-
классное училище в Калязине 
Тверской губернии. С 1896 года — 
рабочий на текстильной фабрике в 
Санкт-Петербурге. С 1907 года — 
член ЦК РСДРП, Русского бюро 
ЦК с 1910 года. Нарком торговли 
и промышленности с 1917 года, 
заместитель наркома труда с 1918 
по 19 21 год, с 1921 года — пред-
седатель ЦРК РКП (б). Член Пре-
зидиума ЦИК СССР.

Неоднократно подвергался 
арестам, семь раз ссылался в 
Восточную Сибирь (Ачинский 
уезд Енисейской губернии, город 
Верхоянск Якутской области) и 
на север Европейской России. От-
бывая ссылку на «полюсе холода» 
в Верхоянске с 1912 по 1914 год, 
написал книгу воспоминаний «В 
стране полярного холода» (вышла 
в 1919 году под названием «На по-
люсе холода»).

НОЖИКОВ Юрий Абрамо-
вич, губернатор Иркутской обла-
сти с 1991 по 1997 год, советник 
губернатора Иркутской области с 
1997 года.

В 1956 году окончил Иванов-
ский энергетический институт.

Работал на крупнейших строй-
ках Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Крайнего Севера. С 
1970 года — управляющий тре-
стом «Востокэнергомонтаж», с 
1984 по 1988 год — начальник, 
генеральный директор «Брат-
скгэсстроя».

В 1961 году вступил в КПСС. С 
1988 по 1991 год — председатель 
исполкома Иркутского областного 
Совета народных депутатов. Изби-
рался членом Верховного Совета 
РСФСР 11-го и 12-го созывов. В 
1990 году был избран народным 
депутатом РСФСР.

В 1991 году был назначен гла-
вой администрации Иркутской 
области. В 1992-1993 году — со-
председатель партии Всероссий-
ский союз «Обновление», с июня 
1992 года — член Политико-
консультативного Совета «Граж-
данского Союза».

27 марта 1994 года победил на 
выборах главы администрации 
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НОЗДРИН Геннадий Антоно-
вич (1949-2009 гг.).

Доктор исторических наук.
В 1974 году окончил Ново-

сибирский государственный уни-
верситет. 

В 1968-1969 году — препода-
ватель восьмилетней школы села 
Блюдцы Чановского района. В 
1974-1975 году — преподаватель 
истории в Каминской средней 
школе Куйбышевского района. 
С 1975 по 1978 год — ассистент 
кафедры философии Новоси-
бирского электротехнического 
института связи. С 1978 года 
— младший, научный, старший, 
ведущий  научный  сотрудник 
Института истории, филологии 
и философии СО АН СССР (сей-
час — Института истории СО 
РАН). Член авторского коллек-
тива трёхтомной хроники кре-
стьянского движения в Сибири 
в 1861-1917 годы. 

Специалист по аграрной исто-
рии ,  истории  общественного 
движения в регионе, истории 
населённых пунктов.

НОРБОЕВ Данзан (1888-1935 
гг.).

Бурятско-тибетский учёный-
лама, публицист, шестой перерож-
денец (бурят, хубилган) ганчжирвы 
гэгэна из Долоннора, объявлен 
живым богом после смерти пято-
го перерожденца Сумаева в 1887 
году. После усвоения положенных 

НОРДЕНШЕЛЬД  Нильс 
Адольф Эрик (1832-1901 гг.).

Шведский геолог и географ, 
исследователь Арктики, морепла-
ватель, историко-картограф.

В 1853 году окончил универси-
тет в Гельсингфорсе. 

В 1861 году участвовал в экс-
педиции О. Торелля на Шпиц-
берген. В 1864, 1868 и 1872-
1873 годах экспедиции под его 
руководством произвели съёмку 
берегов Шпицбергена, причём 
он впервые пересёк Восточное 
ледяное поле. 

В 1870 и 1883 годах руководил 
шведскими экспедициями в Грен-
ландию, положив начало исследо-
ваниям её ледяного щита. 

В 1875 году отправился к за-
ливу Югорский Шар, прошёл его 
в конце июля, достиг западного 
берега Ямала, в середине августа 
остановился в Енисейском заливе 
и назвал это место Порт Диксон 
(позже и весь остров стал назы-
ваться Диксон). 

В 1876 году на средства русского 
золотопромышленника A. M. Сиби-
рякова снова отправился в плавание, 
дошёл до устья Енисея, руководил 
научными работами. 

В 1878-1879 году на паро-
ходе «Вега» (за 2 навигации с 
зимовкой) осуществил сквозное 
плавание  северо-восточным 
путём из Атлантического океа-
на  в  Тихий  и  через  Суэцкий 

НОРКИН Борис Осипович 
(1895-1937 гг.).

Советский хозяйственный ра-
ботник, организатор создания 
химической промышленности в 
Сибири.

Образование  незакончен -
ное высшее, член ВКП (б). В 
1930-1931 году — заместитель 
председателя Всесоюзного объ-
единения химической промыш-
ленности. В 1932 году — управ-
ляющий трестом «Союзазот». С 
сентября 1932 по октябрь 1936 
года — начальник Кемерово-
комбинатстроя — комплекса по 
сооружению химических пред-
приятий в Кузбассе (Азотстрой, 
Химстрой и другие). 

Арестован 30 сентября 1936 
года по обвинению в участии во 
«вредительской контрреволюци-
онной организации».

Приговорён Военной коллегией 
Верховного суда СССР к высшей 
мере наказания, расстрелян.

НОРЫШЕВ Михаил Матвее-
вич (1910-1945 гг.).

В 1941 году Тасеевским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. 
Рядовой, стрелок 1133-го стрел-
кового полка 339-й стрелковой 
дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

Иркутской области, 24 апреля 
1997 года подал в отставку с поста 
губернатора.

Входил в Совет Федерации 
первого созыва, являлся членом 
Комитета по бюджету, финансо-
вому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмис-
сии, налоговой политике и тамо-
женному регулированию, членом 
Мандатной комиссии. Также был 
членом Президентского Сове-
та. Являлся заместителем пред-
седателя Совета губернаторов 
России, председателем комитета 
по недропользованию межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское 
соглашение».

Лауреат Государственной пре-
мии, Заслуженный строитель Буря-
тии. Награждён  орденом Дружбы 
народов. 

знаний хубилган с 1905 по 1907 
год обучался в школе цаннита в 
Лавране (Тибет).

В 1909 году продолжил об-
разование в Тибете, в 1916 году 
окончил Лхасскую школу цаннита 
и получил звание лхарамбы. В 
1918 году вернулся в Цугольский 
дацан. Был членом комиссии по 
переводу Ганчжура с тибетского 
языка на монгольский. В 1927 
году, подчиняясь решению I Все-
союзного Буддийского Духовного 
собора, запретившего культ пере-
рожденцев (хубилганов), пере-
ехал по настоятельной просьбе 
А. Доржиева в Ленинград, где 
исполнял обязанности настоятеля 
буддийского храма и официально-
го представителя Тибета в России 
по делам тибето-монгольской 
миссии.

Погиб в Ленинграде при невы-
ясненных обстоятельствах.

канал  вернулся  в  Швецию  в 
1880 году, первым обогнув всю 
Евразию. В 1858 году — член 
Стокгольмской АН. В 1879 году 
— член-корреспондент Санкт-
Петербургской АН. В 1881 году 
— почётный член Русского гео-
графического общества.

Его именем названы: архипелаг 
к северу от острова Таймыр в юго-
восточной части Карского моря, 
заливы у берегов Шпицбергена 
(Новая Земля и Северо-Восточная 
Земля), полуостров Шпицбергена, 
а также Земля Норденшельда и 
другие.

НОСИЛОВ Константин Дми-
триевич (1858-1923 гг.).

Писатель, этнограф.
В 1877 году окончил неполный 

курс Пермской духовной семи-
нарии. 
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В 1882-1883 году — участник 
экспедиций по Северному Уралу. 

С 1883 года — член-корреспон-
дент Уральского общества люби-
телей естествознания. С 1884 года 
— член Русского географического 
общества. С 1887 по 1891 год — 
участник экспедиции на остров 
Новая Земля: 1893, 1897, 1914, 
1916 годах — полуостров Ямал.

Внёс значительный вклад в 
исследование этнической исто-
рии народов Тюменского Севера. 
Специалист по изучению внеш-
него облика, традиционных про-
мыслов и быта остяков, вогулов, 
самоедов. 

НОСКОВ Иван Андреевич 
(1816-1876 гг.).

Кяхтинский купец первой гиль-
дии, потомственный почётный 
гражданин.

В 1855 году вошёл в купечество 
Семипалатинска. Оборот торгов-
ли с 1844 по 1859 год составлял 
свыше двух миллионов рублей 
серебром. 

Владел кожевенным заводом в 
Верхнеудинском округе, золотыми 
приисками на реке Чикой. Из-
бирался старшиной торгующего 
в Кяхте купечества, церковным 
старостой, городовым судьёй. 

Автор публикаций, в которых 
выступал за либерализацию кях-
тинской торговли, предоставление 
купцам возможности посылки тор-
говых караванов в Китай и созда-
ние на его территории российской 
коммерческой агентуры. 

Жертвовал средства на откры-
тие в Кяхте общественной библио-
теки, типографии, выпуск газеты 
«Кяхтинский листок», устройство 
мостовой в Таре, сооружение водо-
провода и мостов в Кяхте, в пользу 
погорельцев от пожара в Троицко-
Савске. В 1870 году переселился в 
Москву.

Награждён орденом Святого 
Святослава III степени.

НЮХАЛОВ Северьян Васи-
льевич (1844-? гг.). 

С 1874 по 1882 год — губерн-
ский архитектор. Автор проектов 
зданий: каменная церковь в селе 
Уря, деревянные церкви в се-
лах Усть-Ось и Скрипочникова; 
плашкоут через Енисей, здание 
больницы для заразных больных 
в Красноярске. 

n
ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Пе-

трович (1796-1865 гг.).
Декабрист, мемуарист, поручик 

лейб-гвардии Финляндского полка, 
князь, один из самых активных 
участников восстания 14 декабря 
1825 года.

Получил хорошее домашнее 
образование. Наибольший инте-
рес проявлял к «политическим 
наукам»: истории, праву, политэ-
кономии. В 1814 году поступил 
юнкером в гвардейскую артилле-
рию. В 1817 году — подпоручик 
лейб-гвардии Павловского полка. 
В 1824 году — поручик лейб-
гвардии Финляндского полка. 
Принят в Союз благоденствия в 
1818 году. Участвовал в создании 
Северного общества в Петербур-
ге и входил в состав его руковод-
ства. Разрабатывал программу 
общества. 

Арестован 14 декабря 1825 года. 
15 декабря переведён в Петропав-
ловскую крепость. Закован в руч-
ные кандалы 17 декабря 1825 года, 
раскован 1 февраля 1826 года. 

Осуждён по первому разряду. 10 
июля 1826 года приговорён к веч-
ным каторжным работам; 21 июля 
отправлен закованным в Сибирь; 
22 августа срок каторги сокращён 
до 20 лет. 

Прибыл в Иркутск 27 августа 
1826 года. Вместе с А. И. Якубо-
вичем отправлен в солеваренный 
завод в Усолье; 6 октября достав-
лен в Иркутск, а оттуда 8 октября 
отправлен в Благодатский рудник. 
Работал в шахте. 

20 сентября 1827 года отправлен 
в Читинский острог, куда прибыл 
29 сентября. Болел цингой. В 
«каторжной академии» занимался 
изучением философии и иностран-
ных языков. В сентябре 1830 года 
переведён в Петровский завод, где 
провёл 9 лет. Разрабатывал устав 
Большой артели.

В  1832 году  срок  каторги 

был сокращён до 15, а в 1835 
году — до 13 лет. В 1839 году 
переведён на поселение в село 
Итанцу Верхнеудинского округа 
Иркутской губернии, в 1842 году 
в Туринск Тобольской губернии 
и, в 1843 году, в Ялуторовск. 15 
декабря 1845 года разрешено 
вступить в брак. В 1856 году 
восстановлен в правах и покинул 
Сибирь.

Жил в Калуге, сохранил либе-
ральные убеждения, участвовал 
в подготовке крестьянской ре-
формы.

ОБРУЧЕВ Владимир Афана-
сьевич (1863-1956 гг.).

Геолог, палеонтолог, географ, 
писатель-фантаст (автор знамени-
тых романов «Земля Санникова» 
и «Плутония»), надворный со-
ветник, академик АН СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Сталинской премии.

После окончания училища в 
городе Вильно в 1881 году про-
должил учебу в Петербургском 
горном институте. В 1886 году 
окончил институт, после чего, по 
предложению талантливого пре-
подавателя И. Мушкетова, принял 
участие в экспедиции в Среднюю 
Азию. Исследователь геологии 
Сибири, Центральной и Средней 
Азии, открыл несколько хребтов в 
горах Наньшань, хребты Даурский 
и Борщовочный, исследовал на-
горье Бэйшань. 

С 1892 по 1894 год Обручев 
участвовал в качестве геолога в 
четвёртой экспедиции Григория 
Потанина. В 1890-х годах зани-
мался проектированием Закаспий-
ской и Транссибирской железной 
дорог. Первый штатный геолог 
Сибири. 

После революции 1905 года 
состоял  в  Конституционно-
демократической партии. 

С 1901 по 1912 год работал в 
Томском технологическом инсти-
туте и был первым деканом его 
горного отделения, с 1918 по 1919 
год — профессор Таврического 
университета в Симферополе, с 
1921 по 1929 год — профессор 
Московской горной академии. В 
1930 году по его инициативе на 
базе Геологического музея Петра 
I основан Геологический инсти-
тут. С 1930 года являлся предсе-
дателем Комиссии по изучению 
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вечной мерзлоты, с 1939 — дирек-
тором института мерзлотоведения 
АН СССР. С 1942 по 1946 год — 
академик-секретарь Отделения 
геолого-географических наук АН 
СССР. С 1947 год — почётный 
президент Географического обще-
ства СССР.

ОВЦЫН Дмитрий Леонтьевич 
(?-? гг.).

Гидрограф. С 1734 по 1738 год 
руководил отрядом Великой Се-
верной экспедиции. Автор первой 
гидрографической описи побере-
жья Сибири между устьями рек 
Обь и Енисей. Его именем назван 
пролив в Карском море.

ОГАНОВСКИЙ Николай Пе-
трович (1874-1938 гг.).

Российский экономист-аграр-
ник, статистик и политический 
деятель.

Учился в Киевском кадетском 
корпусе. В 1897 году окончил 
историко-филологический фа-
культет Санкт-Петербургского 
университета. 

Служил секретарём областно-
го и войскового статистического 
комитета Уральского областного 
правления, чиновником особых 
поручений при военном губерна-
торе области. В 1901-1902 году 
работал в статистическом бюро 
Воронежского земства, затем про-
водил обследование общины по 
земским материалам тридцати 
губерний России. В 1903-1904 году 
вновь служил в Уральске, в 1905 
году вышел в отставку. 

В  1910 году  арестован  по 
обвинению  к  принадлежно-
сти  к  Партии  социалистов -
революционеров, но затем осво-
бождён за отсутствием улик. С 
1908 по 1912 год — заведующий 
библиотекой, с  1914 по 1916 
год — приват-доцент кафедры 
политической экономии Москов-
ского коммерческого института. 
Публиковал работы в журналах 
«Русское Богатство», «Заветы» 
и других, в книгоиздательском 
товариществе «Задруга», был 
редактором журнала «Новый 
колос». В 1915-1916 году— за-
ведующий статистическим бюро 
Всероссийского земского союза. 
Сотрудничал с Трудовой группой 
в Государственной думе, был бли-
зок к Народно-социалистической 

партии (НСП), был сторонником 
сотрудничества с левыми каде-
тами.

После Февральской револю-
ции 1917 году вошёл в состав 
организационного  комитета 
НСП, участвовал в деятельности 
Всероссийского крестьянского 
союза. 

Летом 1918 года уехал в По-
волжье, сотрудничал с Комитетом 
членов Учредительного собрания 
(Комучем), в сентябре участвовал 
в Государственном совещании в 
Уфе, стал товарищем министра 
земледелия в правительстве Ди-
ректории. Подал в отставку 21 
ноября 1918 года, после роспуска 
Директории и установления дик-
татуры адмирала Колчака, затем 
работал в кооперации. В июне 
1919 года стал председателем зе-
мельной комиссии Государствен-
ного экономического совещания, 
вновь выступал в качестве сторон-
ника аграрной реформы, однако 
уже в сентябре того же года был 
арестован колчаковскими вла-
стями в Томске по обвинению в 
противоправительственной дея-
тельности.

С 1918 по 1920 год — заведо-
вал экономическим отделом Сиб-
центросоюза. Был профессором 
Омского сельскохозяйственного 
института и Томского универси-
тета. В 1921 году возглавил экс-
педицию в Рудный Алтай (ныне 
в Казахстане), по итогам которой 
опубликовал работу «Южный 
Алтай. Как можно использовать 
его богатства», в которой на 
основании полевых исследова-
ний предложил план развития 
производительных сил региона. С 
сентября 1921 года жил в Москве, 
работал в Народном комиссариа-
те земледелия. С 1921 по 1924 год 
— заведующий статистическим 
отделом Наркомзема, входил в 
особое экономическое совещание 
Наркомзема. 

Автор работ по экономиче-
ской географии. Участвовал в 
разработке первого перспектив-
ного плана развития сельского 
хозяйства СССР на 1923-1927 
гг. (так называемой «пятилетки 
Кондратьева»), сторонник сба-
лансированного экономического 
роста, противник слишком вы-
соких темпов индустриализации. 
Был арестован и в марте 1931 года 

ОГЛОБЛИН Николай Нико-
лаевич (1852-? гг.).

Российский историк-археограф, 
исследователь Сибири.

Окончил курс в киевской ду-
ховной академии и археологиче-
ском институте; получил золотую 
медаль за карту Полоцкого повета 
во второй половине XVI века, с 
объяснительной к ней запиской 
(в III и IV книгах «Сборника 
Археологического Института»). 
Поступив на службу в «учёное от-
деление» московского архива ми-
нистерства юстиции, в 1884 году 
напечатал «Обозрение историко-
географических материалов XVII 
и начала XVIII вв., заключающих-
ся в книгах Разрядного приказа», 
а в 1886 году — «Провинциаль-
ные архивы в XVII веке». Ему 
было поручено составить учёное 
обозрение-опись всех документов 
сибирского приказа. В 1894 году 
эта колоссальная работа была за-
кончена и в 1895 году появился 
первый том её в издании Импе-
раторского Общества Истории 
и Древностей Российских при 
московском университете, под 
заглавием «Обозрение столбцов 
и книг Сибирского приказа (1592-
1768 гг.). Часть I. Документы 
воеводского управления»; этот 
том был удостоен академией наук 
премии И. М. Сибирякова, специ-
ально предназначенной для работ 
по истории Сибири. 

Основные работы Оглоблина: 
«Источники «Чертёжной книги Си-
бири» Семена Ремезова», «Путевые 
записки морехода И. М. Соловьева», 
«Происхождение провинциальных 
подьячих XVII в.». «Красноярский 
бунт 1695-1698 гг.».

ОГЛЫ Борис Иосифович (1923-
1989 гг.).

Доктор архитектуры, заслужен-
ный архитектор РСФСР.

В 1951 году окончил архитек-
турный факультет Новосибирского 
инженерно-строительного институ-
та им. В. В. Куйбышева (НИСИ), 
где в дальнейшем на протяжении 

приговорён коллегией ОГПУ к 
пяти годам лишения свободы. В 
1933 году на оставшийся срок 
был выслан в Башкирию, после 
освобождения из ссылки в 1935 
году остался жить в Уфе. Реаби-
литирован в 1989 году. 
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нескольких десятилетий находился 
на научно-педагогической работе. 

С 1964 по 1970 год — декан 
архитектурного факультета НИСИ. 
Доктор архитектуры, профессор. 
В 1980-е годы — заведующий 
кафедрой планировки городов 
и сельских населённых пунктов 
НИСИ. С 1961 по 1979 год — член 
правления, с 1970 по 1979 год — 
председатель Новосибирского 
отделения Союза архитекторов 
СССР. 

Член градостроительного со-
вета при главном архитекторе 
Новосибирска. 

ОГРЫЗКО (Охрызко) Юзе-
фат (Иосафат Петрович) (1827-
1890 гг.).

Видный деятель польского осво-
бодительного движения 1860-х 
годов, белорусский дворянин, 
издатель польской газеты в Пе-
тербурге.

В 1849 году окончил юри-
дический  факультет  Санкт -
Петербургского университета. 
Вице-директор Департамента 
неокладных сборов Министер-
ства финансов. Заметная фигура 
в среде демократической ин-
теллигенции Санкт-Петербурга, 
друг К. Д. Кавелина, Н. Г. Чер-
нышевского. Владелец одной из 
лучших типографий столицы, 
где печаталось около 100 изда-
ний — русские научные журна-
лы, литература прогрессивно-
демократического  характера                                                         
(М. И. Семевский, К. Д. Кавелин,               
Н. А. Серно-Соловьевич, Н. А. 
Добролюбов, Ф. М. Достоевский и 
др.). С началом Январского поль-
ского восстания 1863 года — кон-
спиративный агент повстанческо-
го Национального правительства 
в Санкт-Петербурге. Заключён 
в Петропавловскую крепость за 
выпуск прогрессивной польской 
газеты «Слово», подвергнут раз-
бирательству Виленской след-
ственной комиссии. В конце 1865  
года приговорён к смертной казни, 
заменённой 20-летними каторж-
ными работами. Сослан на Нер-
чинскую каторгу, в Акатуйскую 
тюрьму, где возглавил протест 
политических заключённых, за-
тем переведён в Александровский 
централ. В собранной властями 
информации о плане совместного 
восстания польских участни-

ков движения 1863-1864 года и 
оппозиций местного населения 
имя Огрызко называлось в роли 
члена будущего революционного 
правительства Сибири. С конца 
1866 года заключён в тюремный 
замок в Якутске, затем в Вилюй-
ске с марта 1868 по  декабрь 1871 
года. Содержался под строгим 
надзором как один из арестантов, 
обозначаемых номерами (№ 11). 
В конце 1874 года поселился в 
Иркутске, но полные граждан-
ские права не получил. Пытался 
приобрести в Сибири средства 
для продолжения общественной 
деятельности по возвращении на 
родину. Золотопромышленник, 
служил поверенным в делах со-
стоятельных лиц, организовал 
ферму «Дача лунного короля» в 
окрестностях Иркутска. Письма 
иркутского периода его жизни 
— ценный источник сведений об 
общественной жизни города, о 
театре, ряде видных сибирских 
деятелей, положении ссыльных.

ОДИНЦОВ Михаил Михайло-
вич (1911-1980 гг.).

Учёный-геолог, организатор 
науки и образования, член-коррес-
пондент АН СССР. 

Работал в Восточно-Сибирском 
геологическом управлении, препо-
давал в иркутских вузах. С 1945 
по 1954 год — профессор, заве-
дующий кафедрой, декан геоло-
гического факультета Иркутского 
государственного университета. 
С 1954 по 1976 год — директор 
Института геологии Восточно-
Сибирского филиала (ВСФ) АН 
СССР (сейчас — Институт земной 
коры СО РАН), с 1976 года — на-
учный сотрудник этого института. 
С 1960 по 1964 год — заместитель 
председателя, С 1965 по 1969 
год — председатель Президиума 
ВСФ СО АН СССР. Специалист 
в области инженерной геологии, 
геологии и закономерностей об-
разования полезных ископаемых 
Сибирской платформы, один из 
первооткрывателей алмазов на 
Сибирской платформе. Память об 
Одинцове увековечена в мемори-
альной доске на здании Института 
земной коры СО РАН.

Награждён двумя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями.

ОДОЕВСКИЙ Александр Ива-
нович (1802-1839 гг.).

Русский поэт, декабрист.
Служил в лейб-гвардии конном 

полку, корнет. Зимой 1824-1825  
года был принят в Северное обще-
ство декабристов; примкнул к его 
радикальной части. Участвовал в 
восстании на Сенатской площади 
14 декабря 1825 года и после его 
разгрома был заключён в Петро-
павловскую крепость. С 1827 по 
1837 год отбывал каторгу и ссылку 
в Сибири.

В 1827 году доставлен в Чи-
тинский  острог,  в  1830 году 
— прибыл  в  Петровский  За-
вод. Переведён на поселение в 
Тельминскую казённую фабрику 
Иркутской губернии в 1832 году, 
затем в село Елань той же гу-
бернии в 1833 году, село Ишим 
Тобольской губернии в 1836 году. 
В 1837 году определён рядовым 
на Кавказ в Нижегородский дра-
гунский полк.

Представитель романтической 
поэзии. Автор стихотворения 
«Струн вещих пламенные звуки...» 
(1827 год; ответ на «Послание в 
Сибирь» А.С. Пушкина). Фило-
софским направлением лирики 
оказал влияние на формирование 
лермонтовской линии в русской 
поэзии. 

Умер от малярии во время во-
енной экспедиции.

ОДОЕВСКИЙ Никита Ивано-
вич (1601-1689 гг.).

Государственный деятель, судья 
Сибирского приказа. 

В 1618 году пожалован в столь-
ники. В 1633 году — на воеводстве 
во Ржеве. 

12 января 1640 пожалован в боя-
ре. С 1640 по 1642 год — воевода 
в Астрахани. 

В 1644 году вёл переговоры с 
приехавшим в Москву датским ко-
ролевичем Вальдемаром о свадеб-
ном договоре с царевной Ириной 
Михайловной. 

В 1646-1647 году — полковой 
воевода в Ливнах и Белгороде. С 
24 мая 1643 по 15 ноября 1646 года 
— судья Сибирского приказа и одно-
временно судья приказа Казанского 
дворца. В день венчания на царство 
Алексея Михайловича пожалован в 
ближние бояре. Приводил к присяге 
новому царю Боярскую думу и жи-
телей Москвы. В июле-августе 1648 
года возглавлял приказ (комиссию) 
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ОЕГИР Николай Константи-
нович (1926-1987 гг.).

Родился в стойбище Еромо Чи-
риндинского сельсовета в Эвенкии. 

Работал приемщиком рыбы, 
скотоводом. 

Поэт. Стихи начал писать и 
публиковать в 60-е годы ХХ века. 
Первая книга «Танец куликов» вы-
шла в Красноярске в 1987 году. 

Стихи публиковались в «Хресто-
матии Приенисейского края» в 2008 
году (издательство «Буква С»).

по составлению Соборного уложения 
1649 года. В 1650 году вёл в Москве 
переговоры с польским посланни-
ком Альбрехтом Пражмовским. С 
1651 по 1653 год — на воеводстве в 
Казани. Пожалован званиями астра-
ханского (1655 год) и владимирского 
(1677 год) наместника. 

С 1654 по 1667 год участвовал в 
войне с Польшей как военачальник 
и дипломат. В 1655-1656 году вёл 
в Москве переговоры со шведски-
ми послами. Летом 1656 года в 
звании наместника астраханского 
вёл дипломатические переговоры в 
Вильно, цель которых — избрание 
на польский престол царя Алексея 
Михайловича. В 1658, 1660, 1662, 
1664 годах возглавлял посольства 
в Литву. В 1663 году по поруче-
нию царя возглавил особую след-
ственную комиссию, посланную 
в Воскресенский монастырь, куда 
удалился Никон. Донёс царю, что 
Никон ожидает собора и вселенских 
патриархов, чтобы отлучить от 
Церкви государя. В 1664 году, когда 
Никон внезапно явился в Москву, 
Одоевский послан к нему для пере-
говоров, чтобы он снова удалился в 
Воскресенский монастырь. На со-
боре 1666 года требовал низложения 
Никона и присутствовал при обряде 
лишения его сана. В 1674 году вёл 
переговоры с польскими представи-
телями в Андрусове о заключении 
перемирия. В 1676 стал ближним 
боярином царя Фёдора Алексеевича. 
Как опытному государственному 
деятелю, ему поручали руководить 
важнейшими приказами: с 1667 по 
1669 год — судья приказа Большой 
казны и одновременно Иноземно-
го и Рейтарского приказов, с 1675 
по 1688 год — Аптекарского при-
каза, в 1681 году — приказа Боль-
шой казны и Большого прихода, 
около 1681 года — в Разрядном 
приказе, судья Расправной палаты 
Боярской думы.

ОЖЕШКО (Оржешко) Ви-
кентий Флорентинович (1876-
1917 гг.).

Архитектор.
Окончил Высшее художествен-

ное училище Императорской 
Академии художеств в Санкт-
Петербурге. 

С 1902 года занимался частной 
архитектурной практикой в Томске. 
С августа 1905 по сентябрь 1914 года 
преподавал рисование, архитектуру 
и проекционное черчение в Томском 
технологическом институте. В 1907 
году как преподаватель направлен 
в творческую командировку в Ита-
лию, Германию, Францию. В апреле-
июне 1911 года исполняющий 
обязанности томского городского ар-
хитектора. Проектировал и постро-
ил в Томске часовню-памятник на 
кладбище Алексеевского мужского 
монастыря, типографию «Сибирско-
го товарищества печатного дела», 
собственный деревянный особняк, 
богадельню Калинина-Шушляева 
(совместно с Т. Л. Фишелем), ко-
жевенный завод торгового дома                                                
«Г. Голованов и Сыновья».

ОЖЕШКО  (Оржешко ) 
Флорентин-Дионисий Феликсо-
вич (1835-1905 гг.).

Известный врач и обществен-
ный деятель Западной Сибири.

Окончил гимназию в Мита-
ве, затем в 1861 году Медико-
хирургическую академию в Санкт-
Петербурге с отличием. Работал 
врачом в Кобринском уезде, участ-
ник Январского польского восста-
ния в отряде Траугутта. Лишён прав 
состояния, сослан на водворение 
в Томскую губернию. Прибыл в 
Томск в 1864 году, служил в ап-
теке, вёл частную медицинскую 
практику. Заслужил уважение 
в обществе активной врачебно-
благотворительной помощью бед-
ным горожанам, всем категориям 
ссыльных. Деятельный участник 
ликвидации холеры в Томске (на 
общественных началах в 1871 по 
1892 год — как врач-госслужащий). 
Врач томских тюремных больниц 
с 1873 по 1896 год, с 1890 года — 
старший врач больницы Томской 
пересыльной тюрьмы), духовной 
семинарии с 1873 по 1898 год и ду-
ховного училища с 1883 года. Триж-
ды избирался почётным мировым 
судьёй Томского окружного суда с 
1897 по 1903 год. Почётный член 

ОЗЕРСКИЙ Александр Дми-
триевич (1814-1880 гг.).

Горный инженер, деятель обра-
зования, генерал-лейтенант.

В 1831 году окончил Горный 
кадетский корпус. С 1849 по 
1851 год — инспектор Института 
Корпуса горных инженеров, за-
тем – профессор минералогии и 
статистики. С 1857 по 1863 год 
— главный начальник Алтайских 
Колывано-Воскресенских заводов 
и томский губернатор. Принимал 
участие в подготовке и проведении 
реформы 1861 года на Алтае (осво-
бождение приписных крестьян), 
занимая консервативные позиции. 
С 1864  года в составе Учёного 
комитета Корпуса горных инже-
неров в Санкт-Петербурге. Член 
ряда учёных обществ. Выступал 
с научными статьями в «Горном 
журнале», «Записках минералоги-
ческого общества» и других.

ОКЛАДНИКОВ Алексей Пав-
лович (1908-1981 гг.).  

Советский археолог, историк. 
Член-корреспондент, академик, 
АН СССР, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки Якутской АССР, 
РСФСР, Бурятской АССР, ино-
странный  член  Монгольской 
АН и Венгерской АН (1976), 
член-корреспондент Британской 
академии, лауреат Сталинской 
премии и Государственной пре-
мии СССР. Герой Социалистиче-
ского Труда.

Учился в Иркутском педаго-
гическом техникуме, Иркутском 
педагогическом институте. 

С 1927 по 1934 год — заве-
дующий отделом Иркутского 
музея. С 1934 по 1938 года — в 
Государственной академии исто-
рии материальной культуры АН 
СССР: аспирант, старший научный 
сотрудник. 

В годы Великой Отечественной 
войны работал в Якутии. В 1949-
1950 году — заместитель дирек-
тора, заведующий Ленинградским 
отделением Института истории 
материальной культуры. С 1951 

Томского общества практических 
врачей и Римско-католического 
благотворительного общества. 

Награждён орденами Святого 
Станислава III степени, Святой 
Анны III степени.
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по 1961 год — заведующий сек-
тором палеолита Ленинградского 
отделения Института археологии 
АН. 

В Сибирском отделении АН с 
1961 года: заведующий отделом 
гуманитарных исследований, за-
меститель директора Института 
экономики и организации про-
мышленного производства с 1961 
по 1966 год, основатель и директор 
Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР с 1966 
по 1981 год. С 1962 по 1981 год — 
профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории Новосибирско-
го государственного университета 
(НГУ).

Специалист в области истории 
первобытного общества, архео-
логии и этнографии Северной, 
Центральной и Восточной Азии. 
Один из крупнейших советских 
историков, исследователь исто-
рии, археологии и этнографии Си-
бири, Дальнего Востока, Средней 
и Центральной Азии. Основатель 
сибирской археологической шко-
лы. Ему принадлежит приоритет 
открытия многочисленных памят-
ников эпохи палеолита, неолита 
и бронзового века, в том числе 
первых на территории страны 
остатков неандертальца (1938, 
грот Тешик-Таш, Узбекистан). От-
крыл и исследовал основные ареа-
лы петроглифов разных стилей и 
времени от палеолита до средних 
веков. Внёс фундаментальный 
вклад в освещение проблем про-
исхождения человека, первона-
чального заселения Северной 
Азии, Америки. Крупнейший 
исследователь первобытного ис-
кусства. Под его руководством 
подготовлена и издана 5-томная 
«История Сибири», первый обоб-
щающий труд по истории восточ-
ных регионов России.

Память об Окладникове увеко-
вечена в мемориальной доске на 
здании Института археологии и 
этнографии СО РАН, его имя носят 
одна из пещер в Горном Алтае, ауди-
тория в НГУ, присуждается именная 
премия молодым учёным СО РАН и 
стипендия студентам НГУ.

Награждён тремя орденами 
Ленина, тремя орденами «Знак 
Почёта», орденами Труда ВНР, 
Трудового Красного Знамени МНР, 
медалями.

ОКОРОКОВ Александр Мат-
веевич (1890-? гг.).

Предприниматель, государ-
ственный  деятель ,  инженер-
технолог. Член партии народных 
социалистов.

Окончил Томский технологиче-
ский институт. 

До Февральской революции 
являлся одним из руководителей 
Алтайского союза кооперативов. 
В марте 1917 года избран пред-
седателем Барнаульского коми-
тета общественного порядка и 
безопасности, в июле назначен 
алтайским губернским комисса-
ром Всероссийского Временного 
правительства. Отстранён от этой 
должности 7 декабря 1917 года по 
решению большевистского военно-
революционного комитета. 

В конце 1917 года избран чле-
ном временной Сибирской област-
ной думы. Затем переехал на Даль-
ний Восток, где в июле-октябре 
1918 года занимал должность 
управляющего ведомством про-
довольствия в Деловом кабинете 
Временного правителя России 
генерала Д. Л. Хорвата. 

С мая 1919 года состоял то-
варищем министра торговли и 
промышленности Российского 
правительства. Указом Верхов-
ного правителя А. В. Колчака от 
16 августа 1919 года назначен 
временным управляющим Мини-
стерством торговли и промышлен-
ности; его же указом от 29 ноября 
1919 года — министром торговли 
и промышленности Российского 
правительства. 

В 1920 году эмигрировал в 
Японию. 

ОКУЛОВ Алексей Иванович 
(1880-1939 гг.).

Участник революционного дви-
жения, советский военный  и госу-
дарственный деятель, журналист, 
писатель.

Окончил школу драматического 
искусства при Московском художе-
ственном театре. Профессиональ-
ный революционер, большевик с 
1903 года. Активный участник ре-
волюционных событий 1905 года 
в Вологде, где руководил боевой 
дружиной. Вёл нелегальную ра-
боту в Москве, Санкт-Петербурге. 
Киеве, несколько лет находился в 
эмиграции. В 1913 году вернулся в 
Россию. В Санкт-Петербурге был 

арестован. В 1916 году призван в 
армию, где за политическую про-
паганду вновь арестован, предан 
военно-окружному суду и направ-
лен в дисциплинарный батальон. 

Февральскую революцию встре-
тил в Красноярске. В марте 1917 
года избран членом президиума 
исполкома Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов, в 
августе — его председателем.

Являлся членом Енисейского 
губкома РСДРП(б). Делегат II Все-
российского съезда советов, член  
ВЦИК II созыва, с декабря 1917 по 
май 1918 года — член Президиума 
ВЦИК. С мая 1977 года — особо 
уполномоченный ВЦИК по фор-
мированию частей  Красной армии 
в Сибири. Один из организаторов 
обороны Омска и Тюмени: с 26 мая 
1918 года — председатель Западно-
Сибирского военно-операционного 
штаба, затем командующий Тюмен-
ским фронтом. 

После сдачи Тюмени 20 июня 
1918  года распоряжением ЦК 
РКП(б) отозван в Москву. В октябре-
декабре 1918 года член Реввоенсове-
та Южного фронта и одновременно 
член Реввоенсовета 10-й армии; с 
января по июль 1919  года — член 
Реввоенсовета республики и одно-
временно член военного трибунала 
республики; с мая по июнь 1919 
года — член Реввоенсовета Запад-
ного фронта; с июля по август 1919 
года — член Реввоенсовета Южного 
фронта; с осени 1919 по январь 1920 
года — уполномоченный Ревво-
енсовета республики по формиро-
ванию 43-й стрелковой дивизии и 
комендант Тульского района; с мая 
по октябрь 1920 года — военный 
комиссар Восточно-Сибирского во-
енного округа. Делегат VIII съезда 
РКП(б). В августе 1920 года избран 
членом Енисейского губернского 
исполкома советов. 

После окончания Гражданской 
войны ушёл с военной службы: 
читал лекции в Университете трудя-
щихся народов Востока, был членом 
правления Главзолота, занимался 
литературным творчеством. 

В 1936 году исключён из ВКП(6), 
в декабре 1937 года Особым со-
вещанием НКВД по Московской 
области приговорён к 10 годам 
заключения в исправительно-
трудовом лагере. Наказание от-
бывал в Свободном, являвшемся 
отделением АмурЛАГ.
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ОЛЬШЕВСКИЙ Александр 
Васильевич (1920-1973 гг.).

В 1939 году Краснотуранским 
РВК призван в ряды Красной Ар-
мии. Окончил Саратовское танко-
вое училище. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с1941 года. Млад-
ший лейтенант, командир самоход-
ного орудия 1455-го самоходного 
артиллерийского полка. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ОМЕЛЬКОВ Михаил Фёдоро-
вич (1885-1938 гг.).

Политический деятель.
Работал приказчиком в Томске, 

где в 1905 году вступил в партию 
социалистов-революционеров 
(ПСР). 

Учился на юридическом фа-
культете Томского университета. В 
1907 году арестован и приговорён 
к каторжным работам. Эмигриро-
вал в Австралию, спустя два года 
в 1914 году нелегально вернулся 
на Дальний Восток. 

В 1916 году переехал в Мариинск 
Томской губернии, работал инструк-
тором в местном товариществе коо-
перативов. С января 1917 года — член 
правления товарищества «Обской 
кооператор» (Новониколаевск). Уча-
ствовал в организации Сибирского 
союза социалистов-революционеров. 
Вместе с Б. Д. Марковым возглавил 
Новониколаевскую организацию 
ПСР, легализовавшуюся в марте 
1917 года. В августе 1917 года избран 
председателем Новониколаевского 
совета рабочих и солдатских депута-
тов, в ноябре 1917 года — депутатом 
Учредительного собрания по списку 
ПСР от Томской губернии. 

Активно боролся с больше-

ОНАЦЕВИЧ Антон Антоно-
вич (1811-1869 гг.). 

Статский советник, помощник 
окружного военно-медицинского 
инспектора Западно-сибирского 
Военного Округа, доктор медици-
ны, писатель.

Обучался в Виленской гим-
назии  и  Виленской  Медико-
Хирургической  академии .  В 
1833 году назначен на службу 
в Невский пехотный полк. В 
1837 году был переведен в го-
спитале  3-го  кавалерийского 
округа Украинских военных по-
селений; 12-го получил степень 
доктора медицины от Виленской 
медико-хирургической академии, 
и в 1839 году назначен старшим 
лекарем в Чугуевский уланский 
полк .  С  1841 года  — врач  в 
Санкт-Петербургскую полицию; 
с 1842 по 1845 год — ординатор 
больницы для чернорабочих в 
Петербурге. С 1847 года — млад-
ший ординатор Феодосийского 
военного госпиталя; с 1848 года 
— на той же должности в 1-ом 
военно-сухопутном госпитале; 
с 1850 года — столоначальник 
военно-медицинского департа-
мента. С 1853 года — главный 
доктор Виленского военного го-
спиталя, с 1859 года — главный 
лекарь Смоленского военного 
госпиталя; с 1861 года — на той 
же должность в Казанском во-
енном госпитале; с 1863 года 
— инспектор врачебной упра-
вы; с 1865 года — помощник 
окружного военно-медицинского 
инспектора Западно-Сибирского 
военного округа.

ОЛЕЙНИК Святослав Петро-
вич (1947-1995 гг.).

С 1982 года — солист Красно-
ярского государственного театра 
музыкальной комедии. Исполнил 
роли: Олег Павлович (А. Колкер 
«Дачный роман»); Кавалькадос 
(Ю. Милютин «Поцелуй Чани-
ты»); фон Веллергейм (И. Кальман 
«Сильва»); Кутайсов (Н. Стрель-
ников «Холопка»); Доменико Со-
риано (С. Томин «Чао, Мадонна»); 
Сол Бозо (М. Самойлов «Дорогая 
Памела»). 

Заслуженный артист РСФСР с 
1986 года.

вистской диктатурой. С 1918  
по 1920 год — инструктор «За-
купсбыта». В 1930-е гг. жил в 
Москве, экономист-плановик 
инвалидной артели «Полиграф-
труд». 

Арестован 2 декабря 1937 года, 
расстрелян по обвинению в шпио-
наже. Реабилитирован в 1956 
году.

ОНЕНКО Сулунгу Николае-
вич (1916-1985 гг.).

Первый ученый-языковед среди 
нанайцев, лексикограф и лекси-
колог, кандидат филологических 
наук.

В 1951 году окончил факультет 
народов Севера Ленинградского 

государственного университета. 
С 1951 по 1961 год занимался на-
учной работой в Ленинградском 
отделении Института языкознания 
АН СССР, а с 1962 года — в секто-
ре языков народов Сибири Инсти-
тута истории, филологии и фило-
софии СО АН СССР. Им созданы 
несколько русско-нанайских и 
инанайско-русских словарей, сре-
ди которых выделяется большой 
«Нанайско-Русский словарь» ака-
демического типа, его издание ста-
ло важным событием как в истории 
изучения нанайского языка, так и в 
культурной истории нанайцев. По 
праву считается одним из лучших 
переводчиков русской литературы 
на нанайский язык. Он познакомил 
нанайцев с произведениями В. Биан-
ки, А. С. Пушкина, И. Всеволжского,                     
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Б. Житкова 
и другими.

ОНОСОВСКИЙ Александр 
Порфирьевич (?-? гг.).

Кандидат богословия Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии.

С 1897 по 1902 год — учитель 
в Красноярской духовной семи-
нарии.

ОПАРИН Виктор Николаевич 
родился 10 де-
кабря 1951 года 
в посёлке Мог-
зон Читинской 
области. 

В 1974 году 
окончил  геолого-
геофизический 
факультет Но-
восибирского 
государствен-
ного  универ-

ситета. Крупный специалист в 
области нелинейной геомехани-
ки и горной геофизики. Доктор 
физико-математических наук с 1988 
года, профессор с 2008 года, член-
корреспондент РАН с 1997 года. 

Заведующий лабораторией гор-
ной геофизики с 1985, с 1987 по 
2003 год — заместитель директора 
по научной работе, с 2003 года — 
директор Института.

Важнейшие результаты его 
научных исследований связаны с 
разработкой теоретических основ 
геомеханической интерпретации 
геофизических данных, созданием 
комплексов измерительных при-
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ОПАРИН Владимир Ефимо-
вич (1872-1928 гг.).

Государственный деятель. Член 
РСДРП с 17 марта 1917 года, боль-
шевик.

В 1898 году окончил юри-
дический  факультет  Санкт-
Петербургского университета. До 
Первой мировой войны являлся 
присяжным поверенным. С 1914 
по 1917 год служил делопроизво-
дителем в судебной части Запад-
ного фронта. 

После Октябрьской революции 
был комиссаром, членом военно-
революционного комитета, орга-
низатором гражданской части За-
падной области, избирался членом 
Минского совдепа. 

С начала Гражданской войны 
служил в Красной армии, был 
публичным обвинителем, помощ-
ником начальника юридической 
части 5-й армии и военкомом при 
нём. В конце 1919 года откоман-
дирован в распоряжение Сибрев-
кома. С января по апрель 1920 
года служил в Омском губревкоме, 
являлся председателем колле-
гии защитников, обвинителей и 
представителей сторон в граж-
данском процессе. С мая 1920 
года — председатель коллегии 
окружного совета полковых судей, 
с 6 августа 1920 года — председа-
тель реввоентрибунала Западно-
Сибирского военного округа, с 
9 ноября 1920 года — председа-
тель реввоентрибунала Сибири, 
с конца июня 1921 по май 1922 
года — председатель Сибирского 
отделения Верховного трибунала 
ВЦИК советов. В феврале 1921 
года возглавил выездную сессию 
реввоентрибунала Сибири, про-

боров диагностики напряжённо-
деформированного состояния 
массивов горных пород. 

В соавторстве им сделан ряд 
научных открытий: явление зо-
нальной дезинтеграции горных 
пород вокруг подземных выра-
боток (открытие СССР № 400, 
1991 год); явление знакопере-
менной реакции горных пород 
на динамические воздействия от 
землетрясений, горных ударов и 
взрывов; эффект аномально низ-
кого трения в геосредах; эффект 
самоорганизации искусственных 
массивов (открытие РФ № 162, 
2003 год).

Он впервые методами физиче-
ского моделирования доказал, что 
очаговые зоны катастрофических 
событий на критических стадиях 
деформирования способны пере-
ходить в акустически активные со-
стояния за счёт перехода накопле-
ний упругой энергии структурных 
элементов в кинетическую.

Им теоретически предсказано 
и экспериментально обнаружено 
существование в массивах гор-
ных пород нелинейных упругих 
волн маятникового типа, полу-
чено отвечающее им кинемати-
ческое соотношение, учитываю-
щее структурно-иерархический 
фактор напряжённых геосред и 
наличие трансляционной ком-
поненты движения геоблоков в 
стеснённых условиях. Это позво-
лило дать объяснение ряду экс-
периментальных фактов, ранее не 
находивших объяснения в рамках 
традиционных теоретических 
представлений.

Совместно с коллективом со-
трудников, заложил геомеханиче-
ские основы технологий отработки 
мощных пологих залежей по-
лиметаллических руд в условиях 
больших глубин системами с 
твердеющей закладкой выработан-
ного пространства, практическое 
использование которых позволило 
решить крупную научную пробле-
му стабилизации объёмов добычи 
медно-никелевых руд Талнахско-
Октябрьского месторождения 
(Норильск).

Член Президиума Сибирского 
отделения РАН, главный редак-
тор научного журнала «Физико-
технические проблемы разра-
ботки полезных ископаемых» 
(«Journal of Mining Science»), 

заместитель председателя Си-
бирской секции научного совета 
РАН по проблемам горных наук, 
председатель подсекции научно-
издательского совета по физико-
техническим наукам, член Объ-
единённого учёного совета наук 
о Земле СО РАН, Председатель 
Специализированного диссер-
тационного совета при ИГД СО 
РАН, член Президиума Сибирско-
го горного совета НП «Горнопро-
мышленники России».

Награждён медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2007 год), грамотой Пра-
вительства РФ (2009 год).

водившую Ишимский судебный 
процесс. В сентябре 1921 стал 
председателем Чрезвычайного 
ревтрибунала Сибири, судив-
шего в Новониколаевске барона                                                                  
Р. Ф. Унгерна фон Штернберга. 

Уволился из трибунальной си-
стемы по состоянию здоровья и 
с согласия Сиббюро ЦК РКП(б) 
перешёл на работу в органы внеш-
ней торговли. 

С 1924 по 1928 год работал про-
фессором и заведующим кафедрой 
земельного права и землеустрой-
ства Сибирской сельскохозяй-
ственной академии в Омске.

ОРДЖОНИКИДЗЕ Георгий 
(Серго) Константиневич (1886-
1937 гг.).

Государственный и партийный 
деятель.

В 1905 году окончил 2-классное 
Харагаульское училище и Тиф-
лисскую фельдшерскую школу. 
Вступил в РСДРП в 1903 году. На 
Пражской конференции РСДРП из-
бран в состав ЦК. Принимал актив-
ное участие в революции с 1905 по 
1907 год. Сослан по делу Бакинского 
комитета РСДРП в апреле-августе 
1909 года в Красноярск, затем в 
деревни Потоскуй и Мотыгино 
Енисейского уезда. Вместе с Г. Л. 
Шкловским организовал «Союз 
политических ссыльных» на Ангаре 
для оказания материальной, юри-
дической и медицинской помощи 
ссыльным, установления связей с 
центральными органами партии, 
организации библиотек и полити-
ческой учёбы. Устраивал собрания, 
выступал с беседами и лекциями, 
организовал сеть аптек и оказывал 
медицинскую помощь ссыльным.

В апреле 1912 года арестован 
в Санкт-Петербурге и осуждён 
на три года каторги. Отбывал её 
в Шлиссельбургской крепости, 
осенью 1915 года переведён в 
Александровскую пересыльную 
тюрьму. Весной 1916 года от-
правлен в ссылку в Якутск. Вёл 
агитацию среди местного насе-
ления; с Е. М. Ярославским орга-
низовал социал-демократический 
ученический кружок в Якутске. 
В начале августа назначен фель-
дшером в селе Покровском. После 
Февральской революции вернулся 
в Якутск, вошёл в состав Якутско-
го коалиционного комитета и ис-
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ОРЕСТОВ Иоанн Фёдорович  
(1823-1860 гг.).

С 1844 года — настоятель Ачин-
ского Казанского храма, законоу-
читель в Ачинском уездном учили-
ще и присутствующий в Ачинском 
духовном правлении. 

полкома совета рабочих и солдат-
ских депутатов. В марте-апреле 
провёл съезд врачей Якутской 
области. Выехал из Якутии 5 июня 
1917 года. Активный участник 
Октябрьской революции. В годы 
Гражданской войны вёл работу на 
Северном Кавказе и в Закавказье, 
член реввоенсоветов ряда армий и 
фронтов. С 1920 года — предсе-
датель Кавказского бюро РКП(б) 
и первый секретарь Закавказского 
крайкома партии. С 1926 года — 
председатель ЦКК ВКП(б), нарком 
рабоче-крестьянской инспекции, 
заместитель председателя СНК 
и СТО. С 1930 года председатель 
ВСНХ, с 1932 года нарком тяжё-
лой промышленности. С 1921 по 
1926 год и в 1930 году — член ЦК 
партии, член Политбюро ЦК. По-
кончил жизнь самоубийством.

ОРЛОВ Борис Павлович (1922-
1991 гг.).

Доктор экономических наук, 
профессор.

В 1943 году окончил Москов-
ский полиграфический институт. 
Участник Великой Отечественной 
войны. После окончания аспи-
рантуры в Московском государ-
ственном университете работал 
и преподавал в ряде НИУ и вузов 
Москвы. В Институте экономики 
и организации промышленного 
производства СО АН СССР (с 1962 
года): исполняющий обязанности 
заведующего сектором, затем заве-
дующий сектором ЛЭМИ с 1962 по 
1966 год, заместитель директора с 
1967 по 1969 год, исполняющий 
обязанности заведующего секто-
ром с 1969 по 1986 год, главный 
научный сотрудник с 1986 года, за-
меститель главного редактора жур-
нала «ЭКО» с 1981 по 1991 год. Ре-
дактор журнала «Известия СО АН 
СССР. Серия общественных наук». 
Один из основателей и первый 
декан экономического факультета 
Новосибирского государственного 
университета с 1967 по 1971 год. 
Специалист в области экономи-

ческой истории, региональной 
экономики. Разработал и читал ряд 
новаторских курсов и спецкурсов 
по экономической истории страны 
в XX в. Внёс значительный вклад 
в ретроспективный анализ дина-
мики экономического развития 
СССР и его восточных регионов. 
Одним из первых отечественных 
экономистов осуществил цикл 
исследований реальной советской 
экономической модели, её генезиса 
и трансформации.

Награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, «Знак 
Почёта», медалями.

ОРЛОВ Дмитрий Федотович  
(1824-1881 гг.).

Окончил Калужскую духовную 
семинарию.

С 1846 года священник Томской 
епархии. В 1864 году — настоятель 
Петропавловского тюремного 
храма в Красноярске, преподавал 
арестантам Закон Божий. С 1857 
года по 1866 год — безвозмездно 
исполнял церковные требы в боль-
ницах и богоугодных заведениях 
Красноярск. С 1866 года препода-
вал Закон Божий в Епархиальном 
духовном мужском училище. 

ОРЛОВ Михаил Григорьевич 
(1837-? гг.).

Кяхтинский с 1866 года, мо-
сковский в 1880-х годах купец 1-й 
гильдии, потомственный почётный 
гражданин с 1887 года.

Крупный чаеторговец. Торговал 
на Нижегородской, Ирбитской 
ярмарках, в Москве. Избирался 
в состав ярмарочного комитета, 
рядским старостой. 

Автор «Записки о Сибирской 
железной дороге», в которой пред-
лагал выбрать направление от 
Нижнего Тагила не к Тюмени, а к 
Тобольску.

ОРЛОВ Михаил Егорович 
(1911-1944 гг.).

В 1935 году призван Усть-
Абаканским РВК в ряды Красной 
Армии, службу проходил на Даль-
нем Востоке 

Участник боёв Великой Оте-
чественной войны с 1941 года. 
Старшина, командир пулемётного 
расчёта 848-го стрелкового полка 
267-й стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ОРЛОВ Яков Васильевич 
(1859-? гг.). 

Тарский купец 2-й гильдии.
Начинал приказчиком, затем 

стал доверенным Омского тор-
гового дома братьев Волковых в 
Таре и преемником их торговых 
дел. Торговал швейными машин-
ками «Зингер», велосипедами, 
собиравшимися на заводе С. Х. 
Рандрупа в Омске. Имел отделения 
на мучном базаре в Таре, лавки в 
сёлах Седельниковском и Нагорно-
Ивановском. 

После 1917 года занимался 
огородничеством. Член общества 
«Патронат», которое попечитель-
ствовало освобождённым из тю-
рем; жертвовал на строительство 
тюрем, часовни.

ОРЛОВА Альбина Тимофе-
евна  ро дилась 
25 февраля 1941 
года в селе Бо-
родино, Рыбин-
ского  района 
Красно ярского 
края.

В 1973 году 
окончила Крас-
ноярский  по-
литехнический 
институт. 

С 1973 по 1977 год работала 
инженером в «Крайколхозстрой-
объединении». С 1977 по 1989 
год — старший инженер, а за-
тем начальник производственно-
технического отдела «Управле-
ния капитального строительства 
Красноярского крайисполкома». 
С 1989 по 1992 год — начальник 
отдела подготовки проектирования 
«Института Красноярскграж-
данпроект». С 1992 по 1996 год 
— начальник отдела Управления 
застройкой в Главном управлении 
архитектуры и строительства 
города Красноярска. В 1996 году 
вышла на пенсию.

Ветеран труда управления. 
В 1984 году удостоена медали 
«Ветеран труда» от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
решением Красноярского краевого 
Совета народных депутатов. Не-
однократно награждалась почёт-
ными грамотами крайисполкома 
и благодарственными письмами, 
значками «Победитель соцсорев-
нования».
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ОСИПОВ Александр Степано-
вич,  действительный статский со-
ветник, сибирский почт-директор, 
тобольский и астраханский граж-
данский губернатор. 

С 1796 по 1804 год — секретарь 
в Кавказском наместническом 
правлении, затем служил в Там-
бовской удельной экспедиции; 
Тамбовском, Московском и Калуж-
ском почтамтах. 

С 1809 года состоял при си-
бирском генерал-губернаторе                               
И. Б. Пестеле.  Участвовал в работе 
над проектом нового управления 
Камчатской области, легший в 
основу Высочайше утверждённого в 
1812 году положения по управлению 
Камчаткой. В 1811 году был произ-
ведён в статские советники. В 1816 
году просил о переводе в почтовое 
ведомство: 21 августа назначен си-
бирским почт-директором. 

Обращал внимание на не обе-
спеченность почтальонов и служа-
щих почтового ведомства, устроил 
в Сибири приют для детей.

 В 1821 году произведён в 
действительные статские совет-
ники. М. М. Сперанский успешно 
ходатайствовал о его назначении 
Тобольским гражданским губер-
натором. 

Помимо управления губернией, 
ведал комиссией Тобольского про-
виантского депо с подчинёнными 
ему комиссионерствами Тоболь-
ской и Томской губернии. 

3 декабря 1823 года уволен с 
должности тобольского граждан-
ского губернатора, с причислением 
к герольдии и с сохранением со-
держания. 

С 1826 по 1830 год — Астрахан-
ский гражданский губернатор. 

ОСИПОВ Григорий Михайло-
вич действительный тайный со-
ветник, сенатор, правитель Тоболь-
ского и Тверского наместничеств, 
генерал-губернатор Смоленский и 
Псковский. 

С 1756 года начал военную 
службу; в 1762 году из вахми-
стров Конного полка произведён 
в корнеты, в 1774 году — в рот-
мистры.  До 1774 года назначен 
состоять  в  команде  генерал-
аншефа Григория Александро-
вича Потемкина. В 1775 году по-
жалован в обер-кригс-коммисары 
полковничьего ранга и выбыл из 
Конного полка. 

В 1778 году командирован им-
ператрицей в Тобольскую губер-
нию для расследования дела о 
тобольском губернаторе Немце-
виче обвиненном во взятках и 
присвоении казенного имуще-
ства. В том же году назначен на 
место Немцевича, а в 1782 году 
произведен в генерал-майоры. В 
1784 году  назначен Тверским гу-
бернатором, в 1794 году — в чине 
генерал-поручика — Смоленским и 
Псковским генерал-губернатором. 
В 1796 году ему было поручено 
управление Белорусской губер-
нией. Вскоре после назначения 
оставил военную службу, был 
переименован в тайные советники 
и 24 января 1797 года назначен 
сенатором; 28 октября 1798 года 
был пожалован в действительные 
тайные советники, в январе 1801 
года вышел в отставку.

ОСИПОВ Юрий Сергеевич 
родился 7 июля 1936 года в То-
больске.

Учёный-математик и механик, 
академик РАН, президент РАН. 

В 1959 году окончил Уральский 
государственный университет 
(УрГУ). 

С 1961 по 1969 год — аспирант, 
ассистент, доцент УрГУ, с 1969 по 
1993 год — старший научный со-
трудник, заведующий лаборатори-
ей, заведующий отделом, директор 
с 1986 по 1993 год Института мате-
матики и механики УрО АН СССР 
(РАН). С 1993 по 2004 год — дирек-
тор Математического института им. 
В. А. Стеклова РАН.

ОСОКИН Михаил Онуфрие-
вич (1834-1899 гг.).

Кяхтинский купец 1-й гиль-
дии, потомственный почётный 
гражданин, комиссионер более 10 
чаеторговых фирм.

Окончил Иркутское уездное 
училище и училище китайского 
языка в Троицкосавске. Участник 
и член правления золотопромыш-
ленной «Бодайбинской Компании», 
владелец приисков в Олёкминском 
округе. Один из основных пайщи-
ков и главный управляющий «Кях-
тинского пароходства». Торговал 
в Троицкосавске, Селенгинске 
мануфактурными, колониальными 
товарами и крупчаткой со своей 
мельницы на реке Песчанке. Из-
бирался старшиной торгующего 

в Кяхте купечества, городским го-
ловой Троицкосавска, директором 
Николаевского приюта, почётным 
блюстителем Троицкосавского 
уездного училища, старостой 
Кяхтинской Воскресенской церкви 
с 1863 по 1873 год. Крупный благо-
творитель, главный инициатор соз-
дания публичной библиотеки. Сын 
Георгий (1862-? гг.), кяхтинский 
купец 1-й гильдии, владелец стеа-
ринового завода в Троицкосавске, 
золотопромышленник, этнограф, 
литератор и музыкант, автор книг 
по этнографии Забайкалья.

Награждён золотой медалью 
на Станиславской ленте, почёт-
ным знаком Общества Красного 
Креста.

ОССЕНДОВСКИЙ Ферды-
нанд Антони (1878-1945 гг.).

Путешественник по Сибири и 
Дальнему Востоку, исследователь 
в области геохимии и географии, 
педагог, писатель, общественный 
деятель,

Окончил химическое отделение 
физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского универси-
тета.

В качестве ассистента участвовал 
в ряде научных экспедиций по Ал-
таю, бассейну Енисея, окрестностям 
Байкала. Полученные впечатления 
пробудили его первые литературные 
опыты. В 1899-1900 году продолжал 
образование в Сорбонне. Некоторое 
время работал в Технологическом 
институте и в золотоплавительной  
лаборатории в Томске, затем по 
поручению российских властей ор-
ганизовал в Харбине региональную 
исследовательскую лабораторию. 
Некоторое время являлся испол-
няющим обязанности секретаря 
Владивостокского филиала Русского 
географического общества. Опубли-
ковал несколько десятков статей 
в научных российских, австро-
немецких и польских журналах. За 
причастность к революционным 
событиям 1905 года подвергался тю-
ремному заключению в Харбине. С 
1908  года жил в Санкт-Петербурге, 
позже в Киеве, публиковался в 
российской прессе; с 1909 года ре-
дактировал «Петербургскую газету» 
(на польский язык). С 1918 по 1920 
год преподавал в Политехническом 
институте и сельскохозяйственной 
академии в Омске. Технический 
советник у А. В. Колчака, позже 
укрывался в Урянхайском крае и на 
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ОСТАШКИН (?-? гг.). 
Во второй половине XIX века — 

чиновник по особым поручениям 
Главного управления Восточной 
Сибири. Занимался исследованием 
линии русско-китайской границы 
в Саянах. Дипломатично решал 
русско-тувинские конфликты. В 
1883 году подписал соглашение с 
тувинскими чиновниками, норма-
лизовавшее ситуацию на границе. 

ОСТАЛЬЦЕВ Василий Нико-
лаевич (1882-? гг.).

Первый председатель правления 
Закупсбыта, учреждённого в 1916 
году в Новониколаевске. 

После смерти родителей на-
ходился на иждивении у дяди, 
обучался в начальной земской 
школе. В 1902 году переехал в 
Томск и поступил приказчиком 
по мануфактурному отделу в това-
рищество А. Ф. Второва. В конце 
1904 призван на военную службу 
в качестве писаря при Томской 
команде. Демобилизовавшись по 
болезни, вернулся на прежнюю 
работу, откуда в 1906 году уволен 
за участие в организации про-
фсоюза торгово-промышленных 
служащих. С 1906 по 1909 год 
работал в частных фирмах Томска, 
Тюкалинска и Мариинска. В Ма-
риинске выступил учредителем 
первого общества потребителей, 
которое впоследствии стало цен-
тром потребительской коопера-
ции Мариинского уезда и пре-
вратилось в союз кооперативов. В 
1910 году переехал в Барнаул, где 
работал в обществе потребителей 
«Труженик».

В 1911 году поступил на служ-
бу в Союз Сибирских маслодель-
ных артелей в Кургане сначала 
инструктором, а потом заведую-
щим торговым отделом. В сере-
дине 1914 года оставил службу 
из-за конфликта с руководством 
союза. Перешёл в качестве члена 
правления в Алтайский союз коо-
перативов в Барнауле. В 1916 году 
избран председателем правления. 
На этой должности оставался до 
восстановления советской власти 
в Сибири. После ликвидации За-
купсбыта — член коллегии распо-
рядителей Сибирского отделения 
Центросоюза (СОЦ). В 1920 году 
командирован коллегией в каче-
стве особо уполномоченного СОЦ 

ОЧИРОВ Бато-Далай (1875-
1913 гг.).

Деятель бурятского националь-
ного движения, депутат Государ-
ственной думы II созыва.

Окончил Агинскую улусную 
школу и Читинское высшее (че-
тырёхклассное) городское учи-
лище. Работал в канцелярии, 
затем волостным старшиной. В 
декабре 1905 года вошёл в со-
став делегации бурят, ездившей в 
Санкт-Петербург добиваться вос-
становления степных дум и права 
избрания своего депутата в Госу-
дарственную думу. В 1907 году от 
бурятского населения Забайкаль-
ской области избирался депутатом 
Государственной думы.

В 1908 году образовал в первое 
среди бурят кредитное товари-
щество, потом потребительский 
кооператив.

Являлся членом Читинского 
подотдела Русского географиче-
ского общества, отдела Общества 
изучения Сибири и улучшения её 
быта и Читинского сельскохозяй-
ственного общества.

ОХЛОПКОВ Николай Павло-
вич (1900-1967 гг.) 

Родился в Иркутске.
Актер, режиссёр Иркутского 

драматического театра. В ноябре 
1967 года его имя было присвоено 
драматическому театру.

o
территории Монголии, откуда про-
брался во Владивосток. Отбыл мор-
ским путём через Японию в США, 
где опубликовал повесть о своих 
восточных приключениях. Повесть 
переведена на многие языки и при-
несла широкую писательскую из-
вестность. Однако описываемые в 
книге реалии сильно беллетрилизо-
ваны, за что автор подвергался кри-
тике специалистов-естествоведов и 
ориенталистов.

на восток для проведения оконча-
тельного слияния Закупсбыта с 
отделениями Центросоюза. После 
выполнения этого поручения с 
1921 по 1924 год изучал по за-
данию кооперации рынки США и 
ряда европейских стран. В 1924-
1925 году работал в московской 
конторе Сибкрайсоюза сначала 
помощником управляющего кон-
торой, потом – членом правления. 
Служил в торговом отделе Сиб-
крайсоюза в Новониколаевске. 

ПААСОНЕН Хейкки (1865-
1919 гг.).

Лингвист, профессор Хельсинк-
ского университета.

Занимал ся сбором диалектного 
материала среди мордвы в 1889-
1890 году, марийцев и хантов с 
1898 по 1902 год. В финноугро-
ведении известен как основопо-
ложник исторической фонетики 
финно-угорских и самодийских 
языков. Это исследование является 
одним из главных по уралальской 
сравнительно-исторической фо-
нетике. Большой известностью 
пользуются работы Паасонена о 
связях между финно-угорскими и 
индоевропейскими языкыковыми 
семьями, о тюркских заимство-
ваниях в хантый ском языке. Об-
ширные собрания текстов по мор-
довским, марийским, хантыйским 
языкам вышли в свет после смерти 
учёного благодаря стараниям его 
учеников. Словарь хантыйских 
языков (кондинские и юганские 
диалекты), составленный Паа-
соненом, подготовил к изданию 
Кай Доннер в 1926 год. В 1965 
году Эдит Вертеш опубликовал в 
Будапеште грамматические запи-
си Паасонен, готовил к изданию 
собранные им эпические тексты, 
в которых отражены особенности 
языка и духовного мира хантов.

ПАВЕЛ (Конюскевич Пётр) 
(1705-1770 гг.).

Епископ Православной россий-
ской церкви, митрополит Тоболь-
ский и Сибирский. Святой Русской 
православной церкви, почитается 
в лике святителей, память совер-
шается (по Юлианскому календа-
рю): 10 июня (Собор Сибирских 
святых) и 4 ноября.

Начальное образование получил 
в Самборском училище, продолжил 
его в Киевской духовной академии. 
После её окончания был остав-
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лен преподавать пиитику. Имея 
склонность к монашеству в 28 лет 
принял в Киево-Печерской лавре 
постриг с именем Павел. Будучи 
иеромонахом сопровождал намест-
ника лавры в Санкт-Петербург, где 
был замечен и направлен пропо-
ведником в московскую славяно-
греко-латинскую академию.

В 1744 году Павла возвели в 
сан архимандрита и назначили 
настоятелем Юрьева монастыря в 
Великом Новгороде. В должности 
настоятеля провёл 15 лет, осущест-
влял ряд построек в монастыре.

23 мая 1758 года был хирото-
нисан во епископа Тобольского 
и Сибирского и возведён в сан 
митрополита. В Тобольск он при-
был только 20 ноября. Управляя 
епархией возобновил Тобольскую 
семинария, пригласил в неё пре-
подавать трёх учёных монахов из 
Киева, занимался строительством 
храмов, отдавая предпочтение 
каменным постройкам (при нём в 
епархии было возведено около 20 
каменных храмов). При святите-
ле Павле в 1764 году состоялось 
обретение мощей Иннокентия 
Иркутского.

Недовольный политикой Екате-
рины II в области секуляризации 
церковной собственности написал 
в Синод резкое послание, был 
вызван в Синод и лишён архие-
рейского сана, но императрица не 
утвердила это решение. 11 января 
1768 года было удовлетворено про-
шение Павла об уходе на покой в 
Киево-Печерскую лавру. В ней он 
прожил до своей смерти, последо-
вавшей после длительной болезни 
4 ноября 1770 года. Был погребён 
в склепе под Успенским собором 
лавры. В настоящее время мощи 
святителя находятся в Дальних 
пещерах лавры.

ПАВЕЛ (Пётр Андреевич Пав-
ловский) (1865-ок. 1937 гг.).

С 1931 по 1933 год — Преосвя-
щенный Архиепископ Енисей-
ский; в 1937 году — архиепископ 
Иркутский.

Репрессирован и расстрелян в 
Иркутске.

ПАВЕЛ (Пётр Попов), епископ 
Камчатский, Курильский и Благо-
вещенский.

Родился в Енисейской губернии 
в семье священника. 

14 июля 1834 года окончил курс 
Иркутской духовной семинарии.

7 октября 1834 года рукополо-
жен в священника при Нерчинском 
заводе. В 1837 году переведён в 
кафедральный собор города Крас-
ноярска. С 6 декабря 1858 года — 
протоиерей.

2 марта 1860 года пострижен в 
монашество; возведён в сан архи-
мандрита, а 6 марта хиротонисан 
в епископа Якутского, викария 
Камчатской епархии.

13 марта 1866 года освящал 
каменный храм в честь Нерукотвор-
ного Спаса в Якутском Спасском 
монастыре. С 9 ноября 1866 года 
— епископ Новоархангельский, 
викарий Камчатской епархии. С 10 
июня 1870 года — Епископ Енисей-
ский и Красноярский. С 31 марта 
1873 года — епископ Камчатский, 
Курильский и Благовещенский.

Скончался 25 мая 1877 года в 
городе Благовещенске-на-Амуре.

ПАВЛЕНКО Антонина Пе-
тровна родилась 
29 июня 1952 
года  в  городе 
Красноярске. 

Более 20 лет 
работает в си-
стеме  общего 
образования — 
учителем техно-
логии в общеоб-
разовательной 
школе  №  9 3 

города Железногорска. Учитель 
высшей категории.

В своей педагогической дея-
тельности использует современ-
ные педагогические технологии, 
включая метод проектов. Автор 
творческого проекта «Её вели-
чество мода» в рамках предмета 
технологии и кружковой работы 
школьного театра моды «Не-
ролли». На занятиях учащиеся 
проектируют и изготавливают 
изделия исторического костюма, 
моделей русского костюма и со-
временной моды. Проект нацелен 
на гармоничное развитие личности 
средствами технологического об-
разования; овладение технологией 
изготовления одежды, оформления 
её с учётом дизайна и декоративно-
прикладного искусства; развитие 
художественной инициативы уча-
щихся; воспитание трудолюбия и 
ответственности. Он способствует 

гармоничному развитию личности 
учащегося; формирует знания по 
истории моды и костюма, тех-
нологии, развивает способность 
приобретать новые знания и ис-
пользовать их в дальнейшем. 

Результаты своей деятельности 
учащиеся продемонстрировали в 
октябре 2008 года в доме культу-
ры «Юность», показав коллекции 
школьного театра мод «Неролли», 
начиная с его истоков, и совре-
менные модели, в которых про-
слеживается тематика русского 
костюма. 

Активно участвует в работе 
городского методического объеди-
нения учителей технологии. С 
2005 года — председатель атте-
стационной экспертной комиссии. 
Проводит мастер-классы и педа-
гогические площадки по обмену 
опытом. 

Отлично владеет методами 
анализа учебно-методической 
работы по предмету. В своей ра-
боте она наряду с традиционными 
методами обучения использует 
нетрадиционные формы работы с 
учащимися: творческие проектные 
работы, деловые игры, конкурсы. 
Вся профессиональная деятель-
ность соответствует региональным 
требованиям в рамках высшей 
категории.

Ветеран образования. В октябре 
2009 года стала лауреатом краевого 
фестиваля мастеров декоративно-
прикладного искусства работников 
образования Красноярского края. 
Имеет Почётную грамоту Мини-
стерства образования Российской 
Федерации, знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». 

ПАВЛЕНКО Сергей Петро-
вич родился 16 
октября  1960 
года  в  городе 
Ачинске, Крас-
ноярского края. 
Среднее обра-
зование полу-
чил в школе села 
Владимировка, 
Боготольского 
района, школе-
интернате № 1 и 

школе № 58 города Красноярска. В 
1986 году окончил Красноярский 
политехнический институт, по 
специальности «Радиотехника»; в 
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ПАВЛИНОВ Дмитрий Ми-
хайлович, исследователь права 
якутов, юрист, чиновник по осо-
бым поручениям, прокурор Якут-
ского округа с конца 1860-х по 
1876 год.

С 1853 года — член Сибирского 
отделения Русского географиче-
ского общества, сотрудник Якут-
ского областного статистического 
комитета. На основании комплекса 
юридических фактов и статистиче-
ских данных дал анализ состояния 
брачных институтов у якутов, их 
локальных вариантов.

ПАВЛОВ Карп Александро-
вич (1895-1957 гг.).

Руководитель органов гос-
безопасно сти и лагерей в Восточ-

ПАВЛОВ Павел Николаевич 
(1921-1974 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор. Участник Вели кой 
Отечественной войны.

В 1940 году окончил Галичское 
педагогическое училище, в 1948 
году — Ленинградский педагогиче-
ский институт им. Л. И. Герцена. 

ПАВЛОВ Василий Стефано-
вич (1827-1911 гг.).

В 1850 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию. 

Преподавал Закон Божий в Том-
ском уездном училище. Безвозмезд-
но преподавал Закон Божий в Крас-
ноярской жандармской команде.

В 1856 году — священник 
Богородице-Казанского храма в 
селе Нахвальском, затем — на-
стоятель Красноярского храма 
Всех Святых. 

Член Епархиального попе-
чительства о бедных духовного 
звания с 1866 года. 

ПАВЛОВ Иван Григорьевич 
(1802-1854 гг.). 

Доктор медицины. 
Вольнослушатель Московской 

медико-хирургической академии.
С 1826 года — лекарь II отделе-

ния. В 1830 году получил статус 
доктора медицины с определением 
в Бакинскую провинцию. В этом 
же году получил звание акушера 
от Санкт-Петербургской  медико-
хирургической академии, был 
уволен в 1833 году.

С 1834 года состоял адъюнкт-
профессором в Московской ака-
демии. 

В 1836-1837 году — орловский 
уездный врач, с 1838 года — аку-
шер Томской врачебной  управы, 
с 1839 года — инспектор, с 1841 
года — инспектор студентов Мо-
сковской академии. 

Автор докторской диссертации 
«De tussi convulsia».

1989 году — философское отделе-
ние факультета пропагандистских 
кадров университета Марксизма-
Ленинизма; в 1998 году — Красно-
ярский финансово-экономический 
колледж, по специальности «Фи-
нансы» специализации «Нало-
ги и налогообложение»; в 2002 
году — юридический факультет 
Красноярского государственного 
университета по специальности 
«Юриспруденция». 

С 1979 по 1981 год проходил 
службу в рядах Советской Армии 
в войсках связи, находящихся в 
Чехословакии. 

Трудовую деятельность начал 
на производственном объедине-
нии «Радиотехнический завод» 
учеником слесаря-сборщика. На 
заводе проработал с 1978 по 1993 
год — слесарь-сборщик, бригадир, 
регулировщик радиоаппарату-
ры, старший мастер, инженер-
программист, руководитель груп-
пы САПР (системы автоматиче-
ского проектирования). 

Был членом заводского коми-
тета комсомола, спорторгом цеха, 
председателем товарищеского 
суда цеха, народным заседателем 
районного суда, пропагандистом-
агитатором, членом Железнодо-
рожного райкома комсомола. 

В 1984 году принят в члены 
КПСС. Был членом партии кон-
ституционных демократов. В 1990 
году избран депутатом Краснояр-
ского городского Совета народных 
депутатов, был членом депутат-
ской группы «Реформа», в 1992 
году сложил с себя депутатские 
полномочия. 

С 1993 по 2005 год работал в 
Госналогинспекции по Красно-
ярскому краю на должностях: 
ведущий инженер-программист, 
госналогинспектор, главный гос-
налогинспектор.

С 2005 по 2009 год работал 
начальником юридического от-
дела фирмы «Суфудэ». В 2008 
году создал юридическую фир-
му «Правовой кабинет Сергея 
Павленко».

Публиковал политические ста-
тьи в газетах: «Вечерний Красно-
ярск», «Красноярский комсомо-
лец», выступал на краевом радио. 
Автор книги стихотворений «От 
любви до секса»; публиковался в 
ежегодном сборнике «Поэзия на 
Енисее» (2004-2009 гг.).

ной Сибири и на Дальнем Востоке 
в 1930-1940-е годы, старший майор 
госбезопасности, комиссар госбе-
зопасности 2-го ранга, генерал-
полковник. Член РКП(б) с 1918 
года.

Из семьи ра бочего-железно-
дорожника. Окончил три класса 
сельской школы, пять лет учился в 
городском ремесленном училище. 
По специаль ности монтёр. В орга-
нах ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД с 1918 
года. С сентября 1932 по июль 1934 
года — второй заместитель пол-
преда ОПТУ по Востсибкраю; с 31 
июля 1934 по 17 декабря 1934 года 
— заместитель начальника УНКВД 
Востсибкрая; с 17 декабря 1934 по 
3 сентября 1936 года — начальник 
УНКВД Красноярского края; с ян-
варя 1937 по 21 декабря 1937 года 
— заместитель начальника, с 21 
декабря 1937 по 8 июня 1938  года 
— начальник треста «Дальстрой» 
НКВД СССР; с 8 июня 1938 по 11 
октября 1939 года — начальник 
Главного управления строительства 
Дальнего Севера НКВД СССР; с 21 
мая 1940 по 19 августа 1940 года 
— заместитель начальника Управ-
ления горно-металлургической 
промышленности ГУЛАГ НКВД 
СССР; с 19 августа 1940 по 26 
февраля 1941 года — начальник 
Управления по строительству за-
водов и горнорудных предприятий 
чёрной ме таллургии ГУЛАГ НКВД 
СССР. С июля 1941 по 23 августа 
1941 года — заместитель началь-
ника, с 23 августа 1941 по май 1942 
года — начальник Главоборонстроя 
НКВД СССР; с 23 мая 1942 по 9 
июля 1946 года — начальник Глав-
ного управления шоссейных до рог 
НКВД-МВД СССР. 

С 11 марта 1948 по 18 марта 
1949 года — начальник Волгодон-
строя МВД СССР. С 18 марта 1949 
года вышел на пенсию.

Награждён тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. 
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С 1951 года работал в Красно-
ярском государственном педаго-
гическом институте, с 1964 года 
— заведующий кафедрой истории 
это го института. Был первым пред-
седателем Красноярского краевого 
отделения ВООПИиК. Автор тру-
дов по истории русско-ордынских 
отношений в конце XV века, про-
мысловой колони зации Сибири 
XVII века, развития пушного 
промысла, его места среди других 
отраслей народного хозяйства, 
взаимоотноше ний промысловиков 
и населения, роли крупных и мел-
ких предпринимателей. Сторонник 
концепции опережающих темпов 
развития Сибири в XVII веке по 
сравнению с Ев ропейской Россией. 
В промысловой сфере ведущими, 
по его мнению, были раннебуржу-
азные отношения.

Награждён Орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями.

ПАВЛОВ Родион Михайлович, 
с 1664 по 1667 год — стольник и 
воевода Мангазейский, воевода 
Верхотурский до 1681 года.

Пост Верхотурского воеводы 
был важным постом, так как по-
селение представляло собой глав-
ную пограничную заставу между 
Россией и Сибирью. 

Получил приказ у посланцев 
монгольских, калмыцких тайш, 
якутских и остяцких князьков, 
возвращающихся в Сибирь из 
России, отбирать в казну оружие, 
порох и свинец. Осматривать и 
не пропускать непоименованных 
в указных росписях напитков и 
товаров, при провозе их в Сибирь 
воеводами, дьяками и письмен-
ными головами, назначенными 
на службу. В 1680 году ему было 
предписано строго следить за 
провозом в Сибирь и обратно 
товаров и мягкой рухляди.

В 1690 году получил чин околь-
ничего.

ПАВЛОВСКИЙ Александр 
Михайлович (1800-1867 гг.).

Военный инженер, генерал-
лейтенант. 

В 1817 году из Императорского 
военно-сиротского дома посту-
пил прапорщиком в Инженерный 
корпус. 

С 1831 года — инспектор клас-
сов в Школе гвардейских под-

прапорщиков и кавалер-юнкеров, 
с 1850 — директор Сибирского 
кадетского корпуса; последние 
годы проходил службу по Инже-
нерному корпусу.

ПАВЛОВСКИЙ Евгений Вла-
димирович (1901-1989 гг.).

Учёный-геолог, организатор 
науки, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор. 
Заслуженный  деятель  науки 
РСФСР.

С 1932 по 1941 год, а за тем с 
1956 работал в Геологическом 
институте АН СССР. В 1941 по 
1947 год — в геологических ор-
ганизациях Восточной Сибири. 
С 1947 по 1956 год — научный 
сотрудник Геологического ин-
ститута Восточно-Сибирского 
филиала (ВСФ) АН СССР (сей-
час — Институт земной коры СО 
РАН). Профессор Ир кутского 
государственного университета 
с 1946 по 1956 год, председатель 
Президиума ВСФ АН СССР с 
1954 по 1956 год. Специалист в 
области тектоники и петрологии 
докембрия Восточной Сибири. 
Основоположник  восточной-
сибирской школы тектоники. 

Награждён орденом «Знак По-
чёта», медалями.

ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Пе-
трович (1888-1937 гг.).

Советский политический дея-
тель, революционер, чекист, ру-
ководитель сибирских чекистов в 
годы Гражданской войны.

В 1905 году вступил в РСДРП(б). 
Был писцом Курской казенной 
палаты, письмоводителем у пе-
тербургского адвоката, вольнослу-
шателем юридического факультета 
Петербургского университета. 

Во время революции 1905-
1907 годов участвовал в соз-
дании  военной  организации 
Курского комитета РСДРП. В 
1907 году арестован и выслан в 
Вологодскую губернию. В 1914 
году призван в армию, окончил 
школу прапорщиков, служил в 
гвардейских частях Петрограда 
и Царского Села, вёл революци-
онную пропаганду. 

После Февральской революции — 
председатель Петергофского совета, 
член президиума Царскосельского 
совета, а затем член Петроградского 

совета. Командовал отрядом крас-
ной гвардии, действовавшим про-
тив Корнилова. В дни Октября — 
член ВРК (Военно-революционный 
комитет) в Петрограде, руководил 
осадой Владимирского юнкерского 
училища, вместе с Ф. Ф. Раскольни-
ковым и С. Г. Рошалем командовал 
отрядами по взятию Гатчины, вме-
сте с Н. В. Крыленко участвовал в 
ликвидации Ставки. В конце 1917 
года — начальник отряда балтий-
ских и черноморских моряков в 
боях под Белгородом, в начале 1918 
года командир отряда на Украине и 
в Белоруссии.

С 1918 года в органах ЧК. С 
августа 1918 начальник Особого 
отдела 5-й армии Восточного 
фронта, возглавлял одно время 
особый отдел Восточного фрон-
та. Председатель ЧК в Казани и 
Уфе после взятия этих городов. С 
апреля 1919 года — заместитель, 
с августа первый заместитель 
начальника Особого отдела ВЧК. 
Руководил следствием по делу вос-
стания в фортах «Красная Горка» 
и «Серая лошадь», арестами во-
енспецов в Полевом штабе РККА, 
ликвидацией «Национального 
центра», «Добровольческой армии 
Московского района».

С начала 1920 года — Полно-
мочный Представитель ВЧК (по-
том ОГПУ) по Сибири. Задачей 
Павлуновского было установить 
контроль ВЧК над местными си-
бирскими ЧК, до того действовав-
шими автономно. Прибыл в Омск 
в марте 1920 года. Летом 1921 
года полпредство ВЧК перееха-
ло из Омска в Новониколаевск. 
Организовал ликвидацию Рома-
на Унгерна. Был также членом 
Сибирского бюро ЦК РКП(б) и с 
1922 уполномоченным Наркомата 
путей сообщения по Сибири, в 
1922 возглавил так называемую 
Сибпятерку — чрезвычайную 
комиссию по вывозу хлеба из 
Сибири. 

По его резолюции были расстре-
ляны бывший начальник Пермской 
железной дороги Николай Иппо-
литович Бобин и авантюристка 
Мария Бочкарёва.

В 1937 году арестован. 29 октя-
бря приговорен к смертной казни. 
Расстрелян на Коммунарке. В 1955 
году реабилитирован.
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ПАВЛУЦКИЙ Дмитрий Ива-
нович (?-1747 гг.).

Полярный исследователь, ру-
ководитель военных экспедиций 
на Чукотку.

В 1727 году в чине капитана 
драгунского полка с отрядом в 
400 казаков отправлен на Чукотку 
«для отыскания новых землиц и 
призыву в подданство немирных 
иноземцев» в составе экспедиции 
Афанасия Шестакова, однако из-за 
возникших разногласий отделился 
от неё. После гибели в марте 1730 
года отряда Шестакова был назна-
чен руководителем экспедиции и 
произведен в майоры. В сентябре 
1730 года он прибыл в Анадырский 
острог, зимовал здесь и в 1731 году 
совершил поход на Чукотский по-
луостров против чукчей с целью 
защиты принявших российское 
подданство коряков. Разбив в не-
скольких стычках чукчей, он поко-
рить их не мог, и весь его трудный 
поход доказал только возможность 
пройти сушей от Шалагского мыса 
до Чукотского полуострова. 

С 1733 по 1739 год возглавлял 
комиссию, расследовавшую об-
стоятельства восстания ительме-
нов на Камчатке в 1731 году, при-
нимал меры к распространению 
земледелия и скотоводства среди 
коренного населения, в частности 
подарил камчадалам первую пару 
рогатого скота. 

С 1739 по 1742 год воевода в 
Якутске, в 1742 году сенатским ука-
зом вновь направлен в Анадырь для 
оказания помощи корякам в войне 
с чукчами. Совершил походы на 
Чукотский полуостров в 1744 году 
и к Чаунской губе в 1746 году.

В 1747 году, получив известие 
о нападении чукчей на коряков, с 
небольшими силами двинулся на 
помощь, был разбит и погиб в бою. 
Похоронен в Якутске.

ПАДАЛКА Василий Кирилло-
вич (1800-1865 гг.).

Губернатор Енисейской губер-
нии.

Обучался в Императорском 
военно-сиротском доме (позднее — 
Кадетский корпус). Определён на 
службу в департамент полиции. В 
июле 1828 года по собственному же-
ланию определён в канцелярию Глав-
ного управления Западной Сибири 
в Омске. Из Омска переезжал на 
Украину, где служит не более года. 

В 1837 году назначен на долж-
ность председателя Иркутского 
губернского суда. В августе 1838 
года награждён знаком отличия за 
15-летнюю беспорочную службу. 
В 1839 году назначается предсе-
дателем Иркутского губернского 
правления. В 1841 году женится 
на Елене Вильгельмовне Руперт 
— дочери генерал-губернатора 
Восточной Сибири.

10 апреля 1845 года назначен 
на должность губернатора Ени-
сейской губернии. Оставался в 
должности до 24 июля 1861 года. 
Во время его правления Падалки 
в Енисейской губернии начала 
издаваться газета «Енисейские гу-
бернские ведомости» с 1857 года, 
появилась пароходная компания в 
1861 году. Губернатор способство-
вал развитию золотопромышлен-
ности, боролся с преступностью, 
занимался хозяйственным обу-
стройством городов губернии. В 
1847 году в Красноярске был 
открыт Владимирский детский 
приют, значительное развитие по-
лучил городской сад. 

26 февраля 1860 года действи-
тельный статский советник Па-
далка был пожалован дворянским 
гербом. 

19 июля 1861 года Падалка по-
просил об отставке по состоянию 
здоровья. Прошение было удо-
влетворено императором 24 июля 
1861 года.

Награждён орденом Святого 
Станислава II степени, орденом 
Святой Анны I степени. 

Его именем в Красноярске был 
назван переулок (ныне улица Дик-
татуры Пролетариата) и пароход.

ПАЙЧАДЗЕ Сергей Антоно-
вич (1936-2007 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор, исследователь даль-
невосточной книжной культуры, 
редактор, педагог. 

Окончил Ленинградский инсти-
тут культуры по специальности 
«Культпросветработа». После 
окончания вуза распределён в 
Красноярск. Некоторое время про-
работал в доме культуры, затем 
перешёл в книжную торговлю — 
заместителем директора Красно-
ярского книготорга. 

В 1971 году, окончив аспиранту-
ру и защитив диссертацию «Книж-
ное дело в СССР в послевоенный 

период: некоторые тенденции 
развития и вопросы типологии», 
переехал работать на Дальний 
Восток, во вновь открывшийся 
Хабаровский институт культуры.

В 1986 году покинул Хабаров-
ский институт культуры и переехал 
в Новосибирск, где начал работать 
ведущим специалистом сектора 
книговедения Государственной 
публичной научно-технической 
библиотеке СО РАН. В 1990 году 
защитил докторскую диссертацию. 
В 1991 году на основе диссертации 
выпустил монографию «Книж-
ное дело на Дальнем Востоке. 
Дооктябрьский период». 

Вместе с коллегами по лабо-
ратории книговедения ГПНТБ 
СО РАН организовал в Сибири 
Макушинские чтения. При его 
непосредственном  участии  в 
ГПНТБ создан единственный за 
Уралом совет по специальности 
«Библиотековедение, библиогра-
фоведение и книговеде ние». Был 
заместителем его председателя.

В  1998 году  вместе  с  кол-
легами С. Н. Лютовым и Е. Н. 
Савенко издал в Новосибирске 
монографию «Военная книга в 
Сибири и на Дальнем Востоке: 
история издания и социальные 
функции (1917-1945)». Активно 
читал лекции в Кемеровской 
академии культуры и искусства, 
Алтайском институте культуры. 
У него были очень крепкие связи 
с Хабаровском, Владивостоком, 
Магаданом, Якутском, Биробид-
жаном.

Член редколлегии журнала 
«Вестник Омского университета» 
с 1998 года.

В сфере интересов — пробле-
мы периодической печати Сибири 
и Дальнего Востока. Являлся 
главным редактором монографии 
В. Л. Данилова «Ислам и книга», 
которая вышла в 2006 году в Ом-
ском университете. 

Похоронен в Новосибирске.

ПАЛЛАС Петер Симон (1741-
1811 гг.).

Знаменитый немецкий и рус-
ский учёный-энциклопедист, есте-
ствоиспытатель, географ и путе-
шественник XVIII-XIX веков. 

Прославился научными экспе-
дициями по территории России во 
второй половине XVIII века, внёс 
существенный вклад в мировую и 
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российскую науку — биологию, 
географию, геологию, филологию 
и этнографию.

Обучаясь у частных препо-
давателей, уже в 13 лет он знал в 
совершенстве английский, фран-
цузский, латинский и греческий 
языки и начал посещать лекции в 
Берлинской медико-хирургической 
коллегии, где изучал анатомию, 
физиологию, акушерство, хирур-
гию и наряду с ними ботанику 
и зоологию. Продолжил учёбу в 
Университете Галле в 1758-1759 
году и Гёттингенском универси-
тете в 1759 по 1760 году, окончил 
курсы по педагогике, философии, 
горному делу, зоологии, ботанике 
(по системе Карла Линнея), сель-
скому хозяйству, математике и 
физике. В 1760 году перебрался в 
Лейденский университет, где в 19 
лет защитил докторскую диссер-
тацию по медицине о кишечных 
глистах человека и некоторых 
животных. 

22 декабря 1766 года Петербург-
ская императорская академия наук 
избрала Палласа своим действи-
тельным членом и профессором 
натуральной истории. 30 июля 1767 
года в возрасте 26 лет — уже имел 
докторскую степень, профессор-
ское звание и признание в Европе. 

В июне 1768 года со своим отря-
дом выехал из Санкт-Петербурга 
в  экспедицию  по  Поволжью , 
Прикаспийской низменности, 
Уралу, Западной Сибири, Ал-
таю, Байкалу и Забайкалью. Во 
время зимовки в Уфе закончил 
первый том описания своего пу-
тешествия — «Путешествие по 
разным провинциям Российского 
государства», — который в 1771 
году был опубликован в Санкт-
Петербурге. В мае 1770 года 
выехал из Уфы. Лето он посвятил 
изучению Уральских гор, был в 
Екатеринбурге, посетил местные 
горные заводы; был на реке Туре. 
На зиму остановился в Челябин-
ске. Уже зимой ездил в Тобольск 
и Тюмень, затем вернулся в Че-
лябинск. В апреле 1771 года с от-
рядом покинул Челябинск и в мае 
прибыл в Омск. Через Алтай экс-
педиция дошла до Томска. Зиму с 
отрядом провёл в Красноярске. За 
время зимовки Паллас подготовил 
второй том своего труда. В марте 
1772 года Паллас с отрядом отбыл 
из Красноярска. Через Иркутск 

по льду Байкала они добрались 
до Селенгинска (ныне Новосе-
ленгинск), затем до Кяхты. После 
возвращения в Селенгинск посе-
тил Даурию. Через Селенгинск и 
Иркутск вернулся в Красноярск, 
в котором пробыл до января 1773 
года, после чего отправился в об-
ратный путь, в сторону европей-
ской части России. Проследовал 
через Томск, Тару, Сарапул и Ка-
зань. В сентябре он остановился 
в Царицыне (ныне Волгоград), 
где оставался до весны следую-
щего года. За время зимовки он 
совершил несколько поездок, в 
том числе побывал в Астрахани. 
В общей сложности маршрут 
палласовского отряда составил 
27 264 версты (около 29 085 км). 
Научные результаты палласовской 
экспедиции превзошли все ожи-
дания. Был собран уникальный 
материал по зоологии, ботанике, 
палеонтологии, геологии, физи-
ческой географии, экономике, 
истории, этнографии, культуре и 
быту народов России. В 1772 году 
в районе Красноярска Палласу 
показали 680-килограммовую 
железно-каменную глыбу, которая 
по распоряжению путешественни-
ка была отправлена в Петербург, 
и сейчас украшает метеоритный 
отдел Минералогического музея 
имени академика А. Е. Ферсмана 
Академии наук. Этот крупнейший 
в России сидеролит (железно-
каменный метеорит, или палла-
сит) называется «Красноярск», 
или иногда «палласово железо».

Он также исследовал ископае-
мые останки буйвола, мамонта и 
шерстистого носорога. Путеше-
ствие имело и громадное прак-
тическое значение. Оно дало све-
дения об уникальных природных 
богатствах Восточной Сибири и 
Алтая, которые до этого почти не 
были известны. Паллас рассказы-
вал также о нуждах проживавших 
там народов. 

Его именем названо множе-
ство названий видов животных и 
растений. А также гора в южной 
части Северного Урала, в осевой 
полосе Уральских гор, улица в 
Новосибирске, улица в Берлине, 
город и железнодорожная станция 
Палласовка (районный центр в 
Волгоградской области), палла-
сит — тип железно-каменных 
метеоритов. 

ПАЛЬМБАХ Александр Адоль-
фович (литературный псевдоним 
А. Тэмир) (1897-1963 гг.).

Кандидат филологических наук, 
профессор. Заслуженный деятель 
литературы и искусства Тувинской 
АССР.

В 1918 году окончил экстерном 
Московский археологический 
комплексный институт по специ-
альности «русская филология». С 
1919 по 1921 год служил в Крас-
ной армии. Занимался педагоги-
ческой деятельностью в школах 
Витебского уезда и Москвы, с 
1925 года — на кафедре языка в 
Коммунистическом университете 
трудящихся Востока, где в 1927 
году начал препода вать русский 
язык тувинским студентам и одно-
временно изучать тувинский язык. 
В 1930 году в составе научной экс-
педиции впервые приехал в Туву с 
проектом тувинской письменности 
на основе латинского алфавита 
и был оставлен консультантом 
Учёного комитета Тувинской 
Народной Республики (ТНР) по 
вопросам языка, письменности и 
литературы. Руководил работой 
по совершенствованию тувинской 
письменности и орфографии, 
участвовал в разработке термино-
логии, составлял и редактировал 
учебные пособия и другие из-
дания, преподавал на курсах по 
обучению новой письменности, 
помогал освоить тувинский язык 
в русских кружках, русский язык в 
Тувинской партийной школе, кон-
сультировал поэтов и писателей, 
писал стихи, рассказы, пьесы.

В 1945 году, с образованием Ту-
винского НИИ языка, литературы 
и истории, стал заведующим сек-
тором языка и письменности. Под 
его руководством осуществлён 
перевод тувинской письменности 
на русскую графическую основу. 
Возглавлял работу по созданию 
тувинских учебников по родному и 
русскому языку, родной и русской 
литературы и другим дисципли-
нам, был редактором и составите-
лем русско-тувинского, тувинско-
русского орфографического и 
других словарей, а также свода 
правил тувинской орфографии.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», 
орденом Республики (ТНР), орде-
ном Труда (ТНР), медалями.
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ПАНТЕЛЕЕВ  Александр 
Ильич (1838-1919 гг.).

Иркутский генерал-губернатор.
Из дво рян. Окончил школу 

гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров. Службу 
начал в лейб-гвардии Преобра-
женском полку в 1856 году. Зани-
мал должности командира роты, 
батальона. Полковник.

Участник Русско-Турецкой 
войны. Командир 17-го пехотно-
го Архангелогородского полка в 
1877 году. С 1878 года командир 
бригады 5-й пехотной дивизии. С 
1882 по 1890 год командовал Лейб-
Гвардии Семёновским полком. 
Генерал-майор с 1882 года. С 1888 
года — член Главного военного 
суда. Директор Императорского 
училища правоведения с 8 дека-
бря 1890 по 4 февраля 1897 года. 
Генерал-лейтенант с 1893 года. 
Командир Отдельного корпуса 
жандармов с 31 января 1898 по 20 
апреля 1900 год и помощник ми-
нистра внутренних дел. Иркутский 
военный генерал-губернатор с 20 
апреля 1900 по 13 мая 1903 года. 
Член Государственного совета.

Инициатор создания в Иркутске 
памятника Александру III — за-
чинателю строительства Транс-
сибирской магистрали. 

Почётный гражданин Иркут-
ска с 20 августа 1908 года. Гене-
рал от инфантерии с 1904 года, 
генерал-адъютант с 1905 года. В 
1904-1905 году заседал в Депар-
таменте промышленности, науки 
и торговли. После реорганизации 
Государственного совета входил в 
состав присутствующих членов. С 

ПАЛЬМИН Михаил Иванович 
(1882-? гг.).

Выборный библиотекарь в Об-
ществе врачей Енисейской губер-
нии. Член Совета Красноярского 
подотдела Русского географиче-
ского общества. 

Библиотекарь Енисейского гу-
бернского управления. С 1920 
года — заведующий библиотечной 
секцией губернского отдела народ-
ного образования, затем — заве-
дующий Енисейским центральным 
книгохранилищем. 

ПАНКРАЦ Иван Петрович 
родился 1 янва-
ря 1945 года в 
селе  Дмитри-
евка, Белозёр-
ского  района 
Оренбургской 
области. 

В 1962 году 
окончил сред-
нюю  ш ко л у 
№514 в городе 
Соль-Илецке.

С 1964 по 1967 год проходил 
службу в рядах Советской Армии, 
в ракетных войсках стратегическо-
го назначения. 

В 1974 году окончил заочное 
отделение филологического фа-
культета КГПИ в Красноярске, 
куда приехал по комсомольской 
путёвке. 

До 1970 года работал в «Крас-
ноярскГЭСстрое». 

С 1970 по 2009 год преподавал 
русский язык и литературу в Ко-
зульской средней школе № 1. 

С 1984 года — старший учитель, 
с 1996 года — учитель первой 
категории, с 2004 года — учитель 
высшей категории. Награждён 
Почётной грамотой Министерства 
народного образования РСФСР.   

С 1991 по 2003 год — депутат 
Козульского поселкового совета, 
с 1991 по 1995 год — секретарь 
РК КПРФ.

Стихи начал писать в 60-е годы 
ХХ века, публиковаться — в начале 
90-х годов, в газетах: «Авангард», 
«Красноярский железнодорож-
ник», «Красноярские профсоюзы», 
«Красноярская газета»; в журнале 
«Енисей». 

В Красноярском книжном из-
дательстве выпустил два персо-
нальных сборника: «Праздник 
души» (2001 год) и «Вечный свет» 

(2003 год). В 2003 году участво-
вал в издании трёх коллективных 
сборников: «Весенние ручьи», 
«Сны чёрно-белые», «Выход за 
контур». Печатался в сборниках 
«И слово в сердце отзовётся ...» 
(2003 год), «Поэзия на Енисее» 
(2004-2010 гг.), в литературно-
художественном журнале «Литера-
тура Сибири» (2008-2010 гг.).

Лауреат краевого фестиваля 
самодеятельного творчества ра-
ботников образования «Творческая 
встреча — 2007», «Перекрёсток 
учительских талантов» в номи-
нации «Ода профессии». Лауреат 
творческого конкурса самодея-
тельных поэтов «Шарыповская 
лира» в 2008 году.

февраля 1905 по апрель 1906 года 
— в составе Особого совещания 
по пересмотру установленных 
для охраны исключительных за-
коноположений. 

В 1907 году командирован в 
Московский и Казанский военный 
округ для расследований. В авгу-
сте 1907 года командирован в Ом-
ский, Иркутский и Приамурский 
военные округа для обозрения 
военного и гражданского управ-
ления. В мае 1908 года направлен 
в Виленский военный округ 1 мая 
1917 года в числе всех членов 
Государственного совета по на-
значению выведен за штат. Уволен 
от службы декретом СНК с правом 
подавать прошение о назначении 
пенсии.

Умер от голода в Петрограде.
Награждён орденами Святого 

Александра Невского, Белого 
орла, Святого Георгия IV степени, 
Святого Владимира I степени, Свя-
того Станислава I степени, Святой 
Анны I степени.

ПАРАДОВИЧ Александр Ио-
сифович (1920-? гг.).

В 1941 году Ачинским ГВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. Гвар-
дии сержант, помощник командира 
взвода 41-й гвардейской отдельной 
разведывательной роты 39-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ПАРОТИКОВ Дементий Гав-
рилович (1927-2011 гг.).

Российский и советский актер, 
артист Алтайского краевого театра 
драмы им. В. М. Шукшина, На-
родный артист РСФСР.

Воспитанник театральной сту-
дии Алтайского краевого театра 
драмы, начал свою творческую 
деятельность в 1944 году. За дол-
гие годы работы в театре сыграл 
более 300 ролей, создал целую 
галерею значительных по худо-
жественной ценности образов. 
Среди легендарных ролей артиста: 
Григорий Мелехов в «Тихом Доне» 
М. Шолохова, Фёдор Таланов в 
«Нашествии» Л. Леонова, Ленин 
в спектаклях «Заря над Питером» 
А. Вербицкого, «Кремлёвские 
куранты» Н. Погодина, «Между 
ливнями» А. Штейна, «Снега» А. 
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Чепурина, Петруччио в «Укроще-
нии строптивой» и Король Леонт 
в «Зимней сказке» У. Шекспира, 
Коломийцев в драме Горького 
«Последние», Сталин в «Детях 
Арбата» А. Рыбакова.

В 1979 году за выдающиеся до-
стижения в театральном искусстве 
был удостоен высокого звания 
«Народный артист РСФСР». 

Среди лучших работ послед-
них лет: Гарпагон в трагикомедии 
«Скупой» Мольера, Барк Купер 
в драме «Дальше тишина…», 
Самсон Силыч Большов в трагико-
медии «Банкрот, или Свои люди — 
сочтёмся» А. Н. Островского, Пан 
Райнер в драме «Соло для часов с 
боем» О. Заградника. Спектакль 
«Банкрот, или Свои люди — со-
чтёмся» в 2000 году был отмечен 
Премией Главы администрации 
города Барнаула в номинации 
«Театральное искусство», в 2004 
году за роль Большова народный 
артист России Д. Г. Паротиков удо-
стоен Премии Алтайского края.

С 1965 года вёл ответственную 
и многотрудную общественную 
деятельность на посту Предсе-
дателя Алтайской организации 
Союза театральных деятелей Рос-
сии. Деятельность артиста на теа-
тральном и общественном попри-
ще заслужила высокий авторитет 
и признание в крае и за его преде-
лами. В 1996 году был награждён 
муниципальной премией города 
Барнаула в области театрального 
искусства, в номинации «Честь 
и Достоинство» В 1997 году был 
удостоен звания «Почётный граж-
данин Алтайского края». В послед-
ние годы вёл исследовательскую и 
литературную деятельность в об-
ласти истории театра, написал кни-
гу «Призванный временем», ряд 
статей, мемуарные и литературные 
рассказы, занимался педагогиче-
ской деятельностью, с 1975 года 
являлся куратором и наставником 
на театральном отделении Алтай-
ского государственного института 
искусств и культуры. 

В 2002 году был награждён 
званием «Почётный профессор 
кафедры режиссуры и актерского 
мастерства АГИИК».

Умер 3 марта 2011 года. Проща-
ние с актёром состоялось 5 марта в 
Алтайском краевом театре драмы 
имени В. М. Шукшина.

ПАСКЕВИЧ (?-? гг.).
Служил в Санкт-Петербургском 

сухопутном госпитале. С 1785 года 
— лекарь Тобольского батальона, с 
1792 по 1794 год — штаб-лекарь. 

Заведующий медицинской ча-
стью в Енисейске и Ачинске. В 1795 
году — лекарь Сургутского уезда; 
затем — лекарь Енисейского уезда. 

ПАСТУХОВ Андрей Николае-
вич (1834-1892 гг.).

Томский купец XVII века. 
В 1866 году вошёл во 2-ю, в на-

чале 1870-х годов — в 1-ю гильдию 
в Томске. В 1879 году учредил торго-
вый дом «А. Пастухов и К°». Имел 
золотые прииски в Мариинской 
тайге и на Алтае. С 1869 года стал 
приобретать предприятия обрабо-
танной промышленности, имел три 
винокуренных завода, несколько 
мукомольных мельниц, кожевенную 
мануфактуру. Продукцию со своих 
заводов и мельниц (вино, кожи, 
муку) продавал в Томске и Кяхте. 
Торговал домами и земельными 
участками. Состоял почётным по-
печителем Владимирского детского 
приюта, членом томского губерн-
ского комитета Попечительного 
о тюрьмах общества. Жертвовал 
на строительство Троицкого кафе-
дрального собора в Томске. 

Торгово-промысловое дело про-
должила жена Фёкла Степановна 
(1832-1899 гг.), состоявшая в 1-й 
гильдии Томска и во 2-й — Бийска 
и Мариинска. Владела золотыми 
приисками и мукомольной мельни-
цей, торговала мукой. Занималась 
благотворительностью.

ПАТКАНОВ Серафим Кепоро-
вич (1861-1918 гг.).

Этнограф, исследователь Си-
бири.

Окончил Санкт-Пе тербургский 
университет. С 1886 года занимался 
сбором этнографического материа-
ла по культуре остяков и вогулов 
Тобольской губернии. Внёс значи-
тельный вклад в изучение языка и 
фольклора хантов. Принимал уча-
стие в составлении «Материалов 
для изучения экономического быта 
крестьян и ино родцев Западной 
Сибири», этнографической карты 
России. Член Русского географиче-
ского общества с 1891 года.

Награждён Малой золотой ме-
далью, Большой золотой медалью 
РГО.

ПАТКОВСКИЙ Филипп Гри-
горьевич (1888-1956 гг.).

Видный деятель баптистского 
движения в России.

В 1922-1923 году — предсе-
датель Сибирского отделения 
Всероссийского союза баптистов. 
В январе 1923 года арестовывал-
ся органами ГПУ за проведение 
нелегального всесибирского бап-
тистского съезда. С 1926 года — 
пресвитер Новосибирской общины 
баптистов, с 1927 года — заме-
ститель председателя и казначей 
Сибирского союза баптистов. С 
1926 по 1929 год — член Совета 
Федеративного союза баптистов 
СССР, в 1928 году — делегат 4-го 
Всемирного конгресса баптистов 
(Торонто, Канада). Арестован ор-
ганами ОГПУ 3 июля 1929 года, 
приговорён к 4 годам лишения 
свободы, после освобождения в 
1933-1934 году состоял членом 
Новосибир ской общины бапти-
стов. 

Летом 1940 года арестован в 
Москве, приговорён к 8 годам 
лагерей, отбывал наказание в Ма-
риинском лагере СибЛАГ. 

В мае 1942 года — член вре-
менного Всесоюзного совета еван-
гельских христиан и баптис тов 
(ВСЕХБ), с 1944 года — член Со-
вета ВСЕХБ, старший пресвитер 
по Западно-Сибирскому району, 
с 1946 по 1948 год — помощник 
старшего пресвитера в УССР.

ПАТУШИНСКИЕ, иркутские 
купцы конца XIX начала XX ве-
ков. 

Известны как крупные торгов-
цы пушни ной, золотопромышлен-
ники, мукомолы, виноторговцы.
Борис (?-1911 гг.), купец 1-й 

гильдии, владелец галантерейных 
и аптекарских магазинов. Имел 
золотые прииски в Енисейской 
губернии. Один из крупнейших 
торговцев пушниной на сибир-
ском рынке. Гласный Иркутской 
городской думы с 1888 года; член 
театрально-строительного коми-
тета с 1894 года, директор театра, 
член Общества оказания помощи 
учащимся в Восточной Сибири с 
1890 года, по печитель Иркутского 
промышленного училища в 1897 
году. Жертвовал на различные 
благотворительные цели. 

Его сын, Г. Б. Патушинский, 
стал министром юстиции Времен-
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ПАТУШИНСКИЙ Григорий 
Борисович (1873-1931 гг.).

Областник, иркутский присяж-
ный. Впоследствии — прокурор 
Красноярского окружного Суда, 
общественный деятель Сибири, 
член Сибирского правительства 
Дербера.

В 1896 году окончил юриди-
ческий факультет Московского 
университета. С 1899 года служил 
в судебном ведомстве: младший 
кандидат на судебную долж-
ность в Иркутске, мировой судья 
округа Читинского окружного 
суда, судебный следователь окру-
га Иркутского окружного суда, 
мировой судья 2-го участника 
Канского уезда. После выхода в 
отставку вступил в присяжные 
поверенные Иркутской судебной 
палаты. Выступал в качестве за-
щитника во время ряда крупных 
политических про цессов в Вос-
точной Сибири. 

Особую известность ему при-
несло участие в комиссии по 
расследованию Ленских событий 
1912 года. В начале Первой миро-
вой войны добровольно пошёл на 
фронт, служил офицером 19-го 
Сибирского стрелкового полка.

ного Сибирского правительства, 
входил в состав Политцентра в 
1920 году.
Яков (1853-1926 гг.), иркутский 

купец 1-й гильдии, потомственный 
почётный гражданин. Имел спир-
тоочистительный завод. Соучреди-
тель Товарищества винокуренного 
завода «Патушинский и Тро ицкий», 
«Сибирско-монгольского торгово-
промышленного акционерного 
общества», «Иркутско го муко-
мольного товарищества». Гласный 
Иркутской городской думы с 1902 
по 1905 год, директор Иркутского 
городского театра в 1905 год, то-
варищ председателя арбитражной 
комиссии биржевого комитета, член 
попечительского совета коммерче-
ского училища, Общества Красного 
Креста, Общества помощи учащим-
ся в Восточной Сибири, общества 
«Утоли мои печали». Жертвовал на 
устройство санато рия при учебных 
заведениях Иркутска.
Леонтий (?-1915 гг.) имел 

золотые прииски в Иркутской гу-
бернии. В 1896 году пожертвовал 
3 тысячи рублей на строительство 
Иркутского городского театра.

Летом 1917 года Всероссийским 
Временным правительством на-
значен прокурором Красноярского 
окружного суда. Здесь сблизился с 
В. М. Крутовским и стал активным 
деятелем сибирского областни-
чества: делегат октябрьского и 
декабрьского областных съездов 
в Томске, член Сибирско го област-
ного совета, депутат Сибирской 
областной думы.

26 января 1918 года вместе с 20 
сибирскими «думцами» арестован 
том скими большевиками и за-
ключён в Красноярскую тюрь му, 
освобождён через четыре месяца. 
В ночь на 29 января 1918 года на 
нелегальном заседании части чле-
нов Сибирской областной думы в 
Томске заочно избран министром 
юстиции Временно го Сибирского 
правительства. 8 сентября 1918 
года подал прошение об отставке 
из-за «глубокого расхождения с 
Администра тивным советом и 
возрастающего влияния послед-
него на политическую деятель-
ность правительства», вернулся 
в Иркутск, занялся адвокатской 
деятельностью.

С 5 по 18 января 1920 года — 
уполномоченный Иркутского По-
литцентра по ведомству юстиции. 
После восстановления в Иркутске 
советской власти арестован. В 
мае 1920 года привлечён к суду 
над колчаковскими министрами 
в Омске в качестве свидетеля. В 
1922 года выступал в качестве за-
щитника на процессе по делу чле-
нов партии правых социалистов-
революционеров.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени с мечами 
и бантом.

ПАТУШИНСКИЙ Леонтий 
Исаевич (1879-1948 гг.).

В 1907 году окончил медицин-
ский факультет Томского универ-
ситета.

Работал врачом в селе Ново-
Назарово Ачинского уезда. 

Участник боёв Первой мировой 
войны. Член полкового комитета, 
делегат общеармейского съезда.

С 1920 года — заведующий 
Ачинским уездным отделом здра-
воохранения. С 1925 по 1946 год ра-
ботал в Центральной амбулатории 
(сейчас — поликлиника № 1).

С 1921 года избирался депута-
том уездного, районного, город-

ского Совета народных депутатов 
трудящихся. Председатель Ачин-
ского городского комитета по 
сбору средств в помощь Красной 
Армии. 

Его именем названа одна из 
улиц города Ачинска. 

ПАХОЛКОВ Николай Ивано-
вич (1838-1888 гг.).

В 1862 году окончил курс в Ка-
занском университете, был стипен-
диат Военного Министерства. 

В 1863 году был назначен в 
Сибирский линейный № 3 бата-
льон, в 1866 году — переведён в 
управление Тобольского воинского 
начальника, в 1867 году — в Пе-
тропавловский военный лазарет, 
в 1873 году — получил должность 
старшего врача. 

В 1874 году был прикоманди-
рован к Петербургской Медико-
Хирургической Академии. Был 
наследственно предрасположен 
к душевным заболеваниям, из-за 
чего и пробыл несколько месяцев в 
клинике, затем — выздоровел и воз-
обновил свои научные занятия. 

В 1875 году представил диссер-
тацию, получил степень доктора 
медицины. Получив степень, от-
правился в Омск, служил врачом 
при Корпусе, затем — главным 
врачом Военного госпиталя. Не-
сколько лет служил в Омской 
женской гимназии — врачом, за-
тем — консультантом. 

29 апреля 1888 года торжествен-
но праздновался 25-летний юбилей 
его службы в Омске; было решено 
учредить в честь юбиляра по одной 
стипендии его имени в Петропав-
ловске, Омске и Таре; пожертвова-
ния на эти стипендии поступили из 
Петропавловска, Тары, Тобольска, 
Томска, Каракола, Омска. 

В 1888 году застрелился, веро-
ятно, под влиянием наследствен-
ного недуга.

Автор научных трудов: «Мате-
риалы для топографии питатель-
ных отверстий и сосудов костей 
верхней конечности»; Диссертация 
на степень доктора медицины, не-
сколько статей в «Трудах Омского 
общества врачей».

ПАХОЛКОВЫ, кяхтинские, 
нерчинские, иркутские купцы 
XIX века.

Иван Андреевич — кяхтинский 
купец 1-й гильдии, похоронен на 



395

территории Чикойского Иоанно 
Предтеченского монастыря, кото-
рому завещал 50 тысяч рублей.
Прокопий Иванович (1835-

1912 гг.) — иркутский, благо-
вещенский купец 1-й гильдии, 
потомственный почётный граж-
данин, крупный пароходовла-
делец, участник экспедиций на 
Амур 1850-х гг.
Феодосий Иванович (1838-

1887 гг.) — кяхтинский и ир-
кутский купец 1-й гильдии, потом-
ственный почётный гражданин. 
Соучредитель «Бодайбинской зо-
лотопромышленной компании» в 
1872 году, фирмы «Кузнецов и Па-
холков». Торговал бакалеей, чаем, 
сахаром, виноградными винами в 
своих погребах и лавках, табачны-
ми изделиями, сдавал помещения в 
аренду под жильё и торговые заве-
дения. В Иркутске открыл ломбард 
в 1889 году, карамельную фабрику 
«Пахолков и Васильев» в 1899 году 
и магазин. Гласный Иркутской го-
родской думы с 1888 по 1892 год, 
директор Иркутского городского 
театра в 1886 году, член губерн-
ского податного присутствия, 
Восточно-Сибирского окружного 
управления Российского общества 
Красного Креста, попечительского 
совета Сиропитательного дома Е. 
М. Медведниковой в 1880-е годы, 
пожарного общества из охотни-
ков. Жерт вовал на строительство 
Иркутского городского театра, в 
Чикойский монастырь, на Иеру-
салимскую церковь. После пожара 
1879 года открыл свои магазины 
для пострадавших.

Жена Анна Яковлевна (урож-
дённая  Немчинова)  (1848-
1887 гг.), пыталась устроить 
свёклосахар ный завод. Жертвовала 
в пользу арестантских детей, Об-
ществу помощи учащимся Восточ-
ной Сибири, почётная попечитель-
ница Мариинской общины сестёр 
милосердия. В 1882 году передала 
в дар общине купленный за 10 ты-
сяч рублей 2-этажный дом.

Сын Николай в 1890-х годах 
имел в Иркутске магазин, являлся 
председателем иркутского обще-
ства велосипедистов.

ПАХОМОВ Григорий Фёдоро-
вич (1906-1945 гг.).

В 1941 году Боготольским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв Великой Отече-

ственной войны. Гвардии сержант, 
командир отделения противотан-
ковых ружей 27-го гвардейского 
кавалерийского полка 7-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ПАХОМОВ Яков Захарович 
(1897-1938 гг.).

Советский партийный-госу-
дарственный  работник ,  член 
РКП(б) с 1918 года.

В 1920-е годы на партийной и 
советской работе на Украине: се-
кретарь уездного комитета КП(б)У, 
председатель Одесского облиспол-
кома. С 1933 по 1937 год — пред-
седатель Восточно-Сибирского 
крайисполко ма. Член ЦИК СССР. 
В «сталинских» списках 19 апреля 
1938 года осуждён к высшей мере 
наказания. Расстрелян.

ПАШЕННЫХ Николай Пав-
лович (1845-1918 гг.).

В 1879 году спонсировал орга-
низацию и открытие приходского 
училища в селе Курагинское. 
В 1898 году ходатайствовал о 
строительстве Усинской колёсной 
дороги. Попечитель Минусинского 
реального училища.

Избирался Гласным Минусин-
ской городской Думы. Награждён 
медалью «За усердие».

ПАШКОВ Александр Ильич 
(1844-? гг.).

О к о н ч и л  з е м л е м е р о -
таксаторские курсы при Тавриче-
ской губернской гимназии. Земле-
мер, титулярный советник. 

С 1886 по 1893 год — Енисей-
ский губернский землемер. С 1893 
года — Тобольский губернский 
землемер. 

Почётный гражданин Иркутска 
с 1871 года.

ПАШКОВ Афанасий Филип-
пович (?-1664 гг.).

Воевода, относится к дворян-
скому роду Пашковых.

С 1644 по 1646 год был воево-
дой Кеврольским и Мезенским. В 
1645 году поблизости селения Вер-
колы воеводой Афанасием Пашко-
вым в благодарность за исцеление 
тяжелобольного сына был основан 
приходской храм во имя святого 
Артемия. В 1648 году — объезжий 

голова в г. Москве, в районе от Пят-
ницкой до Голутвенной улицы. 

С 1650 года — воевода в Ени-
сейске. Руководил перестройкой 
Енисейского острога. По новому 
строе нию он имел 8 башен, в том 
числе 6 проезжих и 2 глухих. Кро-
ме того, в Енисейске был построен 
гостиный двор. Воевода укреплял 
енисейский военный гарнизон: 
в 1651 году набрал 46 человек в 
казачью службу из всяких охочих 
людей. Способствовал развитию 
монастырского землевла дения, 
передав Спасскому монастырю 1 
046 десятую земли. В 1651-1652 
году выступил с проектом созда-
ния ямской гоньбы в Енисейском 
уезде и учреждения ямов в Ма-
ковском и Енисейском острогах. 
Для разведки пути в Китай из 
Енисейска направил в Даурию от-
ряд служилых людей во главе с П. 
В. Бекетовым. По царскому указу 
от 20 августа 1655 года отправ-
лен воеводой в новую Даурскую 
землю. Одновременно ему был 
поручен надзор за ссыльным Ав-
вакумом, с которым он обращался 
очень жестоко. В 1658 отрядом 
служилых людей Пашкова был 
поставлен острог в устье Нерчи, 
который первоначально назывался 
Верхним Шилкинским, а с начала 
1660-х годов — Нерчинским. В 
1661 году смещён с воеводства. 
По возвращении в Москву по-
стрижен в кремлёвском Чудовом 
монастыре.

ПАШКОВ Иван Дмитриевич 
(1921-? гг.).

В 1940 году Красноярским ТВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Окончил военную авиационную 
школу пилотов. Участник боёв 
Великой Отечественной войны 
с 1942 года. Гвардии старший 
лейтенант, командир звена 82-го 
гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка 1-й гвардей-
ской бомбардировочной авиаци-
онной дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ПАЩЕНКО Олег Анатолье-
вичродился в 1945 году.

В 1981 году окончил факультет 
журналистики Иркутского универ-
ситета. Писатель, журналист. 

С 1968 года занимается жур-
налистской  работой .  С  1991 
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ПЕВЦОВ Михаил Васильевич 
(1843-1902 гг.).

Путешественник ,  генерал-
майор, исследователь Централь-
ной Азии. 

Образование получил в Нико-
лаевской академии генерального 
штаба. Пятнадцать лет провёл на 
службе в Омске. Во время служ-
бы в Омске внёс значительный 
вклад в учреждение и развитие 
Западно-Сибирского отделения 
РГО. Участ вовал в экспедициях 
в Монголию и Восточный Ки-
тай (1876, 1878-1879 гг.). Итоги 
экспедиции  — установление 
самостоятельности Монголь-
ского Алтая и отсутствия у него 
прочной связи с Хангайским 
хребтом .  За  результаты  мон-
гольской эк спедиции награждён 
медалью Литке. В результате 
Тибетской экспедиции 1889-1890 
года Певцовым получены первые 
сведения о каменистой пусты-
не  северо-западного  Тибета , 
определено географическое ме-
стоположение 50 географических 
объектов, установлены высотные 
отметки 350 вершин различных 
горных групп, обсто ятельно ис-
следованы водные объекты, со-
браны обширные коллекции по 
зоологии, ботанике, геологии.

ПЕЖЕМСКИЕ, киренские и 
иркутские купцы XIX начала XX 
веков.
Пётр Ильич (1809-1861 гг.)   

иркутский купец 3-й гильдии. 
Из торговавших киренских ме-
щан. Окончил Киренское уездное 
училище. В 1834 году переехал в 
Иркутск. Держал лавку на базаре, 
служил конторщиком у золотопро-
мышленника И. П. Катышевцева 
и других. Судья словесного суда 
в 1843 году, депутат в квартирной 

года  редактор 
«Красноярской 
газеты». 

Член Союза 
писателей Рос-
сийской Феде-
рации  с  1985 
г од а .  Авт о р 
книг: «Родичи», 
«Спасательный 
круг». 

Депутат За-
конодательного Собрания Красно-
ярского края трёх созывов.

комиссии  в 1833 году, гласный 
Иркутской городской думы в 
1850-е  годы, член-сотрудник Рус-
ского географического общества с 
1852 году. В городе известен как 
краевед, летописец, художник-
любитель. Основной работой, 
занявшей около 30 лет, стала 
«Панорама Иркутской губернии, 
заключающая в себе историче-
ское описание завоевания Сибири 
Ермаком, взгляд на построение 
городов сибирских, географиче-
ский, гидрографический и истори-
ческий очерк губернии с краткою 
хронологией за 150 лет. С присо-
вокуплением летописи Иркутска 
за 150 лет». Собирал различные 
старинные вещи, рукописи по 
истории Сибири. 

Родственник Николай Нико-
лаевич, иркутский купец 3-й гиль-
дии с 1849 года. В 1846-1847 
году провёл капитальный ремонт 
Тихвинской церкви. Имел богатое 
собрание старинных русских и 
иностранных монет.

ПЕЖЕМСКИЙ Пётр Ивано-
вич, летописец Иркутска. 

В 20-х годах XIX века был 
приказчиком у одного иркутского 
купца. 

Составил летопись Иркутска, 
начиная с основания его в 1652 
году и кончая первыми годами 
XIX столетия. В первый раз она 
была напечатана в 1850 году в 
«Современнике» как «Панорама 
Иркутской губернии», но с боль-
шими пропусками, сделанными 
редакцией. Этот факт побудил 
его переиздать летопись, и с 
1858 по 1861 год он публиковал 
её  в  «Иркутских  губернских 
ведомостях.

Летопись содержит данные 
касающиеся истории местного 
управления краем, характери-
стики администраторов и не раз 
цитировалась сибирскими исто-
риками. 

Ему также принадлежит ав-
торство таких статей, как: «К 
Иркутскому летописцу поясне-
ние», «Замечания и наблюдения 
в Иркутске», «Заметка к письму 
Сперанского», «Иркутский Возне-
сенский монастырь», «Сельский 
деревянный календарь», «Якуты», 
«Рыбная производительность озе-
ра Байкал». 

ПЕКАРСКИЙ Эдвард (Эдуард 
Карлович) (1858-1934 гг.).

Польский ссыльный в Сибири, 
лингвист, этнограф, фольклорист; 
член-корреспондент и почётный 
член АН СССР. Секретарь Отде-
ления этнографии Русского геогра-
фического общества, автор трудов 
по этнографии якутов и эвенков, 
составитель фундаментального 
словаря якутского языка.

В Якутск прибыл 2 ноября 
1881 года и был поселён в первом 
Игидейском наслеге Боотурского 
улуса, где прожил около 20 лет. 
Уже к 1887 году собрал 7 тысяч 
якутских слов, через 11 лет — 20 
тысяч, а к 1930 году — 25 тысяч 
слов. Ему помогали в этой работе 
местные знатоки якутского языка: 
священник Д. Д. Попов, олонхосут 
М. Н. Андросова-Ионова (впо-
следствии награждённая Золотой 
медалью Русского географиче-
ского общества за оригинальные 
труды и участие в создании фун-
даментального «Словаря якутского 
языка» Э. К. Пекарского.), лингвист                                                          
С. А. Новгородов и всемирно извест-
ные учёные-академики В. В. Радлов, 
К. Г. Залеман, В. В. Бартольд.

ПЕЛИХ Галина Ивановна 
(1922-1999 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор.

В 1945 году окончила историче-
ский факультет Томского государ-
ственного университета (ТГУ). 

С 1946 по 1955 год — ассистент, 
старший преподаватель кафедры 
всеобщей исто рии Томского го-
сударственного педагогического 
института. С 1955 года — старший 
преподаватель, с 1957 года — до-
цент кафедры всеобщей истории, 
с 1961 года — кафедры древней и 
средней истории, с 1962 года — 
кафедры археологии и этнографии, 
с 1964 года — кафедры истории 
Древнего мира и средних веков 
ТГУ. С 1977 по 1981 года — стар-
ший научный сотрудник секто ра 
этнографии Института истории, 
филологии и философии СО АН 
СССР. С 1993 года — профессор-
консультант кафедры археологии 
и исторического краеведения ТГУ. 
Специалист по истории и этноло-
гии коренных народов Сибири. 
Внесла вклад в изучение эволюции 
социально-экономического строя 
сибирских аборигенов позднего 
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средневековья и нового времени, 
разработку теоретических под-
ходов и методики этнической 
идентификации различных типов 
источников.

ПЕПЕЛЯЕВ Анатолий Нико-
лаевич (1891-1938 гг.).

Российский  военачальник . 
Участник Первой мировой войны 
и Гражданской войны на Вос-
точном фронте. Белогвардеец. 
Отличился взятием Перми и по-
ходом на Якутск в 1922-1923 году. 
Сибирский областник.

В 1902 году поступил в Ом-
ский кадетский корпус, который 
успешно окончил в 1908. В том 
же году поступил в Павловское 
военное училище (ПВУ) в Санкт-
Петербурге. В 1910 году выпустил-
ся из него в чине подпоручика. 
Сразу после окончания ПВУ был 
направлен на службу в пулемётную 
команду 42-го Сибирского стрел-
кового полка, дислоцированного 
в Томске. В 1914 году, незадолго 
до начала Первой мировой войны, 
был произведён в поручики. 

В 1912 году женился на Нине 
Ивановне Гавронской (1893-1979 гг.), 
родом из Нижнеудинска. 

В 1917 году, незадолго до Фев-
ральской революции, был произ-
ведён в капитаны. После Октябрь-
ской революции совет солдатских 
депутатов батальона, которым 
к тому времени командовал Пе-
пеляев, избрал его командиром 
батальона. 

В Томск прибыл в начале марта 
1918 года. Там встретил своего дав-
него друга, капитана Достовалова, 
который ввёл Пепеляева в тайную 
офицерскую организацию, создан-
ную 1 января 1918 и возглавляемую 
полковниками Вишневским и Сама-
роковым. Пепеляев был выбран на-
чальником штаба этой организации, 
которая планировала свержение 
большевиков, захвативших власть в 
городе 6 декабря 1917 года. 31 мая 
в Томске была установлена власть 
«Сибирского правительства» Петра 
Вологодского. Пепеляев эту власть 
признал и создал 13 июня 1918 
года по её поручению 1-й Средне-
Сибирский стрелковый корпус. С 
ним он двинулся по Транссибу на 
восток, чтобы освобождать Сибирь 
от большевиков. 18 июня был взят 
Красноярск, 11 июля — Иркутск, 
20 августа был освобождён Верх-

неудинск. Западнее Читы войска 
Пепеляева соединились с забай-
кальскими казаками Семёнова. 
Встреча самих военачальников 
произошла в конце августа - начале 
сентября на станции Оловянная. За 
этот поход Пепеляев производился 
в полковники.

По приказу Уфимской дирек-
тории Авксентьева, корпус Пе-
пеляева перебрасывался на запад 
Сибири, а сам он производился 
в генерал-майоры (10 сентября 
1918 года), благодаря чему стано-
вился самым молодым генералом 
в Сибири (27 лет). С октября 1918 
его группировка находилась на 
Урале. В ноябре Пепеляев начал 
пермскую операцию против тре-
тьей армии красных. Во время этой 
операции произошёл переворот в 
Омске, который привёл к власти 
Колчака. Пепеляев сразу признал 
верховную власть Колчака, так как 
ему была неприятна власть эсера 
Авксентьева. 31 января произво-
дился в генерал-лейтенанты.

В декабре 1919 года произошёл 
конфликт между Пепеляевым и 
Колчаком. Когда поезд Верховно-
го Правителя России прибыл на 
станцию Тайга, он был задержан 
пепеляевскими войсками. 20 дека-
бря был выбит из Томска и бежал 
по Транссибу. 11 марта из остатков 
1-й армии создал Сибирский пар-
тизанский отряд, с которым ушёл в 
Сретенск. Но так как он находился 
в подчинении у атамана Семёнова, 
а тот сотрудничал с японцами, Пе-
пеляев решил покинуть пределы 
России и 20 апреля 1920 года вме-
сте с семьёй выехал в Харбин.

Летом 1922 года выехал во 
Владивосток, чтобы формиро-
вать военную часть, которой 
предстояло плавание по Охот-
скому морю с целью высадки в 
Охотске и Аяне. 8 сентября выса-
дился в Аяне. В тот же день было 
собрано собрание, на котором 
Пепеляев сообщил о переиме-
новании «Милиции Татарского 
пролива» в «Сибирскую Добро-
вольческую Дружину» (СДД). Во 
Владивостоке военный суд при-
говорил Пепеляева к казни, но 
он написал письмо Калинину с 
просьбой о помиловании. Прось-
ба была рассмотрена, и в январе 
1924 года в Чите состоялся суд, 
приговоривший Пепеляева к 10 
годам тюрьмы. 

После освобождения НКВД 
поселил Пепеляева в Воронеже. 
В августе 1937 года Пепеляев был 
арестован вторично и доставлен в 
Новосибирск, где ему было пред-
ставлено обвинение в создании 
контрреволюционной организа-
ции. 14 января 1938 года Тройкой 
НКВД по Новосибирской области 
приговорён к высшей мере нака-
зания. Приговор был приведён в 
исполнение 14 января 1938 года в 
тюрьме города Новосибирска.

Награждён орденами Святого 
Георгия IV и III степеней.

ПЕПЕЛЯЕВ Виктор Николае-
вич (1884-1920 гг.).

Областник, депутат Государ-
ственной Думы, Председатель 
Совета Министров в правитель-
стве у Колчака. Родной брат бело-
гвардейского генерала Анатолия 
Пепеляева.

Поступил на юридический фа-
культет Томского университета, 
который окончил в 1909 году. За-
тем при историко-филологическом 
факультете Томского университета 
сдал особые экзамены по истории 
и другим предметам, дающие 
право преподавать в школе. С 
1909  года преподавал историю в 
Бийской женской гимназии. Здесь 
Пепеляев быстро завоевал симпа-
тии учеников, вкладывая всю свою 
душу в гимназическое преподава-
ние. Особенно увлекался Пепеляев 
преподаванием русской истории и 
истории Сибири.

В 1912 году был избран вы-
борщиком, а 20 октября 1912 года 
на губернском избирательном 
собрании — депутатом Государ-
ственной Думы от Томской губер-
нии от партии кадетов. 15 января 
1914  года на Первом Учительском 
Съезде в Санкт-Петербурге вы-
ступил с предложением снабдить 
сибирских инородцев (якуты и 
т. д.) бесплатными начальными 
школами, где бы всё образование 
до третьего класса велось на их 
языках, и бесплатными общежи-
тиями, чем настроил против себя 
русских националистов.

Во время Первой мировой 
войны вместе с другим сибир-
ским депутатом С. А. Таскиным 
работал на фронте во главе 3-го 
Сибирского санитарного отряда, 
организованного союзом городов 
и прикомандированного к 11-й 
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ПЕРВУНИНСКИЙ Александр 
Степанович (1848-? гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии. 
Получил домашнее образова-

ние.
В Иркутске проживал с 1891 года. 

В 1890-х годах развернул широкую 
предпринимательскую деятельность 
в рамках созданного совместно с 
В.В. Жарниковым торговые дома. 
Фир ма занималась закупкой и про-
дажей через сеть иркутских мага-
зинов различных сортов железа, 
стали, меди, олова и изделий из них, 
приисковых товаров, обуви, шерсти, 
ковров, холстов, экипажей. Гласный 
Иркутской городской думы с 1898 

ПЕРЕВАЛОВЫ, тюменские 
купцы XVIII века.

Григорий из ямщиков. В 1709 
году занялся производством кожи 
и обуви, затем холста, сукна, мыла 
и вина. Продукцию, а также раз-
ные перекупные товары сбывал в 
Тюмени, Кяхте, Ирбите, на Мака-
рьевской ярмарке, в Ямышевской 
крепости. Брал подряды на постав-
ку казне вина, леса и соли. 

Сын, Пётр Григорье вич, в 1730-х 
годах вёл крупную торговлю ки-
тайскими, западно-европейскими 
и русскими тканями, табаком, 
красками для кожевенного произ-
водства, промышленными изде-
лиями и сельскохозяйственными 
продуктами.

ПЕРЕПЕЧКО Иван Николае-
вич (1897-1943 гг.).

Советский партийный работ-
ник. Член РСДРП с 1914 года.

В начале 1920-х годов — на 
военной работе; с 1927 года — 
председатель Совета профсоюзов 
Белоруссии; в 1929-1930 году — се-
кретарь Дальневосточного крайкома 
бКП(б). В 1931 — член Президиума 
Всесоюзного совета по комму-
нальному хозяйству, секретарь 
ВЦСПС. С 1934 года — началь-
ник политотдела Октябрьской 
железной дороги; в 1936-1937 
году — заместитель начальника 
Рязано-Уральской железно доро-
ги. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
с 1930 по 1934 год. Арестован 9 
декабря 1937 года, определением 
Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 20 апреля 1939 года 
осуждён на 20 лет исправительно-
трудовых лагерей. Умер в Канской 
тюрьме.

Сибирской стрелковой дивизии, в 
рядах которой сражался его брат 
А. Н. Пепеляев. Во время Фев-
ральской революции 28 февраля 
был назначен ВКГД комиссаром в 
Петроградское градоначальство. 
Во время Корниловского высту-
пления перешёл на сторону Корни-
лова и вступил добровольцем в 8-й 
Сибирский мортирный дивизион. 
После Октябрьской революции 
до весны 1918 года оставался в 
Петербурге, принимая участие в 
подпольной борьбе против боль-
шевиков. Стал членом московского 
отдела кадетской организации 
«Национальный Центр». По ко-
мандировке этой организации 
Пепеляев в августе 1918 года 
направился в Сибирь. Несколько 
дней находился в Челябинске, 
принял активное участие в рабо-
те 2-го Челябинского совещания 
представителей местных органов 
власти, общественных, националь-
ных и военных организаций (21-25 
августа 1918). 

Был одним из участников пере-
ворота в Омске 18 ноября 1918 
года, приведшего к власти Кол-
чака, который назначил его ди-
ректором департамента милиции. 
Позднее был назначен товарищем 
министра внутренних дел, а в мае 
1919 года и самим министром 
внутренних дел. 22 ноября 1919 
года был назначен Председателем 
Совета Министров. Он оказался 
единственным верным Колчаку 
политиком и был вместе с Вер-
ховным правителем арестован 
большевиками. 7 февраля 1920 
года  вместе с Колчаком без суда 
и следствия расстрелян вблизи 
Иркутска.

года. Современники отмечали неза-
висимость взглядов Первунинского, 
отзывались о нём как об интелли-
гентном купце, твёрдом, радикально 
настроенном человеке. Один из 
инициаторов проведения заседания 
Иркутской думы с 1904 года, на 
котором было принято постанов-
ление о необходимости созыва 
Всероссийского съезда представи-
телей городского самоуправления. 
Член Общества распространения 
народного образования и народных 
развлечений с 1900 года, училищной 
комиссии с 1910 года), материально 
поддерживал библиотеку-читальню 
им. А. В. Потаниной.

ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Николай 
Кириллович (1849-1893 гг.).

Красноярский купец 1-й гиль-
дии, почётный гражданин с 1892 
года.

Предпринимательскую деятель-
ность начал со службы писцом в 
канцелярии горного исправника. 
С 15 лет работал артельщиком 
на Удерейских золотых приис-
ках. Позже стал представителем 
золотопромышленной компании 
Асташевых. В начале 1870-х годов 
ему принадлежало 40 приисков в 
Удерейской тайге. В конце жизни 
владел 72 приисками; состояние 
оценивалось в 705 156 рублей. 
Красноярский городской голова 
с 1887 по 1891 год, попечитель 
ремесленного училища, член по-
печительских советов городской 
женской гимназии и фельдшерской 
школы, городской училищной ко-
миссии. Вносил крупные суммы 
денег на строительство пансиона 
при губернской гимназии, откры-
тие бесплатной аптеки, содержа-
ние детских приютов, ночлежного 
дома, перестройку городского 
театра и сада, благоустройство и 
освещение улиц. На его деньги 
устраивались рождественские ёлки 
для учащихся городских училищ. 
С его именем связано открытие в 
Красноярске городского музея и 
общественной библиотеки в 1889 
год. Согласно завещанию, по 25 
тысяч рублей предназначались 
Обществу попечения о начальном 
образо вании и Благотворительно-
му обществу, 15 тысяч — город-
ской лечебнице.

ПЕРИМОВ Алексей Викторо-
вич (1897-1937 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель. Член РСДРП 
с 1915 года.

Окончил коммерческое учи-
лище и три курса института в 
Москве. Во время Гражданской 
войны находился на полит работе 
в Красной армии. В конце 1919 по 
апрель 1920 года состоял членом 
Военного совета Степного укреп-
нённого района и Кокчетавского 
уездного бюро РКП(б). 5 мая 1920 
года откомандирован из армии в 
распоряжение Сибревкома. С 4 
августа 1920 года — заместитель 
заведующего, в декабре 1920 до 
1-й половины января 1921 года — 
заведующий отде лом управления 
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Сибревкома. 11 декабря 1920 года 
избран членом президиума Омско-
го губкома РКП(б). С конца января 
по май 1921 года — председатель 
Томского губернского исполкома 
советов, с августа 1921 по август 
1922 года — секретарь Алтайско-
го губкома РКП(б). Делегат XI 
съезда РКП(б). Затем находился 
на руководящей работе в аппарате 
Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибкрайко-
ма ВКП(б). В 1927 году исключён 
из ВКП(б) за принадлежность к 
троцкистской оппозиции. После 
XV съезда подал покаянное за-
явление и летом 1928 года был 
восстановлен в партии. Последнее 
место ра боты — уполномоченный 
Наркомата пищевой промышлен-
ности СССР по пуску стеклотар-
ного завода в Орджоникидзе. 

Арестован 9 декабря 1934 года 
по делу так называемого Москов-
ского цен тра. Исключён из партии 
как «контрреволюционер». 16 
января 1935 года приговорён к тю-
ремному заключению на 6 лет. 22 
ноября 1937 года включён в список 
лиц, подлежащих суду Военной 
коллегии Верховного суда СССР.

ПЕРМИКИН Георгий Мар-
киянович (?-? гг.).

Работал мастеровым на Екате-
ринбургской гранильной фабрике. 
С 1869 года — владелец Абакан-
ского железоделательного завода. 
Открыл месторождения лазурита и 
нефрита в Восточной Сибири, вёл 
их разработку. 

ПЕРМИТИН Ефим Николае-
вич (1895-1971 гг.). 

Советский журналист и писа-
тель.

В 1913 году, экстерном сдав 
экзамены за учительскую семи-
нарию, приехал на Алтай, 2 года 
работал учителем в сельских шко-
лах. В 1916-1917 году на военной 
службе в Барнауле. 

В 1917 году в барнаульской 
газете «Жизнь Алтая» напечатан 
первый рассказ «Последний вечер», 
с которого, по словам писателя, на-
чалась его литературная биография. 
В 1923 году в Усть-Каменогорске 
выпускает первый в стране охотни-
чий литературно-художественный 
журнал «Охотник Алтая».

В 1925 году в Новосибирске 
возглавил новый журнал «Охот-
ник и пушник Сибири», в котором 

в 1926 году опубликована его 
повесть «Капкан». На алтайском 
материале написаны повести 
«Когти» (1931 год), «Враг» (1933 
год), «Любовь» (1937 год), во-
шедшие позднее в значительно 
переработанном виде в роман 
«Горные орлы» (1951 год). С 1931 
года жил в Москве.

В 1938 году был арестован по 
ложному обвинению и с 1938 по 
1944 год провёл в ссылке. В 1954 
году писатель приехал на Алтай 
с эшелоном первоцелинников. 
Им он посвятил роман «Ручьи 
весенние». С конца 50-х работал 
над автобиографической трило-
гией «Жизнь Алексея Рокотова»: 
«Раннее утро» (1956 год), «Первая 
любовь» (1962 год), «Поэма о ле-
сах» (1969 год).

Секретарь СП РСФСР с 1970 
года.

До последних дней писатель не 
забывал Алтай. В письмах пере-
давал «земной поклон родному 
Алтаюшке-батюшке», писал, что 
краю, изумительным его людям он 
посвятил всё своё творчество.

В память о писателе названы 
улицы в Усть-Каменогорске и Но-
восибирске.

ПЕРСИКОВ Аристарх Филип-
пович (1859-1919 гг.).

Проектировал здания в городе 
Минусинске: театр, Вознесенская 
церковь. 

С 1913 года — наблюдатель на 
Усинской колёсной дороге. 

В его честь названа одна из улиц 
в Минусинске. 

ПЕРФИЛЬЕВ Иван, енисей-
ский сын боярский. 

С 1662 года управлял Иркут-
ским острогом.

В ноябре 1675 года отправился 
со служилыми и беломестными 
казаками вверх по pеке Иркуту 
для постройки нового острога близ 
реки Тунки. 

До 1684 года правил Селен-
гинским острогом, подчинённым 
Иркутскому воеводе. В 1688 году 
воеводе Тарскому стольнику Васи-
лию Трегубову было предписано 
произвести сыск у воеводы Ени-
сейского Новосильцева, и на время 
сыска передать управление сыну 
боярскому Ивану Перфильеву. 

В 1695 году на смену воеводе 
Енисейска, князю Ивану Гага-

рину приехал новый воевода — 
Афанасий Савелов. Однако он 
позволял себе злоупотребления и, 
как ни старался скрыть их, слухи 
о том все-таки дошли в Москву, 
до Сибирского Приказа, и, ещё 
до истечения срока трёхлетия 
Савеловского воеводства в Ир-
кутск был послан новый воевода 
— стольник Семён Тимофеевич 
Полтев. Полтев с женой и сыном 
Николаем прибыл уже в Сибирь, 
но, не доехав до места службы и 
находясь в Идинском остроге, за-
болел и умер. Енисейские казаки, 
узнав о смерти нового воеводы, 
сместили Савелова и избрали 
воеводой двухлетнего Николая 
Полтева, регентом же для управ-
ления от его имени назначили 
Енисейского сына боярского Ивана 
Перфильева. Таким образом Иван 
Перфильев управлял Иркутском 
до 1699 года, то есть до истечения 
срока трёхлетия воеводства умер-
шего Полтева. 

ПЕРФИЛЬЕВ (Перфирьев) 
Максим (1580-1656 гг.).

Землепроходец, основатель си-
бирских острогов.

В 1600 году в качестве атамана 
участвовал в походе воевод князя 
М. Шаховского и Д. Хрипунова в 
низовья Енисея для строительства 
Мангазеи. С 1624 года — подьячий 
приказ, избы в Енисейском остро-
ге. С лета 1626 года — атаман, 
возглав ляет походы енисейских 
служилых людей вверх по Ан-
гаре. В 1626 году первым дошёл 
до Братской землицы, сообщил в 
Енисейском остроге сведения о 
её богатствах. В 1627-1628 году с 
отрядом в 40 человек совершает 
ещё поход в Братскую землицу, 
привозит много пушнины. В 1629-
1630 году как подьячий участвует в 
«серебряной экспедиции» воеводы 
Я. И. Хрипунова в район устья 
Илима. После смерти воеводы 
в конце 1629 года возглавляет 
«полк» и воз вращает имущество 
экспедиции в Енисейский острог. 
В 1630 году возглавляет очередной 
поход вверх по Ангаре, строит 
Братский острог, склоняет на свою 
сторону бурят, родовую верхушку, 
подробно описывает ангарские 
пороги.

Из-за интриги братьев Галки-
ных в 1634 году теряет долж ность 
атамана и служит в енисейском 
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ПЕСТЕРЕВ Егор (?-? гг.). 
Пограничный комиссар и гео-

дезист. В конце XVIII века провёл 
первые исследования и съёмки 
Западного и Восточного Саяна; эт-
нографические описания народов 
этого района. С 1772 по 1781 год 
занимался исследованием линии 
русско-китайской границы. 

ПЕСКОВ Михаил Иванович 
(1834-1864 гг.).

Российский  исторический 
и жанровый живописец, лито-
граф, один из основателей Санкт-
Петербургской Артели художни-
ков.

Родился в Иркутске в 1834 году 
в семье военного. 

С 1850 по 1855 год служил в 
канцелярии Иркутского губернско-
го управления. Поступив в Импе-
раторскую академию художеств в 
1855 году, он пользовался там со-
ветами профессора А. Т. Маркова. 
В 1859 году за этюд с натуры по-
лучил вторую серебряную медаль 
и, в том же году, другую такую 
же медаль за картину «Домик в 
Коломне» на сюжет из повести 
Пушкина, а в следующем (1860) 
году — первую серебряную медаль 
за картину: «Ермак Тимофеевич, 
сговаривающий атаманов волж-
ских шаек к походу на Сибирь».

В 1861 году он получил вторую 
золотую медаль за картину: «Воз-
звание к нижегородцам граждани-
на Минина». Эта картина была ку-
плена за тысячу рублей известным 
финансистом и коллекционером 
В. А. Кокоревым, а из его галереи 
впоследствии приобретена наслед-
ником цесаревичем Александром 

ПЕСТЕЛЬ Иван Борисович (6 
февраля 1765-18 мая 1843 гг.)

Сибирский  генерал-губер-
натор.

По личному выбору Александра 
I назначен сибирским генерал-
губернатором 3 марта 1806 года, но 
отправился к месту новой службы  
только в 1808 году. Ему удалось 
заменить всех сибирских губер-
наторов своими родственниками. В 
Тобольске в губернаторское кресло 
посажен зять — Ф. А. фон Брин, в 
Иркутске — П. И. Трескин, которому 
Пестель отводил роль главного бор-
ца с иркутской купеческой фрондой. 
Удалось сфабриковать уголовные 
дела против наиболее влиятель-
ных представителей купечества. 
Усиление генерал-губернаторской 
власти натолкнулось на противо-
действие министерств в лице их 
губернских чиновников. Чтобы по-
влиять на ситуацию и обезопасить 
себя, Пестель переехал в Санкт-
Петербург, откуда в течение 12 лет 
управлял Сибирью. Не получив 
поддержки у министров, нашёл 
могущественных покровителей в 
лице А. А. Аракчеева и Александра 
I. Сибирские дела складывались 
для Пестеля не столь благопри-
ятно. Сибирь взбудоражили ре-
круторские наборы, волнения в 
Забайкалье, Тобольской губернии, 
на Колыванских заводах, а в 1814 
году в Томске раскрыт заговор 
ссыльных поляков. Сложность 
представляла организация закупок 
хлеба для винокуренных заводов, 
армии и продовольственной по-
мощи на случай голода крестьянам 
и северными народам Сибири. 
Конфликтовал с иркутским вице-
губерна тором Левицким, с мест-
ными представителями Военного 
и Морского министерств, в том 
чсиле с командующим войсками, 
рас квартированными в Сибири, 
генерал-лейтенантом Г. И. Глазена-
пом. Для разбора жалоб на Пестеля 
в октябре 1813 года был создан под 
председательством В. П. Кочубея 
Комитет по делам Сибирского 

гарнизоне рядовым казаком. Про-
служив десятником, пятидесятни-
ком, сот ником, в 1652 году дости-
гает чина сына боярского.

В 1638 году возглавляет 1-й по-
ход служилых людей по реке Ви-
тим, доходит до устья реки Ципы, 
где у тунгусов получает сведения 
о реке Шилке, о пути на Амур и 
выходе к морю. На обратном пути 
в 1640 году встречается на Ангаре 
с первыми якутскими воеводами 
П. Головиным и М. Глебовым, 
которым сообщает собранные све-
дения. Полученная от Перфильева 
информация позволила отправить 
на Амур экспедиции Е. Бахтеярова 
и В. Д. Пояркова.

С 1642 по 1651 год служит в 
Братской землице приказчиком в 
разных острожках, в том числе в 
Братском, возвращает под Братск 
откочевавшие ранее в степь бу-
рятские улусы. Летом 1654 года 
оставляет из Москвы енисейскому 
воеводе А. Ф. Пашкову разрешение 
для организации большого по хода 
в Забайкалье. 

Александровичем и подарена в 
Румянцевский Музей. В 1862 году 
за картину «Кулачный бой при 
Иоанне IV Васильевиче Грозном» 
он получил золотую медаль «за 
экспрессию».

Умер в Ялте от чахотки 1 авгу-
ста 1864 года.

края. Утрата доверия императора, 
а затем и охлаждение со стороны 
Аракчеева сделали положение 
Пестеля шатким. Против него 
выступил петербургский генерал-
губернатор М. А. Милорадович, к 
которому обходными путями через 
Китай из Сибири явился с купе-
ческой «челобитной» иркутский 
мещанин Саламатов. В ноябре 
1818 года снят с должности.

ПЕТЕЛИН Юрий Николаевич 
(1920-? гг.).

В 1938 году окончил аэроклуб; 
затем — Новосибирскую военную 
авиационную школу пилотов. 
Работал лётчиком-инструктором 
в Воронежской военной авиаш-
коле. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с первых её дней. 
Старший лейтенант, командир зве-
на 98-го авиационного полка 52-й 
авиационной дивизии авиации 
дальнего действия.

Герой Советского Союза с 1942 
года.

ПЕТИН Василий Николаевич 
(1801-1852 гг.).

Поручик Черниговского пе-
хотного полка. Участвовал в вос-
стании Черниговского полка. По 
решению военного суда — раз-
жалован в рядовые со службой в 
дальних гарнизонах. 

С 1827 года — на службе в Крас-
ноярском гарнизонном батальоне; 
в 1839 году получил звание унтер-
офицера. В 1843 году — в звании 
прапорщика переведён в 14-й 
Сибирский линейный батальон. В 
отставку вышел в 1844 году. 

ПЕТИН Николай Николаевич 
(1876-1937 гг.).

Русский и советский военачаль-
ник, комкор.

Окончил Николаевское инже-
нерное училище (ныне Военный 
инженерно-технический универ-
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ситет) в Санкт-Петербурге, Ака-
демию Генштаба по I разряду. С 6 
декабря 1915 года — полковник, 
с 20 ноября 1935 года — комкор. 
Член ВКП(б) с 1933 года.

Участник Русско-Японской и 
Первой мировой войн. В старой ар-
мии был командиром полка, началь-
ником штаба дивизии и корпуса.В 
1917 году исполнял должность 
генерал-квартирмейстера Юго-
Западного фронта, полковник. С 
первых дней Октябрьской револю-
ции перешёл на сторону большеви-
ков и с тех пор служил Республике 
Советов. Когда в августе 1918 
года в Архангельске высадились 
англичане, Реввоенсовет назначил 
его на пост начальника штаба VI 
Армии.

В мае 1919 года назначен на-
чальником штаба Западного фрон-
та. С января по октябрь 1921 года 
— помощник и командующий 
войсками Киевского военного 
округа, помощник командующего 
вооружёнными силами Украины. 
Приказом Реввоенсовета Респу-
блики от 23 ноября 1921 года был 
назначен Помглавома по Сибири 
(вступил в должность в январе 
1922 года), 8 мая 1922 года — ко-
мандующий войсками Сибири и 
председатель Реввоенсовета войск 
Сибири, 2 декабря 1923 года — ко-
мандующий Западно-Сибирским 
военным округом. В 1924-1925  
году служил начальником Главного 
управления РККА и инспекто-
ром военно-учебных заведений, 
с 1926 по 1928 года — вновь 
командующий войсками Западно-
Сибирского военного округа. С 
ноября 1928 по апрель 1930 года 
состоял для особо важных пору-
чений при Реввоенсовете СССР 
и был заместителем начальника 
Главного управления РККА. С 
апреля 1930 года — инспектор 
военно-инженерных войск РККА, 
с января 1932 года — начальник 
Управления оборонных укреп-
нённых районов РККА, с декабря 
1934 года — начальник Инженера 
управления РККА (одновременно 
с ноября 1934 года — член Воен-
ного совета Наркомата обороны 
СССР). 

5 июня 1937 года арестован, 7 
октября Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР за «участие 
в военно-фашист ском заговоре» 
приговорён к высшей мере нака-

зания, расстрелян. Реабилитирован 
в 1956 году.

Награждён орденами Святого 
Станислава III степени, Святой 
Анны III степени, Святого Станис-
лава II степени, Святого Владими-
ра IV степени, Красного Знамени, 
Ленина.

ПЕТЛИН Иван (?-? гг.).
Путешественник. В 1613 году 

посетил Монголию и Китай, пере-
сёк Горную Шорию, Абаканский 
хребет, Западный Саян. Составил 
подробное описание этих террито-
рий и нанёс их на карту.

ПЕТРАШЕВСКИЙ (Бута-
шевич-Петрашевский) Михаил 
Васильевич (1821-1866 гг.).

Общественный и политический 
деятель, политический ссыль-
ный.

В 1839 году окончил Царско-
сельский ли цей и юридический 
факультет Санкт-Петербург ского 
университета. Создатель и руко-
водитель первого в России кружка, 
проповедовавшего социалисти-
ческие идеи. В 1849 году члены 
кружка арестованы и осуждены, 
Петрашевский приговорён к бес-
срочным каторжным ра ботам 
в Забайкалье (Шилкинский и 
Нерчинский заводы). В 1856 году 
срок каторги сочли ис черпанным, 
Петрашевский был отпущен на 
поселение и до февраля 1860 года 
проживал в Иркутске. Сотрудничал 
в газетах «Амур» и «Иркутские гу-
бернские ведомости», участвовал в 
деятельности своеобразного клуба 
при частной 6-ке М. П. Шестунова. 
За организацию массового про-
теста по поводу «иркутской дуэли» 
(убийство Ф. А. Беклемешевым                                                                     
М. С. Неклюдова), в котором отраз-
илось недовольство иркутян поли-
тикой Н. Н. Муравьёва-Амурского, 
был выслан из Иркутска в село 
Шушенское, затем в село Ермаков-
ское, а позже в село Вельское.

ПЕТРИ Бернгард Эдуардович 
(1884-1937 гг.).

Этнограф, археолог, историк.
Работал в Музее антрополо-

гии и этнографии имени Петра 
Великого  Российской  АН .  С 
1918 по  1930 год  — при  ват-
доцент, профессор, заведующий 

кафедрой истории первобытной 
культуры Иркутского государ-
ственного университета (ИрГУ), 
один из руководителей Восточно-
Сибирского отделения Русского 
географического общества, затем 
председатель Комитета Севера 
при губисполкоме. С 1930 по 
1937 год — научный сотрудник 
биоло го-географического НИИ 
при ИрГУ, затем — Восточно-
Сибирского крайплана.

О с н о в а т е л ь  и р к у т с ко й 
археолого -этнографической 
школы. Перво открыватель сто-
янки Улан-Хада — крупнейшего 
неолитического  памятника  в 
Прибайкалье. Автор основопо-
лагающих работ по этнографии 
народов Севера. Внёс большой 
вклад  в  исследование  шама-
низма бурят. Действительный 
член Американского антропо-
логического общества, член-
корреспондент  Английского 
антропологического общества. 

В 1937 году репрес сирован, 
расстрелян. В 1959 году реабили-
тирован.

ПЕТРИН Валерий Трофимо-
вич (1943-2002 гг.).

Археолог,  доктор  истори-
ческих наук, профессор. Член 
редколлегии отечественных и 
зарубежных  журналов .  Ино-
странный член Академии гу-
манитарных  наук  Монголии , 
почётный научный сотрудник 
Института предыстории Чун-
букского национального уни-
верситета Республики Корея, 
почётный  доктор  Института 
истории АН МН). Заслуженный 
деятель науки РФ.

В 1970 году окончил истори-
ческий факультет Ураль ского 
государственного университета 
(УрГУ). С 1969 по 1978 год — 
сотрудник лаборатории архео-
логических исследований УрГУ. 
В 1978-1979 году — сотрудник 
Свердловского областного крае-
ведческого музея. С 1979 по 
1982 год — аспирант, с 1980 по 
2002 год — младший, старший, 
ведущий, главный научный со-
трудник  Института  истории , 
филологии и фило софии СО АН 
СССР (затем Института архео-
логии и этнографии СО РАН). 
Специалист в области палео-
лита Северной и Центральной 
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ПЕТРОВ Василий Петрович 
(1770-1810 гг.).

Русским пейзажист рубежа 
XVIII-XIX веков. Ученик осно-
воположника городского русского 
пейзажа Ф. Н. Алексеева.

С 1787 по 1801 год преподавал 
в рисовальных классах Санкт-
Петербургского горного учили ща, 
выполнял заказы императорского 
двора. В 1801 году причислен к 
Эрмитажу «мастером живописи». 
В 1802 году по указу Александра 
I командирован в сибирские за-
воды для снятия видов, в том же 
году прибыл в Барнаул. Совершил 
поездки в Горный Алтай, Нерчин-
ский горный округ, на Бухтарму. 
Находясь в Барнауле, вёл пере-
писку с графом А.С. Строгано-
вым, который покрови тельствовал 
художнику, посылал его работы 
в Петербургскую Академию ху-
дожеств. В 1806 году за «Вид 
Бухтарминского рудника» избран 
академиком живописи. Петров 
написал акварель «Вид Барнауль-
ского сереброплавильного завода», 
эскиз маслом «Вид внут ренности 
Барнаульского завода», исполнил 
рисунок пе ром с изображением 
панорамы города с высокого бере-
га Барнаулки. Рисунки и акварели 
дают представление об интерьерах 
и внешнем облике производствен-
ных зданий, о том, как выглядел 
город в начале XIX века. 

После смерти Петрова более 
200 рисунков, набросков, эскизов, 
созданных им в сибирский пе-
риод, были отправлены в Санкт-
Петербург. В настоящее время 
большая часть их находится в 
Государственном Русском музее.

ПЕТРОВ Николай Иннокен-
тьевич (1884-1921 гг.).

Государственный деятель, эко-
номист. 

Министр земледелия в прави-

ПЕТРОВ Алексий Алексиевич 
(1788-1858 гг.).

В 1808 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию. 

Настоятель, а с 1814 года — бла-
гочинный Богоявленского собора в 
городе Енисейске. В 1827 году — 
настоятель, а с 1834 года — благо-
чинный Преображенского собора 
в городе Туруханске. Настоятель 
Спасского собора в городе Канске 
и с 1837 года первоприсутствую-
щий в Канском духовном прав-
лении. 

Член губернского оспенного 
комитета. 

ПЕТРОВ Иван Матвеевич  
(1800-1838 гг.).

Служил в Казенной палате в 
Красноярске. 

Занимался литературной деятель-
ностью. Составитель и автор «Ени-
сейского альманаха» 1828 года. Член 
литературного общества «Краснояр-
ская литературная беседа». 

В 1833 году переехал в Харьков. 
Публиковался в альманахе «Утрен-
няя звезда», журнале «Телескоп». 

ПЕТРОВ Алексей Андреевич 
родился 10 ноя-
бря 1929 года в 
Канске. Жил в 
Канске, Иркут-
ске, Краснояр-
ске, в Тверской 
области, в Мо-
скве.

Окончил во-
семь  классов 
Иркутской сред-
ней школы №15. 

Посещал изостудию в городском 
Дворце культуры. Самостоятельно 
изучил историю России.

Автор известных публицисти-
ческих статей о судьбе Земли и 
человечества. 

Художник. Автор многочис-
ленных картин: «Лидия Русла-
нова во Владимирской тюрьме» 
(1984 год), «Отец» (1952 год), 
«Морской пейзаж» (1985 год), 
«Ираида Вертипрахова» (1984 
год), «Натюрморт с часами» (1988 
год), «Контрабанда на море» (1989 
год). Выставлял свои картины в 
выставочном зале музея города 
Завидово. 

Занимался резьбой по дереву. 
В личном архиве имеет несколько 
своих картин. В 2003 году переехал 
в Канск на постоянное место жи-
тельство.

Женат. 

Азии, первобытного искусства, 
исследовал  писаницы  Урала , 
пет роглифы Центральной Азии, 
росписи Игнатьевской пещеры. 
Проводил широкомасштабные 
исследования палеолитических 
памятни ков на Урале, в Западной 
Сибири, Центральной, Средней 
и Северной Азии. 

тельстве А. В. Колчака с 1918 по 
1920 год.

Окончил Барнаульское реаль-
ное училище в 1903 году, эко-
номическое отделение Санкт-
Петербургского политехнического 
института в 1908 году.

Был приверженцем социали-
стических взглядов и сибирским 
областником. Служил в Томском 
районном переселенческом управ-
лении. С 1909 года — препода-
ватель политэкономии, экономи-
ческой географии и статистики 
в коммерческих училищах Хар-
бина, с 1915 года — в Омском 
сельскохозяйственном училище. 
С февраля 1916 года — заведую-
щий статистическим отделением 
Акмолинского переселенческого 
района. В 1917 году был избран до-
центом по кафедре экономической 
географии и статистики Омского 
политехнического института, 
специалист по экономической гео-
графии Сибири.

После свержения власти боль-
шевиков в Сибири возглавлял 
сельскохозяйственные ведомства 
при всех антисоветских режи-
мах. С 14 июня 1918 года — за-
ведующий отделом земледелия и 
колонизации Западно-Сибирского 
комиссариата, с 1 июля 1918 года 
— управляющий министерством 
земледелия Временного Сибир-
ского, с 4 ноября — Временного 
Всероссийского правительства, 
с 18 ноября — министр земледе-
лия Российского правительства, 
действовавшего при Верховном 
правителе А. В. Колчаке. С фев-
раля 1919 года одновременно воз-
главлял комитет экономической 
политики Совета министров Рос-
сийского правительства, который 
был создан по его инициативе для 
выработки чётких правительствен-
ных решений в экономической 
сфере. Называл себя «ярым нена-
вистником демагогии», неодно-
кратно критиковал слабость кол-
чаковской власти, неспособность 
проводить целенаправленную 
политику, «качание» то влево, то 
вправо. Делал ставку на создание 
класса крестьян-собственников. 
Стремился сохранить образцовые 
высококультурные хозяйства, 
переход которых к крестьянам 
мог уменьшить их эффективность. 
Осторожно относился к разреше-
нию купли-продажи земли, стре-
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мясь закрепить за крестьянами 
участки земель в собственность, 
но при этом не допуская создания 
крупных имений. Организовал 
снабжение населения Сибири 
американскими земледельческими 
машинами.

Деятельность Петрова вызы-
вала резкую критику как Союза 
землевладельцев, считавших, 
что он отдаёт приоритет нуждам 
крестьян, так и сторонников бы-
стрых и радикальных аграрных 
преобразований, полагавших, что 
он хочет сохранить некоторые 
основы столыпинской аграрной 
реформы. Кроме того, критике 
подвергалось откладывание прин-
ципиального решения земельного 
вопроса до созыва Учредительно-
го собрания, что способствовало 
разочарованию крестьянства в 
белом движении.

Осенью 1920 года вместе с 
правительством выехал из Омска 
в Иркутск. 24 декабря 1919 года 
был арестован в Иркутске вос-
ставшими эсерами, но освобождён 
правительственными войсками.

В январе 1920 года при содей-
ствии американцев эмигрировал 
в Китай. Читал лекции в Харбин-
ском университете, сотрудничал 
в журнале «Русское обозрение». 
Скончался от чахотки.

ПЕТРОВ Пётр Поликарпович 
(1892-1941 гг.).

Публицист, прозаик.
Делегат I и II всесибирских 

съездов, затем в составе ЦИК 
Советов Сибири (Центросибирь). 
В декабре 1917 года принимал 
участие в защите Белого дома в 
Иркутске, в мае 1918 года по по-
ручению Центросибири едет в 
Красноярск по делам организации 
отрядов Красной армии, пред-
седатель Объеди нённого совета 
Степно-Баджейской партизанской 
республики. В июне 1919 года ру-
ководил Агитационным отде лом 
совета Минусинской республики, 
главный редактор газеты «Серп и 
молот».

В 1924 году окончил Крас-
ноярский институт народного 
обра зования, после окончания 
нескольких лет работал методи-
стом в Енисейском союзе коопе-
раторов. Печататься начал с 1919 
года. Начало творческого пути 
связано с журналом «Сибирские 

огни». Основная тематика — 
партизанское движение в период 
Граж данской войны, послево-
енное восстановление страны, 
соци алистическое строительство. 
Наиболее значительные произ-
ведения - рецензия «Баджейские 
партизаны», поэма «Партизаны» 
(1926 год), очерк «Партизаны в 
Урянхайском крае» (1926 год), 
выдержавшая 10 изданий и адре-
сованная детскому читателю по-
весть «Саяны шумят» (1932 год), 
роман «Половодье» (1936 год). 
Последнее произведение Петро-
ва — повесть «Памятная скала», 
написанная в 1937 году, издана в 
1959 году.

Репрессирован, реабилитирован 
посмертно.

ПЕТРОВА Таисия Ивановна 
(1896-1976 гг.).

Специалист по нанайскому, 
орокскому и ульчскому языкам, 
кандидат филологических наук  с 
1946 года.

В 1929 году окончила географи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета 
(ЛГУ). Много лет занималась 
педагогической деятельностью 
в Институте народов Севера, в 
ЛГУ, в Ленин градском государ-
ственном педагогическом инсти-
туте им. А. И. Герцена. Работала 
в должности старшего научного 
сотрудника в Ленинградском от-
делении Института языкознания 
АН СССР. Участвовала в созда-
нии письменности национальных 
меньшинств Сибири и Дальнего 
Востока. Внесла значительный 
вклад в изучение грамматических 
систем нанайских, ульчийских и 
орокских языков. Автор более 20 
работ, из которых выделяются 
«Ульчский диалект нанайского 
языка» (1936 год), «Очерк грам-
матики нанайского языка» (1941 
год), «Язык ороков (ульта)» (1967 
год), явившиеся первым опытом 
полного описания грамматических 
сис тем этих языков и прочной 
основой для дальнейшего углу-
блённого их изучения. Петрова 
принимала участие в со ставлении 
«Сравнительного словаря тунгусо-
маньчжур ских языков», ставшего 
фундаментальной сводкой лекси-
ческого материала 11 входящих в 
данную общность языков.

ПЕТРЯЕВ Александр Акимо-
вич (1925-1944 гг.).

В 1943 году призван на службу в 
ряды Красной Армии. Обучался в 
учебном танковом подразделении. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Гвардии сержант, 
механик-водитель танка Т-34 2-го 
танкового батальона 3-й гвардей-
ской танковой бригады. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ПЕТРЯЕВ Евгений Дмитрие-
вич (1913-1987 гг.). 

Учёный-краевед ,  военный 
врач ,  библиофил .  Автор  473 
научных  работ  по  биологии , 
микробиологии и краеведению, 
кандидат биологических наук, 
член Союза писателей с 1955 
года. Почётный гражданин горо-
да Нерчинска с 1972 года.

В 1938 году окончил Сверд-
ловский медицинский инсти-
тут, служил военным вра чом-
бактериологом в Забайкаль ском 
военном округе, участник боёв на 
Халхин-Голе. 

Автор книг по истории культу-
ры Забайкалья, член Союза писа-
телей СССР с 1955 год, инициатор 
возрождения Забайкальского отде-
ления Геогра фического общества 
СССР.

В Кирове основанный им и 
носящий его имя клуб «Вятские 
книголюбы» проводит регулярные 
«Петряевские чтения».

ПЕШКОВ Алексей Николае-
вич (1917-1945 гг.).

В 1942 году призван на службу 
в ряды Красной Армии. Участник 
боёв Великой Отечественной вой-
ны: на Донском, Брянском и Первом 
Украинском фронтах. Рядовой-
разведчик штабной батареи 812-го 
артиллерийского полка. 

Кавалер орденов Славы трёх 
степеней. 

ПИГНАТТИ Василий Нико-
лаевич (1877-? гг.).

Учёный, общественный и госу-
дарственный деятель.

У ч и л с я  н а  и с т о р и к о -
филологическом факультете Мо-
сковского университета, был ис-
ключён за участие в студенческом 
движении. Прослушал курс наук в 
Парижском университете и полу-
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ПИЕТОМИН Ваули (1800-
1850 гг.).

Ненецкий революционер, по-
литический ссыльный.

Происходил из древнего ненец-
кого рода Ненянг. С 1825 по 1829  
год возглавил выступление ненцев 
против русской администрации 
и обдорского князя И. Тайшина. 
В 1830 году был схвачен, сидел 
в Обдорском остроге, выслан в 
Сургутский уезд. В 1832 году 
бежал из ссылки на Ямал. Вновь 
выступил против русской адми-
нистрации. Его поддержали 400 
ненецких семей и родов. Объявлен 
главным старшиной Обдорского 
края. Требовал снижения ясака, цен 
на русские товары и хлеб, смеще-
ния обдорского князя И. Тайшина. 
Двинулся на Обдорск. В декабре 
1840 года остановился лагерем 

ПИКОК Владимир Робертович 
(1875-1943 гг.).

Певец (драматический тенор). 
Брал уроки пения у И. П. Пря-
нишникова в Санкт-Петербурге; 
обучался пению в Италии.

С 1904 года начал певческую 
карьеру в Красноярске. В 1905-
1906 годах пел в театрах Иркут-
ска; в 1906-1917 году — в Москов-
ской частной опере, с 1917 по 1928 
год — в Большом театре.

чил звание бакалавра. Член партии 
народных социалистов.

С начала 1900-х годов жил в 
Тобольске, состоял под гласным 
надзором полиции и подвергался 
аресту. В 1906 году получил звание 
частного поверенного при Тоболь-
ском окружном суде. 

Активно занимался краеведени-
ем: в 1910 году собрал интересней-
ший этнографический материал 
во время экспедиции в низовье р. 
Конды, совершил археологические 
рас копки средневековых памят-
ников Прииртышья, в том числе в 
1915 году — столицы Сибирского 
ханства Искера. После получе-
ния известий о свержении само-
державия избран председателем 
Тобольского временного комитета 
общественного спокойствия. 

13 марта 1917 года назначен 
тобольским губернским комисса-
ром Всероссийского Временного 
правительства. В начале апреля 
1918 года арестован прибывшими 
в Тобольск красногвардейцами. 
Через две недели после оставле-
ния Тобольска больше виками, 11 
июня 1918, года вновь вступил в 
управление губернией на правах 
губернского комиссара Времен-
ного Сибир ского правительства. 
3 октября 1919 года Министер-
ством внутренних дел Российского 
правительства откомандирован в 
качестве уполномоченного МВД 
в распоряжение командующего 1-й 
Сибирской армией. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

вблизи Обдорска. В январе 1841 
года приглашён для переговоров 
с князем И. Тайшиным в Князь-
Юрты. Схвачен и выдан властям. 
Решением военно-полевого суда в 
Тобольске приговорён к пожизнен-
ным каторжным работам и выслан 
в Восточную Сибирь. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ПИКОК Роберт Карлович 
(1841-1904 гг.).

Окончил Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую акаде-
мию. 

Врач-хирург Енисейской гу-
бернии. Станционный врач Крас-
ноярской городской больницы, 
затем  — врач  Красноярской 
тюремной больницы, врач муж-
ской и женской гимназий Крас-
ноярска.

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени. 

ПИЛЕНКОВЫ, тобольские 
купцы XVIII начала XIX века.

Один из основателей купеческой 
динас тии Андрей Пиленок брал на 
комиссию китайские товары у то-
больских купцов, скупал рыбу и 
отвозил на Ирбитскую ярмарку и 
уральские заводы, привозя обратно 
железо, ук лад, сукно, крестьянские 
холсты, пестрядь, посуду и медь. 
Его торговые обороты превышали 
100 рублей в год (1730-е гг.). 

Из потомков наиболее круп-
ным купцом стал Николай Сте-
панович (1789-? гг.), коммерции 
советник, первый бо гач в То-
больске (имел капитал около 1 
млн рублей), меценат. Промыш-
ленник, торговец (в 1803 году его 
отец построил в Ялуторовском 
округе стекольную фабрику, на 
которой в 1809 году вы пускалось 
до 41,5 тысяч разных стеколь-
ных изделий). В 1821 году Н. С. 

привёз на Иркутскую ярмарку 
товаров на 45 тысяч, в 1822 году 
— на 30 тысяч рублей. Посылал 
караваны в Кашгар и Ташкент. 
Тобольский городской голова в 
1812 году.

ПИЛЛЬ (Пиль) Иван Альфре-
дович (?-1801 гг.).

Ир  кутский  и  колыванский 
генерал-губернатор.

С 1784 по 1788 год зани мал 
должность псковского губернато-
ра и переписывался с Екатериной 
II. Именным указом от 3 ноября 
1788 года в чине генерал-поручика 
назначен генерал-губернатором 
иркутским и колыванским с 1788 
по 1794 год. 28 сентября 1794 года 
по собственному про шению уво-
лен от службы по старости и из-за 
болезней. При увольнении Екате-
рина II повелела выдавать ему до 
смерти генерал-губернаторское 
жалование.

ПИЛСУДСКИЙ  (Гинет -
Пилсудский) Бронислав Пётр 
(Бронислав Осипович) (1866-
1918 гг.).

Учёный-лингвист, фольклорист, 
этнограф, социолог. 

В 1886 году учился на юри-
дическом  факультете  Санкт-
Петербургского университета. 
Из-за причастности к подго товке 
покушения на императора Алек-
сандра III арестован и привлечён 
к судебному процессу «Второго 
Марта» над членами террористи-
ческой фракции партии «Народная 
воля», известном и как процесс над 
А. И. Ульяновым и его соратника-
ми. Приговорён к смертной казни, 
заменённой 15 годами каторжных 
работ на Сахалине. Заключён в 
Рыковскую тюрьму в 1887 году; 
уволен от каторжных работ и пере-
ведён в разряд ссыльнопоселенцев 
(1898). 

В ссылке среди прочего зани-
мался председательской деятель-
ностью, работал наблюдателем 
метеостанции. Самостоятельно, без 
предварительной профессиональ-
ной подготовки, изучил нивхский 
язык, собрал нивхский фольклор, 
записал орокские тексты и грамма-
тические материалы. Первая науч-
ная работа «Нужды и пот ребности 
сахалинских гиляков» (1898 год) 
дала основание Обществу изучения 
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Амурского края пригласить его на 
место консерватора Музея Обще-
ства во Владивостоке. Три года по 
распоряжению Императорской АН 
Пилсудский находился в команди-
ровке на Сахалине, где собрал кол-
лекции по этнографии и языку ай-
нов (1 180 рукописей), нивхов (ок. 
3,5 тыс. рукописей), ороков-ульта 
(180 рукописей), в том числе более 
300 фотоснимков и 30 валиков для 
фонографа с айнскими песнями и 
сказками. Летом 1905 года возвра-
тился во Владивосток, откуда в ноя-
бре тайно выехал в Японию (остров 
Хоккайдо); в середине 1906 года 
отправился в США и далее через 
Францию возвратился в Галицию, 
где жил попеременно в Кракове, 
Львове и Закопане. В ноябре 1911 
года орга низовал Народоведческую 
секцию Татранского общества и 
стал её председателем.

Автор первых лексикографиче-
ских и грамматических описаний 
айнского, нивхского, орокского, уль-
чского и нанайского языков. Огром-
ный уникальный лингвистический 
материал, собранный Пилсудским 
на Сахалине и в Приамурье, только 
сейчас вводит ся в научный оборот 
под руководством профессора А. 
Ф. Маевича (Польша). Кроме того, 
к наследию Пилсудского относятся 
различные материалы историче-
ского, правового, общеочеркового, 
дневникового, эпистолярного ха-
рактера, ценные фото- и фонокол-
лекции. Наследию Пилсудского 
посвящены 4 международные 
научные конференции, материалы 
которых опубликованы. С 1998 года 
по данной проблематике в РФ выхо-
дит организо ванное при Сахалин-
ском государственном областном 
краеведческом музее периодиче-
ское научное издание «Известия 
Института наследия Бронислава 
Пилсудского» (Южно-Сахалинск). 
В 1991 году к 125-летию со дня 
рождения Пилсудского в Южно-
Сахалинске на территории област-
ного краеведческого музея открыт 
памятник, почтой СССР выпущены 
специальный конверт и почтовая 
марка с изображением учёного.

ПИЛСУДСКИЙ  (Гинет -
Пилсудский) Юзеф (партийный 
псевдоним Виктор, Мечислав) 
(1867-1935 гг.).

Деятель польского социали-
стического и освободительного 

движения, политический и госу-
дарственный деятель.

По окончании гимназии по-
ступил на медицинский факультет 
Харьковского университета. В 
связи с причастностью к подго-
товке покушения на Александра 
III подвергся административной 
ссылке на пять лет поселения в 
Восточной Сибири с 1888 по 1892 
год. В Иркутской тюрьме принял 
участие в бунте заключён ных. 
Приговорён к дополнительному 
сроку заключения, отправлен в 
Киренск, оттуда в село Тунка. В 
апреле 1892 года покинул Сибирь. 
Впоследствии основатель и руко-
водитель Польского независимого 
государства.

ПИЛЬЦ Александр Иванович 
(1870-1944 гг.).

Последний иркутский генерал-
губер натор, действительный стат-
ский советник. 

В 1893 году окончил курс наук 
в императорском Училище пра-
воведения. Определён на службу 
по Министерству юстиции, в том 
же году переведён в Министер-
ство внутренних дел. С 1893 по 
1900 год на службе в Уфимской 
губернии на различных админи-
стративных и выборных, в том 
числе по земству, должностях. С 
1902 года — новоград-волынский 
уездный предводитель дворянства, 
с 1903 года — чиновник осо-
бых поручений при варшавском 
генерал-губернаторе. С 1904 по 
1906 год — калишский вице-
губернатор, после чего назначен 
на службу по ведомству в Главное 
управление земле устройства и 
земледелия начальником управле-
ния в Туркестанском крае. С 1909 
года — статский советник. С 1910 
года — могилевский губернатор, 
с 1911 года — действительный 
статский советник. С февраля 
1916 года — товарищ министра 
внутренних дел с управлением 
отделами земским, крестьянским и 
по воинской повинности. 15 марта 
1916 года назначен иркутским 
генерал-губернатором. 

Сторонник твёрдой администра-
тивной власти, пытался скрыть 
первые сообщения об отречении 
императора и событиях в Пе-
трограде. Арестован Комитетом 
общественных организаций и в со-
провождении унтер-офицерского 

конвоя выслан из Иркутска в 
столицу. Дальнейшая судьба не-
известна. 

После Октябрьской революции 
жил в Киеве. С середины 1918 
года находился в лагере «южной» 
контрреволюции: с ноября 1918 
по январь 1919 года участвовал в 
работе Ясского совещания, слу-
жил начальником гражданского 
управления Одесского района, 
затем — в управлении внутренних 
дел Особого совещания при глав-
нокомандующем вооружёнными 
силами Юга России. Генералом 
А. И. Деники ным был назначен 
консулом в Болгарию. При гене-
рале П. Н. Врангеле занимал в 
Крыму должность и. о. начальника 
гражданского управления. После 
разгрома П.Н. Врангеля эмиг-
рировал в Болгарию, где занимался 
педагогической деятельностью. С 
осени 1923 года возглавлял бюро 
«Объединения русских организа-
ций и союзов в Болгарии».

Награждён орденами Святого 
Станислава I и II степеней, Святой 
Анны III степени, Святого Влади-
мира III степени, медалями.

ПИМАШКОВ Пётр Ивано-
вич родился 2 
июля 1948 года 
в семье учите-
лей .  Окончил 
Сибирский тех-
нологический 
институт, затем, 
с  отличием  − 
Красноярскую 
академию цвет-
ных металлов и 
золота. Доктор 

экономических наук, профессор, 
автор более 40 научных работ. 

Свою трудовую деятельность 
начал на Красноярском комбайно-
вом заводе слесарем-сборщиком. 
Затем — инженер-конструктор, 
позже − начальник цеха. В тече-
ние 6 лет — Глава администрации 
Свердловского района города 
Красноярска. В декабре 1996 года 
— Глава города Красноярска. 2 
марта 2008 года — в четвертый 
раз был избран Главой Красно-
ярска.

Член Исполнительного Бюро 
Всемирной организации «Объ-
единённые города и местные 
власти». Председатель Совета му-
ниципальных образований края. 
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ПИХТИНЫ, иркутские купцы 
XIX века.

Александр Васильевич входил 
во 2-ю гильдию, владел водоч-
ным заводом, торговал разными 
товарами. 

Митрофан Васильевич — купец 
1-й гильдии. В купечество вступил, 
женившись на дочери иркутского 
купца И. Г. Громова Ольге Ивановне. 
Совладелец и управляющий делами 
фирмы «А. И. Громова с сыновья-
ми». По просьбе Л. Н. Толстого 
помогал жёнам и детям сосланных 
в Якутию духоборов добраться до 
места назначения, предоставив для 
этого один из пароходов своей фир-
мы. Гласный Ир кутской городской 
думы в 1888 году, член попечи-
тельского совета Якутской женской 
гимназии, почётный член Якутского 
областного статистического комите-
та в 1902 году. 

В начале XX века переехал в Мо-
скву, куда перенёс главную контору 
фирмы. Часто бывал в Европе, где 
покупал картины, редкие вещи для 
своей домашней коллекции. Непло-
хо рисовал. На Нижегородской вы-
ставке получил похвальные отзывы 
о своих акварельных рисунках рас-
тений. Ольга Ивановна — почётная 
попечительница Якутской женской 
гимназии.

ПЛАТОНОВЫ ,  алтайские 
предприниматели 2-й половины 
XIX начала XX в. Потомственные 
дворяне. 

Основатели династии — Кон-
стантин Павлович (?-1893 гг.) и 
его сын Иван Константинович 
(1851-начало 1920-х гг.). 

Константин Павлович предпри-
нимательством занялся в середине 
XIX века, выйдя в отставку после 
службы в администрации Алтай-
ского горного округа. В деревне 
Зудилово Барнаульского округа в 
ком пании с другими отставными 
чиновниками построил крупчатную 
мельницу (30-50 тысяч пудов муки 
в год). В 1868 году в Бийском округе 
в компании с купцом Г. Т. Бадьиным 
основал Иткульский винокуренный 
завод (до 200 тысяч вёдер в год, в 
начале XX в. – 300 тысяч ведер). В 
1869 году эта же компания откры-
вает Барнаульский водочный завод 
(до 30 тысяч ведер). Торговали 
спиртными напитками и зерном 
по всему Алтаю, имели в Бийском 
округе стекольный завод, в 1900 
году в Барнауле открыли город-
скую электростанцию. 

Платоновы избирались гласны-
ми Барнаульской городской думы, 
Иван Константинович служил 
городским головой (1898-1901, 
1911-1912 гг.). 

Известны как меценаты, жерт-
вовали деньги на нужды Барнаула, 
особенно в сфере народного обра-
зования, на свои средства содержа-
ли школу для детей рабочих вино-
куренного и стекольного заводов в 
селе Соколове Бийского округа.

Награды: Иван Константино-
вич — ордена Святой Анны III 
степени, Святого Станислава II и 
III степеней.

ПЛЕНИСНЕР  Фридрих 
(Фредерик )  Христианович 
(1711-1778 гг.).

Участник и орга низатор ис-
следовательских экспедиций на 
северо-восток Сибири во 2-й по-
ловине XVIII в.

С 1730 по 1735 год служил в 
Конногвардейском полку, в 1735 
году сослан в Сибирь, с 1736 
года — начальник артиллерии 
Охотского порта, в 1741-1742 году 
в качестве художника и топографа 
участвовал в плавании В.И. Беринга 
к Америке. В 1742 году освобождён 
из ссылки, отбыл в Москву. 

ПЛЕТЮХИН Дмитрий Васи-
льевич (?-1895 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии, по-
томственный почётный гражданин, 
крупный домовладелец и золотопро-
мышленник.

Один из кредиторов торгового 
дома «Братья Бутины». Гласный 
городской думы с 1888 года, по-
печитель Технического училища с 
1888 года, член Общества помощи 
учащимся в Восточной Сибири.

Пожертвовал на открытие при 
училище механических мастерских 
в 1888 году. После пожара в Иркут-
ском городском театре в 1890 году 
предоставил бесплатно верхний 
этаж своего дома для продолжения 
театральных постановок. В 1891 году 
в его доме состоялась публичная вы-
ставка картины М. П. Клод та «Кру-
шение царского поезда 17 октября 
1888 года». 

Во время переезда с одного при-
иска на другой убит грабителями. 
Капитал завещал на строительство 
храма при Иркутском промышлен-
ном училище.

Член высшего экономического 
совета Сибирского федерального 
округа. 

В 2001 году — победитель кон-
курса «Созидатель года». В 2007 
году признан «Лучшим Главой му-
ниципального образования». Вклю-
чён в почётный список ООН. Имеет 
награду ООН «Хабитат». Награждён 
орденом «Почёта», орденом «Друж-
бы» и орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Указом Президента РФ назначен 
в российскую делегацию Конгрес-
са местных и региональных вла-
стей Совета Европы на 2004 -2005 
годы. Затем на 2006-2007 годы.

За 12 лет работы Петра Ива-
новича на посту мэра города 
Красноярск четыре раза входил 
в тройку самых благоустроенных 
городов России. По итогам 2006 
года Красноярск был признан са-
мым динамично развивающимся 
городом России. Весной 2008 года 
Красноярск получил диплом I 
Международного смотра-конкурса 
«Лучший город СНГ».

С 1745 по 1759 год — офицер 
Якутского пехотинского полка 
(Забайкалье). С 1763 по 1764 
год — командир Анадыр ской 
партии. В 1763 году вёл мирные 
переговоры с чукчами. С 1765 по 
1772 год — начальник Анадырско-
Охотско-Камчатского края. В 1765 
году получил звание полковника. 
Собирал сведения по географии и 
этнографии Чукотки, ис следовал 
русско-чукотские взаимоотно-
шения. Организатор экспедиций:                 
С. Андреева на Медвежьи остро-
ва (1763-1764 год), И. Б. Синдта 
на Чукотку и Аляску (1765-1766 
год), геодезистов И. Леонтьева,                       
И. Лысова и А. Пушкарева на 
Медвежьи острова (1769 год), 
казачьего сотника И. Черных на 
Курильские острова (1766 год). 

Составил карты Прианадырья 
и Чукотки (1763, 1766 года). В 
1760-1770-е гг. состоял в пере-
писке с Г. Ф. Миллером. 

В 1772 году от правлен в от-
ставку.

ПЛЕЩЕЕВ Алексей Львович 
(1691-1741 гг.).

Сибирский губернатор с 1730 по 
1736 год, сенатор.

Из российских дворян. Во-
енную службу начал в 1711 году 
в чине капитана при генерал-
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аншефе Ф. М. Апраксине в Азо-
ве и на Украине. В 1715 году 
награждён чином лейб-гвардии 
капитан-поручика. В 1721 году 
отстранён от военной службы в 
чине подполковника и переведён 
на гражданку в чине коллежского 
советника. С 12 апреля 172 года 1 
года входил в состав Комиссии о 
сочинении нового Уложения. С 30 
января 1722 года — председатель 
Камер-коллегии. 8 марта 1725 
года пожалован в действительные 
статские советники. С 24 февраля 
1727 года — глава доимочной кан-
целярии при Верховном тайном со-
вете. В 1728 году стал сенатором; 
7 марта 1727 года — членом, а с 
июня 1727 до 1730 года — главой 
Монетной конторы. С 22 июля по 
ноябрь 1730 года — член Комиссии 
о монетном деле, учреж дённой для 
изыскания способов изъятия из 
обращения обесцененной медной 
монеты. С 3 апреля (по другим 
данным 24 февраля) 1728 года — 
тайный советник. В царствование 
Ека терины I и Петра II — москов-
ский губернатор. В начале 1730 
года оказался замешан в «затейку 
верховников» — попытку членов 
Верховного тайного совета ограни-
чить самодержавную власть.

28 сентября 1730 года был на-
значен сибирским губернатором 
и в этой должности оставался в 
течение пяти лет — до 1735 года, 
когда Сибирская губерния, по сво-
ей обширности, была разделена на 
две: Иркутскую и Тобольскую, был 
оставлен тобольским губернато-
ром. Вследствие доноса, сделанно-
го бывшим вице-губернатором Ир-
кутской провинции, обвинявшимся 
в «противозаконных поступках», 
14 апреля 1735 года состоялась ре-
золюция о производстве следствия 
«над действиями».

30 января 1736 года, он был 
уволен с должности «за слабостью 
здоровья», с отпуском в Москву.

6 мая 1738 года был назначен 
главным судьей Судного Приказа 
вместо отстранённого от этой 
должности действительного стат-
ского советника князя Алексея 
Голицына.

Два года спустя, 2 марта 1740 
года, вследствие перемен, проис-
шедших в административном пер-
сонале, был назначен президентом 
Сибирского Приказа.

ПЛОТНИКОВ Иван Фёдоро-
вич родился 4 сентября 1925 года 
в деревне Королёво Башкирской 
АССР.

Доктор исторических наук, про-
фессор. Академик Рос сийской ака-
демии гуманитарных наук. Заслу-
женный деятель науки РСФСР.

В 1949 году окончил истори-
ческий факультет Баш кирского 
педагогического института, в 1954 
году — аспирантуру при Ураль-
ском  государственном универси-
тете (УрГУ). 

Работал в вузах Свердловска: 
Уральском педагогическом инсти-
туте в 1961 года, Горном институте  
— заведующий кафедрой, УрГУ  
— заведующий кафедрой с 1975 по 
1992 год, консультант на кафедре 
истории Института по переподго-
товке и повышению ква лификации 
преподавателей гуманитарных и 
социальных наук при УрГУ с 1997 
года. Входил в ряд научных советов 
Министерства образования СССР 
и РФ, АН СССР (РАН). Соавтор 
учебных программ по истории 
для вузов. Сформировал научное 
направление по изучению истории 
Гражданской войны на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке.

Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, 16 
медалями.

ПЛОТНИКОВ Павел Арте-
мьевич (1920-2000 гг.).

Советский военный лётчик, 
дважды Герой Советского Союза. 
Генерал-майор авиации. Заслужен-
ный военный лётчик СССР.

Родился в селе Гоньба в семье 
крестьянина. Окончил неполную 
среднюю школу, работал слеса-
рем, одновременно занимался в 
аэроклубе. С 1938 года в рядах 
Красной Армии. В 1940 году за-
кончил Новосибирскую военно-
авиационную школу пилотов. 
На фронтах в Великой Отече-
ственной войне с октября 1941 
года. Член КПСС с 1944 года. 
Воевал на Южном, Закавказском, 
Воронежском, 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах. Служил заме-
стителем командира эскадрильи 
82-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка 
и командиром эскадрильи 81-го 
гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка. 

После войны окончил Высшую 
офицерскую лётно-тактическую 
школу  в  1945 году,  Военно-
воздушную академию в 1951 году, 
Военную академию Генштаба в 
1960 году. В 1975 году вышел в 
запас в звании генерал-майора. 
Проживал в Москве, работал в 
НИИ автомобильного транспорта. 
Похоронен на Иваньковском клад-
бище в Москве.

В Барнауле в 1953 году установ-
лен бронзовый бюст.

ПЛОТНИКОВА Мария Ермо-
лаевна (1925-1994 гг.) 

Доктор исторических наук, 
профессор. Заслуженный деятель 
науки РСФСР.

В 1948 году окончила историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета (ТГУ). Работала учителем 
в средней школе, с 1949 по 1952 
год училась в аспирантуре ТГУ. 
С 1952 года — ассистент, с 1959 
года — доцент кафедры истории 
СССР (с 1966 года — кафедры 
истории СССР советского пе-
риода). С 1986 по 1991 год — 
заведующая кафедрой истории 
СССР советского периода, с 1991 
по 1994 год — профессор кафе-
дры современной отечественной 
истории ТГУ. 

Основное направление науч-
ной деятельности — история 
и историография Гражданской 
войны и интервенции в Сибири. 
Особое внимание уделяла мето-
дологическим аспектам советской 
историографии. Занималась ис-
следованиями в области истории 
высшего образования и науки в 
Сибири. 

Награждена орденом «Знак По-
чёта», медалями.

ПЛОТНИКОВЫ, тобольские 
купцы 1-й гильдии XIX начала 
XX в.
Михаил Данилович (1826-? 

гг.) занялся предприниматель-
ством в 1860-е годы: в 1864 году 
основал па роходство, в 1866 году 
— бумажную фабрику, брал под-
ряды на поставку соли, занимался 
добычей рыбы. Дело достигло 
крупных масштабов на рубеже 
XIX-XX веков. В 1899 году вместе 
с сыновьями Василием (1855-? 
гг.) и Иваном учредил торговый 
дом «Михаил Плотников и сыно-
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вья» с правлением в Тобольске, 
основным капиталом в 90 тысяч 
рублей. В Тюмени Плотниковы 
имели верфи, на которых построе-
но 14 пароходов. Собственное 
пароходство обслуживало рейсы 
по Иртышу и Оби, в 1912 году 
оно насчитывало 12 пароходов, 
1 теплоход, 25 барж, за навига-
цию перевезено 940 тысяч пудов 
грузов. Являлись крупнейшими 
рыботорговцами Тобольского 
Севера. В 1898 году на Пилярском 
песке открыли фабрику для про-
изводства рыбных консервов: с 
1898 по 1902 год изготовили 470 
тысяч банок на сумму 235 тысяч 
рублей. В 1900 году на Сумутском 
песке открылся филиал фабрики, 
в котором только с 1900 по 1902 
год изготовлено 180 тысяч банок 
на 90 тысяч рублей. Консервы 
Плотниковых отмечены золотыми 
медалями на выставках в Лондо-
не (1901 год), Санкт-Петербурге 
(1902 год), серебряными — в 
Париже (1900 год), Москве (1903 
год). Накануне Первой мировой 
войны капитал торгового дома 
достиг 2,5 млн рублей. Михаил 
Данилович избирался гласным 
Тобольской городской думы.

ПОВАРНИЦЫН Владимир 
Алексеевич (1899-? гг.).

Доктор биологических наук, 
профессор Сибирского техноло-
гического института.

Занимался изучением лесов 
Сибири и Европейской части 
СССР, биологией кедровых лесов, 
морфологией и систематикой 
растений. Изучал растительность 
Саян, Приангарья, Якутии, Южной 
Осетии. 

ПОДЗОЛКОВ Пётр Георгие-
вич (1908-1984 гг.).

Руководил эвакуацией Перво-
го Ленинградского медицинского 
института и Воронежского стома-
тологического института в город 
Красноярск в 1942 году.

С 1945 по 1979 год — ректор 
Красноярского медицинского 
института, в организации кото-
рого принял непосредственное 
участие.

Организатор патологоанатоми-
ческой службы в Красноярском 
крае. Заслуженный врач Тувинской 
АССР, почётный гражданин города 
Красноярска. 

ПОДАРУЕВЫ, тюменские куп-
цы 2-й половины XIX века.
Иван Алексеевич — из кре-

стьян. Вошёл в 1-ю гильдию. 
Зани мался извозом, торговал в Ки-
тайских рядах на Ниже городской 
ярмарке в 1853 году, затратил 16,3 
тысяч рублей на строительство 
водопровода в Тюмени в 1864 году. 
Тюменский городской голова в 
1861-1863, 1870-1873, 1877-1880, 
1887-1890 годах.
Прокопий Иванович (1819-1900 

гг.), купец 1-й гильдии, потомствен-
ный почётный гражданин. Торговал 
на Ирбитской ярмарке чаем, золо-
топромышленник, имел конезавод 
в селе Переваловском. Положил 
начало выведению породы сибир-
ских рысаков. Пожалован брилли-
антовым перстнем от императрицы 
за выставку лошадей своего завода. 
Гласный городской думы, директор 
отделения Сибирского торгового 
банка в Ирбите (с 1876 года), старо-
ста церкви Святого Николая в селе 
Переваловском с 1854 по 1874 год, 
почётный член Тобольско го Алек-
сандровского детского приюта с 1864 
года, Омского благотворительного 
общества, попечительского совета 
Тюменской женской прогимназии, 
попечитель Александровского ре-
ального и уездного училищ. В 1871 
году стал членом Императорского 
Московско го общества любителей 
конского бега, устроил ипподром в 
Тюмени. На свои средства содержал 
богадельню, отре монтировал водо-
подъёмную машину, снабжавшую 
город водой, построил мост через 
овраг, здание Тюменского реального 
и Переваловского Алексеевского 
сельского училищ. Жертвовал на 
нужды Тобольского Александров-
ского детского приюта, Омского 
благотворительного общества, ом-
ского детского приюта «Надежда». 
Во время Русско-Турецкой войны 
1877-1878 году жертвовал на нужды 
действующей армии; при Алексеев-
ском училище организовал и возгла-
вил комитет Общества попечения о 
больных и раненых воинах. Пожерт-
вования Подаруева на содержание и 
ремонт церквей составили 30 тысяч 
рублей. Неоднократно получал бла-
годарности Синода и губернатора.

Награды: Прокопий Иванович 
— орден Святого Владимира IV 
степени, Святой Анны III степени, 
медаль «За усердие», знак Обще-
ства Крас ного Креста.

ПОДЖИО Александр Викто-
рович (1798-1873 гг.).

Декабрист, мемуарист, отстав-
ной подполков ник.

Воспитывался в Одесском учи-
лище, затем дома.

На военной службе с 1814 
года: прапорщик лейб-гвардии 
Преображенского полка с 1816 
года, подпоручик с 1818 года, по-
ручик с 1820 года, штабс-капитан 
с 1823 года, майор Днепровского 
пехотинского полка с 1823 года, с 
1825 года — подполковник в от-
ставке. Член Южного общества с 
1823 года. Осужден по I разряду, 
по конфирма ции приговорён к 
вечной каторге, в 1835 году срок 
сокращён до 13 лет. После за-
ключения в крепостях отправлен 
в Сибирь, доставлен в Читинский 
ост рог в 1828 году, переведён в 
Петровский Завод в 1830 году. С 
1839 года на поселении в Усть-
Куде Иркутской губернии. Один 
из активных участников Большой 
и Малой артелей дека бристов, на 
поселении занимался педагогиче-
ской деятельностью (вос питанник 
— известный общественный дея-
тель П. А. Белоголовый), поиска-
ми золота (неудачно). В 1859 году 
выехал в Европейскую Россию, с 
конца 1864 года — в Швейцарии 
и Италии, с 1873 года — в России. 
Умер в имении Е. С. Кочубей, до-
чери С. Г. Волконского.

ПОЗДЕЕВ Андрей Геннадье-
вич (1926-1998 гг.).

Российский и советский ху-
дожник. Член Союза художников 
СССР с 1961 года.

Живопись начал постигать са-
мостоятельно: посещал выставки, 
музеи и галереи, изучал творчество 
великих мастеров прошлого, читал 
книги, писал с натуры. Впослед-
ствии закончил Красноярскую 
художественную школу имени 
В. И. Сурикова. Персональные 
выставки художника проходили в 
музеях Таллина и Риги, в Государ-
ственном Русском музее, в Государ-
ственной Третьяковской галерее, 
в Центральном доме художника в 
Москве. Картины Андрея Поздеева 
находятся во многих музеях мира, в 
том числе в Третьяковской галерее 
и в Русском музее.

Скончался 12 июля 1998 года в 
своей мастерской в Красноярске.

Награждён серебряной меда-
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лью Российской академии худо-
жеств. Памятник А. Г. Поздееву 
установлен в историческом цен-
тре Красноярска — на проспекте 
Мира рядом с Педагогическим 
университетом. Открытие па-
мятника состоялось 27 сентября 
2000 года. Авторы — архитектор 
Михаил Меркулов и скульптор 
Юрий Злотя. 

ПОЗНАНСКИЙ Владимир 
Семёнович (1930-2005 гг.).

Доктор исторических наук.
В 1954 году окончил Москов-

ский государственный историко-
архивный институт. С 1954 по 
1961  год — старший научный 
сотрудник Омского областного го-
сударственного архива, Централь-
ного государственного архива 
Казахской ССР. С 1961 по 2005 год 
— научный сотрудник, главный 
научный сотрудник Института 
истории, филологии и фило софии 
СО АН СССР (затем — Института 
истории СО РАН). Специалист по 
истории революции и Граждан-
ской войны в Сибири, взаимоот-
ношений Сибири и Казахстана. 
Внёс значительный вклад в раз-
витие российско-казахстанских 
научных и культурных связей. 
Участвовал в создании 4-го тома 
«Истории Сибири» и 2-го тома 
«Ра бочего класса Сибири», сбор-
ника документов. Почётный про-
фессор Семипалатинского госу-
дарственного университета им. 
Шакарима.

ПОКИДЧЕНКО Анна Яков-
левна родилась 1 января 1926 года 
в Ростове-на-Дону. 

Российская актриса, народная 
артистка СССР.

В 1946 году окончила театраль-
ную студию в Алма-Ате. Работала 
в театрах Алма-Аты, Актюбинска, 
Ашхабада, Оренбурга. С 1958 года 
— в Новосибирском драматиче-
ском театре «Красный факел». В 
1994 году состоялся её бенефис в 
рамках программы «Национальное 
достояние России» (Театр наций, 
Москва).

Роли: Нила Снежко («Бара-
банщица» А. Салын ского), Маша 
(«Живой труп» Л. Толстого), Маша 
(Три сестры» А. Чехова), Нора 
(«Нора» Г. Ибсена), Таня («Таня» 
А. Арбузова), Мирандолина («Трак-
тирщица» К. Гольдони), Лейди 

Торренс («Орфей спускается в ад» 
Т. Уильямса), Пилар («По ком зво-
нит колокол» Э. Хемингуэя), Васса 
Железнова («Васса Железнова» 
М. Горького) Лика («Московский 
хор» Л. Петрушевской), Лота Шеен 
(«Летиция или игра воображения» 
П. Шеффера), Мод («Гарольд и 
Мод» К. Хиггинса и Ж. Каррьера), 
Домна Пантелеевна («Таланты и 
поклонники» А Островского), Дол-
ли («Хорошо проведенный день, 
или Привет, Долли» Т. Уайлдера 
и М. Стюарта), Мадлен («Мадлен 
и Моисей» П. Скотто), Герцо-
гиня де Вобрикурт («Последняя 
любовь Дон Жуана» Э. Шмита), 
Памела Кронки («Дорогая Памела»                                                     
Дж. Патрика) и др.

Награждена орденом Дружбы 
народов.

ПОКРЫШКИН Александр 
Иванович (1913-1985 гг.)

Легендарный  с о ве т с кий 
лётчик-ас, второй по результа-
тивности  пилот-истребитель 
среди лётчиков стран Антигит-
леровской коалиции во Второй 
мировой войне. Первый Трижды 
Герой Советского Союза. Первый 
и единственный лётчик, трижды 
удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза в годы войны. 
Маршал авиации. Член ВКП(б) 
с 1942 года.

Родился в Новониколаевске (с 
1926 года Новосибирск) в семье 
фабричного рабочего. Увлёкся 
авиацией в 12 лет, наблюдая полё-
ты первых самолётов. После это-
го мечта стать лётчиком никогда 
не покидала его. В 1928 году по-
сле окончания семилетней школы 
он пошёл работать на стройку. В 
1930 году, несмотря на протесты 
отца, он покинул дом и поступил 
в местное техническое училище, 
где проучился 18 месяцев. Затем 
добровольно ушёл в армию и 
был направлен в авиационную 
школу. Выпустился в 1933 году 
из Пермской военно-технической 
школы. В декабре 1934 года стал 
старшим авиационным механи-
ком 74-й пехотной дивизии. Он 
оставался в этой должности до 
ноября 1938 года. Предложил 
несколько улучшений к пулемёту 
ШКАС и к ряду других элементов 
вооружения. Во время отпуска 
зимой 1938 года прошёл годовую 
программу гражданского пилота 

за 17 дней. Это автоматически де-
лало его годным к поступлению 
в лётную школу. Выпустился с 
высшими оценками в 1939 году 
и в звании старшего лейтенанта 
был распределён в 55 истреби-
тельный полк. 

В январе 1943 года 16-й гвар-
дейский авиаполк был послан за 
границу, в Иран, чтобы получить 
новую технику. Полк вернулся 
на фронт 8 апреля 1943 года. Во 
время первого же своего вылета 
на новом самолёте «Эйркобра» 
сбил Bf-109. На следующий день 
9 апреля он смог подтвердить 
ещё 2 из 7 сбитых им самолётов. 
Всего в этот период он записал 
на свой счёт десять сбитых Bf-
109. Получил своё первое зва-
ние Героя Советского Союза 24 
апреля 1943 года, звание майора 
было присвоено в июне. В 1943 
году воевал на Кубани против 
прославленных немецких истре-
бительных авиасоединений. Его 
новые тактические приёмы для 
патрулирования воздушного про-
странства: такие как «скоростные 
качели», «кубанская этажерка» и 
использование наземных рада-
ров, а также продвинутая назем-
ная система контроля принесли 
советским ВВС первую большую 
победу над люфтваффе.

В большинстве вылетов брал 
на себя самую трудную задачу 
— сбить лидера. Как он понял 
из опыта 1941-1942 года, под-
бить лидера значило деморали-
зовать противника и часто этим 
заставить его вернуться на свой 
аэродром. Вторую звезду Героя 
Советского Союза получил 24 
августа 1943 года.

В июне 1944 года получил 
звание  полковника  и  принял 
командование 9-й Гвардейской 
авиадивизией. 19 августа 1944 
года, после 550 боевых вылетов 
и 53 официальных побед, По-
крышкин был награждён Золотой 
Звездой Героя Советского Союза 
в третий раз.

Всего за годы войны совершил 
650 вылетов, провёл 156 воздуш-
ных боев, сбил 59 вражеских са-
молётов лично и 6 — в группе.

Почётный гражданин городов: 
Мариуполь, Новосибирск, Бель-
цы, и других. 

В Новосибирске создан му-
зей А. И. Покрышкина в здании 
Новосибирского техникума ме-
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таллургии и машиностроения 
имени А. И. Покрышкина; в 2000 
году его именем была названа 
новая станция Новосибирского 
метрополитена; установлены 
бронзовый бюст в Новосибирске 
(Красный проспект) и памятник 
на площади Маркса. 

ПОЛБИН Иван Семёнович 
(1905-1945 гг.).

Советский лётчик, дважды 
Герой Советского Союза, гвардии 
генерал-майор авиации.

В 1931 году окончил Оренбург-
скую военную школу лётчиков. С 
1933 по 1941 год служил в авиаци-
онных частях на Дальнем Востоке. 
В должности командира эскадри-
льи бомбардировщиков участвовал 
в боях на реке Халхин-Гол. В годы 
Великой Отечественной войны 
командовал 150-м бомбардировоч-
ным авиаполком, с декабря 1942 
года — 301-й бомбардировочной 
авиадивизией. С апреля 1943 
года — командир 1-го, с февраля 
1944 года — 2-го гвардейского, 
с декабря 1944 года — 6-го гвар-
дейского бомбардировоч ного авиа-
корпуса. В период командования 
дивизией и корпусами разработал 
и претворил в боевую практику 
схему группового удара с пики-
рования. Совершил 157 боевых 
вылетов. Погиб в бою.

Бронзовый бюст Полбина уста-
новлен на родине лётчика в селе 
Полбино Ульяновской области.

Награждён  двумя орденами 
Ленина, двумя ордена Красного 
Знамени, орденами Суворова 
II степени, Б. Хмельницкого, 
Отечественной войны I степени, 
медалями.

ПОЛЕВОЙ Борис Петрович 
(1918-2002 гг.).

Историк, исследователь Дальне-
го Востока, доктор исторических 
наук.

В 1941 году окончил Ленинградс-
кий государственный универ-
ситет (ЛГУ). Участник Великой 
Отечест венной войны. В 1945 году 
— аспирант ЛГУ. 

С 1946 по 1949 год — препо-
даватель ЛГУ. Уволен в связи с 
кампанией по борьбе с космопо-
литизмом. С ноябре 1952 по 1953 
год — старший научный сотрудник 
исторического отделения Главного 
штаба ВМС. С 1969 по 1996  год 
работал в Музее антропологии и 
этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера). Цикл его работ 
посвящён истории Русской Аме-
рики, проблемам ран ней русской 
картографии, основания первых 
русских городов на Дальнем Вос-
токе, этнографии.

Лаур е ат  пр емии  имени                                                                                        
С. И. Деж нева 1982 года, премии 
имени С. П. Кра шенинникова 1997 
года. Почётный член Русского 
географиче ского общества.

дарственного университета, в 1983 
году — заочно, аспирантуру Ле-
нинградского горного института. 
Доктор геолого-минералогических 
наук. Академик РАЕН.

С 1971 года работал на Ко-
лымских приисках в Магадан-
ской области: начинал горным 
мастером на золотодобываю-
щей шахте, с 1973 года — глав-
ный геолог геологоразведочной 
партии, с 1977 года — главный 
геолог Ягодинской экспедиции 
Северо-Восточного геологиче-
ского управления (СВГУ). С 1983 
по 1988 год — начальник гео-
логического отдела объединения 
«Соввостгеология». В 1988-1989 
году — заведующий лабораторией 
геологии россыпей в Магаданском 
филиале Центрального научно-
исследовательского геологораз-
ведочного института, руководил 
разведкой золота в Амурской 
области. С 1989 по 1992 год — 
главный геолог вновь созданного 
объединения «Амургеология» (г. 
Благовещенск).

В 1992-1993 году — председа-
тель Амурского областного коми-
тета по геологии и использованию 
недр. В октябре 1993 года был 
назначен главой администрации 
Амурской области.

15 ноября 1994 года занял долж-
ность заместителя председателя 
правительства РФ — председателя 
Государственного комитета РФ 
по управлению государственным 
имуществом. 

С января по июль 1995 года 
— заместитель начальника Кон-
трольного управления Президента 
РФ. В апреле 1995 года организо-
вал и был избран председателем 
общероссийского общественно-
политического движения «Новая 
Россия», в августе 1995 года создал 
предвыборный блок «За Родину» 
и стал его лидером (на выборах в 
Государственную Думу РФ второго 
созыва в декабре 1995 года блок 
не смог преодолеть 5-процентный 
барьер).

В феврале 1996 года создал и 
возглавил горнорудную компанию 
«Апсакан» В июле 1996 года стал 
вице-президентом национального 
фонда «Стратегические ресурсы 
России».

В настоящее время руководи-
тель инвестиционной программы 
«Золото России», председатель 

консорциума «Золотой мост», 
объединяющего ряд российских 
и иностранных компаний с целью 
совместной разведки и освоения 
богатейшего золоторудного потен-
циала Сибири и Дальнего Востока, 
а также ряда новых золотоносных 
площадей за рубежом (в частности 
в Мали, Зимбабве, Австралии).

ПОЛЕВАНОВ Владимир Пав-
лович, российский государствен-
ный и политический деятель, 
президент горнорудной компа-
нии «Апсакан», председатель 
консорциума «Золотой мост», 
вице-президент национального 
фонда «Стратегические ресурсы 
России», бывший председатель 
Государственного комитета РФ 
по управлению государственным 
имуществом, бывший заместитель 
председателя правительства РФ.

Родился в 1949 году в городе 
Харьков Украинской ССР. 

В 1971 году окончил геологиче-
ский факультет Харьковского госу-

ПОЛЕВОЙ Николай Алексее-
вич (1796-1846 гг.).

Писатель, издатель, переводчик, 
литературный критик.

В 1811 году переезжает из 
Сибири в Москву, с 1817 года 
начинается его литературная дея-
тельность. Сразу занял видное 
место в ведущих русских из-
даниях — в «Вестнике Европы» 
и «Отечественных записках». С 
1825 года — издатель и редактор 
журнала «Московский телеграф», 
который выходил в свет в течение 
9 лет и 3 апреля 1834 года был за-
крыт по распоряжению Николая I 
за критику верноподданнической 
драмы Н. Кукольника «Рука все-
вышнего отечество спасла». Рабо-
та в «Московском телеграфе» стала 
самым ярким этапом в творчестве 
Полевого как публициста. Курс 
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В 1965 году 
окончил Гидро-
технический фа-
культет Омского 
сельскохозяй-
ственного ин-
ститута; в 1986 
году — Акаде-
мию обществен-
ных наук при 
ЦК КПСС.

В 1965-1966 
году — прораб Павлодарского 
строительно-монтажного управле-
ния треста «Целинкрайводострой». 
С 1966 по 1972 год — главный инже-
нер областного управления водного 
хозяйства, заместитель начальника 
областного управления сельского 
хозяйства города Павлодар.

В 1969 году вступил в ряды 
КПСС. В 1972-1973 году — управ-
ляющий трестом «Иртышсов-
хозстрой». С 1973 по 1976 год 
— управляющий трестом «Пав-
лодарстрой»; с 1976 по 1983 год 
— начальник строительства канала 
Иртыш — Караганда. С 1983 по 
1987 год — первый заместитель 
председателя Карагандинского 
облисполкома.

С 1987 по 1990 год — начальник 
объединения «Омскводстрой», 
начальник главного планово-
экономического управления Ом-
ского облисполкома. В 1990 году 
проиграл выборы делегатов Съез-
да народных депутатов РСФСР 
Олегу Смолину. 

31 марта 1990 года избран пред-
седателем Омского облисполкома. 
В августе 1991 года вышел из 
КПСС. 11 ноября 1991 года назна-
чен главой администрации Омской 
области.

В 1993 году стал депутатом Со-
вета Федерации. С 1994 по 1996 
год возглавлял межрегиональную 
ассоциацию «Сибирское соглаше-
ние», с 1993 года — председатель 
Координационного совета по про-
мышленной политике и конверсии 
МАСС.

17 декабря 1995 года избран 
главой администрации Омской об-
ласти. 5 сентября 1999 года вновь 
избран на пост главы админи-
страции Омской области. Входил 
в Совет Федерации, был членом 
Комитета по вопросам социальной 
политики.

12 марта 2001 года распоряже-
нием президента включён в состав 

журнала определялся чёткой про-
светительской программой, энци-
клопедическим охватом вопросов 
культуры и на уки, демократизмом 
содержания. Полевой зарекомен-
довал себя как идеолог буржуазии 
и внимательный исследователь 
народной жизни. После закры-
тия «Московского телеграфа» он 
издаёт «Живописный журнал» 
(1835-1837 гг.), с 1837 года — в 
Санкт-Петербурге, где выпускает 
«Русский вестник». Редактирует 
«Сына Отечества», «Северную 
пчелу», «Ли тературную газету», 
продолжает писательскую дея-
тельность. Один из первых и са-
мых ярких русских романистов: 
«Клятва при гробе господнем» 
(1832 год), «Аббаддонна» (1834 
год), автор пьес на историческую 
тематику. Повесть «Сохатый» 
(1830 год) — произведение со 
«страшным» сюжетом о романти-
ческом разбойнике и с картинами 
сибирской природы — расценива-
лась критикой как пример литера-
туры Сибирского края. Повесть 
вызвала к жизни целую чере ду 
подражаний. Другими опытами 
разработки сибирской темы стали 
пьесы «Параша-Сибирячка» (1840 
год), охарактеризованная автором 
как «любимая пьеса из всего на-
писанного мною для сцены», и 
«Ермак Тимофеевич, или Волга 
и Сибирь» (1845 год). Количе-
ство «сибирских» исторических и 
географических сведений весомо 
и в «Московском телеграфе». На 
страницах своего главного издания 
Полевой помещает произведения 
П. А. Словцова, Н. С. Щукина, о. Ио-
акинфа (Бичурина), А. А. Бестужева-
Марлинского и других, а также 
рецензии на «сибирские» романы                                                             
И. Т. Калашникова. По наблюдению 
М. К. Азадовского, ни один из жур-
налов 1820-1830-х годов не уделял 
столько внимания Сибири.

ПОЛЕЖАЕВ Леонид Кон-
стантинович, российский госу-
дарственный деятель, глава адми-
нистрации (губернатор) Омской 
области с 1991 года.

Родился 30 января 1940 года в 
Омске. Детство провёл в посёлке 
Порт-Артур Ленинского района 
Омска. Окончив школу, работал 
кузнецом в городе Петропавловске 
(КазССР).

президиума Госсовета. 7 сентября 
2003 года избран на пост главы 
администрации Омской области 
на новый срок полномочий.

21 мая 2007 года Президент 
России Владимир Путин внёс его 
кандидатуру для наделения полно-
мочиями губернатора Омской об-
ласти на новый 5-летний срок. 24 
мая Законодательное собрание об-
ласти утвердило его в должности.

С 1995 года — сопредседатель 
Консультационного совета глав 
администраций приграничных 
территорий России и Казахстана.

11 ноября 2010 года предложил 
перевести Омскую и Новосибир-
скую область на московское время, 
сославшись на то, что Сибири это 
будет намного удобнее: не при-
дётся часто ездить в Москву для 
решения вопросов.

Награждён орденами: «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени 
(30 января 2006 год), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени; 
Почёта (2 мая 1996 год); «Знак По-
чёта»; Трудового Красного Знаме-
ни; Достык II степени (Казахстан). 
Ведомственными медалями «За 
боевое содружество» (ФСБ Рос-
сии; 2006 год) и «За содействие 
органам наркоконтроля» (ФСКН 
России, 2007 год год).

Член-корреспондент Россий-
ской академии инженерных наук, 
Член-корреспондент Международ-
ной академии инженерных наук. 
Почётный профессор Омского 
государственного университета, 
Почётный профессор Омской ака-
демии МВД РФ. 

ПОЛЗУНОВ Иван Иванович 
(1729-1766 гг.).

Горный специалист, выдающийся 
изобретатель-теплотехник.

Окончив арифметическую школу 
в 1742 году поступил на службу на 
должность механи ческого ученика. 

С 1748 года — на Алтае. Привле-
кался к реконст рукции Барнаульско-
го завода. Работал на Змеиногорском 
руднике. С 1759 года командовал ру-
довозной флотилией. С 1761 по 1764 
год руководил лесными делами. 

В 1763 году Екатериной II жало-
ван чином механикуса 9 класса. 

С 1763 по 1765 год изобрёл 
и построил пароатмосфер — 
2-цилиндровую машину (первый 
в мире действующий тепло вой 
промысловый двигатель). С 7 
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ПОЛО Марко (1254-1324 гг.).
Итальянский купец и путеше-

ственник, представивший историю 
своего путешествия по Азии в знаме-
нитой «Книге о разнообразии мира». 
Несмотря на сомнения в достовер-
ности фактов, изложенных в этой 
книге, высказываемые с момента её 
появления до нынешнего времени, 
она служит ценным источником по 
географии, этнографии, истории 
Ирана, Китая, Монголии, Индии, 
Индонезии и других стран в средние 
века. Эта книга оказала значительное 
влияние на мореплавателей, карто-
графов, писателей XIV-XVI веков. 
В частности, она была на корабле 
Христофора Колумба во время его 
поиска маршрута в Индию.

«Книга...» охватывала терри-
торию от Константинополя до 
Японии и от Сибири до Африки 
и содержала детальное описание 
её географии, истории и культуры. 
На протяжении XIV-XV веков 
она оставалась для евро пейцев 
основным источником сведений 
о восточных народах и главным 
руководством для составления 
географических карт Азии. Хотя 
крайним северным пунктом, кото-
рый посещал Поло, выполняя по-
ручения Хубилая, был Каракорум, 
его описание Си бири по полноте 
и точности оставалось непревзой-
дённым вплоть до русской колони-
зации. Восточная Сибирь описана 
как расположенная на север от 
Каракорума и Алтая и тянущаяся 
на 40 дней равнина Баргу, жители 
которой занимаются охотой и оле-
неводством. Климат, ландшафт, 
фауна, хозяйственные занятия и 
обычаи населения Западной Си-
бири легко узнаются в описании 
владений «северного царя Канчи». 
В существующей литературной 
традиции под «царством Канчи» 
понимается частично располагав-
шийся в преде лах Иртышской Си-
бири восточный улус Золотой Орды 
(т. н. Кок-Орда), которым в конце 
XIII века управлял внук старшего 
сына Джучи Орда-Ичэна.

августа по 10 ноября 1766 года 
машина находилась в регулярной 
эксплуатации по обслуживанию 
трёх сереброплавительных печей 
автономного металлургического 
завода. После поломки медного 
котла не работала; разобрана в 
1782 году.

ПОЛУТОВ Дмитрий Василье-
вич (1858-? гг.).

Нерчинский купец 2-й гильдии 
с 1883 года, читинский купец 2-й 
и 1-й с 1907 года гильдий, коммер-
ции советник с 1911 года.

Служил вольноопределяющим-
ся в Забайкальском каза чьем полку. 
Затем занялся торговлей. Вместе 
с братом Александром владел 
золотыми приисками в Нерчин-
ском горном округе. В 1913 году 
арендовал золотоносные участки 
по реке Туре. В начале XX века 
совместно с купцом М. Д. Бути-
ным организовал в Чите компанию 
«Братьев Полутовых и Бутиных». 
Товарищество торговало вином, 
железом, це ментом, хозяйственны-
ми товарами, изготовляло шпалы, 
поставляло дрова на Сибирскую, 
Амурскую и Забайкальскую желез-
ную дорогу, добывало уголь, владе-
ло лесопильными заводами, па ровой 
мукомольной мельницей, участвова-
ло в концессии по электрическому 
освещению Читы, в 1911 году — в 
концессии по строительству в го-
роде трамвайной линии (проект 
не осуществлён). В 1908 году со-
вместно с нерчинским купцом М. 
И. Рифом взял в аренду убыточный 
казённый Петровский железоде-
лательный завод, превра тив его в 
доходное предприятие. Район, где 
находилась недвижимость братьев, 
назывался «Полутовский квартал» 
(ныне в одном из зданий распола-
гается адми нистрация Читы). В 
1923 году владения Полутовых 
национализирова ны. 

Служил гласным Читинской 
городской думы, почётным миро-
вым судьёй, председателем по-
печительств 2 женских гимназий, 
почётным блюстителем 2 приход-
ских училищ, опекуном Дома тру-
долюбия, директором тюремного 
комитета, церковной старостой, 
членом сиротского суда, област-
ного комитета по делам мелко-
го кредита, общества Красного 
Креста, совета Забайкальского 
продовольственного ко митета, 
множества благотворительных и 
научных обществ. Построил цер-
ковь в селе Митрофаново. Имел 
благодарность от Святого Синода. 
С установлением советской власти 
эмигрировал.

Награждён двумя золотыми 
медалями для ношения на шее (на 
Станиславской и Александровской 
лентах).

ПОЛУТОВ Пётр (?-? гг.).
С 1797 года — землемер Туру-

ханского уезда. В 1799 году со-
ставлял план Туруханска и карту 
Туруханского уезда для Атласа 
Тобольской губернии. Автор крат-
кого описания города Туруханска 
и Туруханского уезда. 

ПОЛУХИН Тимофей Афана-
сьевич (1917-1978 гг.).

Краевед.
В 1942 году окончил Ново-

сибирский сельскохозяйственный 
институт, в 1954 году — Военно-
политическую академию им.                                 
В. И. Ле нина. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1960 по 
1977 год — заведующий отделом 
истории досоветского периода 
Алтайского государственного 
краеведческого музея (Барнаул). 
Совершил ряд этнографических 
экспедиций по Алтаю. Активно 
участвовал в развитии музейного 
дела в крае. В течение 10 лет воз-
главлял Барнаульский городской 
совет Общества охраны памятни-
ков истории и культуры.

ПОЛЮДОВ Евгений Венедик-
тович (1887-1937 гг.).

Советский государственный 
деятель. Член РСДРП с 1907 
года, в 1917-1918 году — со циал-
демократ интернационалист, с 
1919 большевик.

В 1907 году окончил Семипа-
латинскую учительскую семина-
рию, в 1916 году — Оренбургское 
казачье военное училище. Рабо-
тал учителем, вёл неле гальную 
революционную работу, за что 
неоднократно увольнялся как по-
литически небла гонадёжный; в 
1910 и 1914 годах подвер гался 
арестам. С июня 1916 года — млад-
ший офицер, хорунжий, начальник 
команды связи 3-го Сибир ского ка-
зачьего полка. После Февральской 
революции — органи затор и пред-
седатель Зайсанского совета, член 
Президиума Западно-Сибирского 
исполкома советов рабочих и сол-
датских депутатов. С 10 ноября 
1917 года — член войскового со-
вета казачьих депутатов в Омске, 
с 8 февраля 1918 года — предсе-
датель исполко ма совета депутатов 
Сибирского казачьего войска. С 
февраля по май 1918 года работал 
по установлению советской власти 
в Усть-Каменогорске, участвовал в 
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подавле нии антибольшевистских 
восстаний в Петропавловске и 
Семипалатинске, а также в боях 
против белочехов в Марьяновке. 
После падения советской власти в 
Омске арес тован новыми властями. 
После освобождения Омска от кол-
чаковцев приказом Реввоенсовета 
5-й армии от 15 ноября 1919 года 
назначен членом Сибревкома, от 24 
ноября 1919 года — председателем 
губернского ревкома; 11 декабря 
1919 года — членом губернского 
оргбюро РКП(б); 5 сентября избран 
председателем губернского испол-
кома советов, в декабре 1920 года 
— членом президиума губкома 
РКП(б). В середине февраля-марте 
1920 года в качестве уполномочен-
ного Сибревкома и командующего 
Кокчетавской группой совестских 
войск принимал активное учас-
тие в подавлении антикоммуни-
стического восстания в Омском, 
Петропавловском, Кокчетавском и 
Атбасарском уездах. С мая 1921 по  
март 1922 года — председатель Ал-
тайского губернского исполкома. С 
августа 1922 года снова возглавлял 
Омский губернский исполком.

С лета 1923 года жил и работал в 
Москве: член коллегии Наркомата 
финансов СССР; ректор Москов-
ского института инженеров путей 
сообщения; член коллегии Нар-
комата путей сообщения (НКПС) 
СССР; уполномоченный НКПС 
при СНК БССР. Последняя долж-
ность — и. о. начальника Глав-
ного управления овцеводческих 
совхозов Наркомата зерновых и 
овцеводческих сов хозов. Делегат 
IX, XI и XII съездов РКП(б), VIII-X 
Всероссийских съездов советов, 
член ВЦИК.

30 апреля 1937 года арестован 
по обвинению в участии в кон-
трреволюционной организации и 
вредительстве. Расстрелян по при-
говору Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР. Реабилитирован 
в 1956 году.

лейтенанта командовал взводом. 
В 1980 году в звании старшего 
лейтенанта уволен в запас. 

После демобилизации три года 
работал инженером в электронно-
вычислительном центре Восточно-
Сибирского энергетического ин-
ститута (г. Иркутск). 

С 1983 по 1990 год заведовал 
лабораторией медицинской ки-
бернетики в Сибирском филиале 
Всесоюзного научного Центра 
хирургии. 

В 1988 году принял крещение.  
В 1990 году поступил в Свято-
Духов монастырь. Служил при нём 
восемь лет: послушником, иеро-
монахом, игуменом. Выполнял 
обязанности библиотекаря, бла-
гочинного, духовника детской 
школы-интерната. 

В 1990 году архиепископом Ви-
ленским и Литовским Хризосто-
мом был рукоположен в диакона. 

С 1991 по 1993 год заочно окон-
чил Московскую Духовную семи-
нарию.

В 1992 году Владыкой Хризо-
стомом был пострижен в мона-
шество с именем Игнатий в честь 
святителя Игнатия (Брянчани-
нова). В 1992 году рукоположен 
в иеромонаха. 

В 1992 году назначен благо-
чинным Свято-Духова монастыря 
в городе Вильнюсе. 

В 1997 году (2 ноября) Указом 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II 
возведён в сан игумена; в 1998 
году — в сан архимандрита. 
В 1998 году хиротонисан в епи-
скопа Петропавловского и Камчат-
ского. В 2007 году возведён в сан 
архиепископа Петропавловского 
и Камчатского.

ПОЛОГРУДОВ Сергей Ген-
надьевич родился 25 марта 1956 
года в городе Иркутске.

В 1978 году окончил Иркутский 
государственный университет (фи-
зический факультет). 

После окончания учёбы, при-
зван на военную службу в Прибал-
тийский военный округ. В звании 

ПОЛЯКОВ Николай Петрович 
(1861-? гг.).

Иркутский купец 2-й с 1898 года 
и 1-й с 1901 года гильдии.

В Иркутске проживал с 1892 
года. Занимался перевозкой ки-
тайских товаров: чая, фарфора 
и других. Владелец 26 паузков, 
сплавлявшихся по Ангаре и Ени-
сею. Имел магазины, где торговал 
канатами, гвоздями, ремнями, 
сундуками и прочим. В начале 
XX века построил одну из первых 
в городе электростанций, начал 
торговать хрусталём, электро-
принадлежностями, чугунно-

эмалированным литьём, владел 
каменоломней вблизи города с 
концессией на 12 лет с 1907 года. 
Крупный домовла делец. Гласный 
Иркутской городской думы с 1898 
года. Один из инициаторов про-
ведения заседания думы в 1904 
году, на котором приняли поста-
новление о необходимости созыва 
Всероссийского съезда представи-
телей городского самоуправления. 
Член попечительского советов 
промышленного училища, дет-
ского сада, Базановского приюта 
с конца 1890-х гг., участвовал в 
работе комитета для оказания 
помощи рабочим, прибывшим в 
Иркутск из неурожайных мест 
России в 1899 году, член правле-
ния Общества взаимного кредита. 
Один из директоров Иркутского 
городского театра в 1905 году, не-
однократно жертвовал деньги на 
благотворительные цели.

ПОЛЯКОВЫ, барнаульские 
купцы 2-й половины XIX начала 
XX в.

Крупнейшие в Томской губер-
нии производители овчинных шуб 
«барнаулок» и валенок. Известны 
три поколения куп цов: Герасим 
Николаевич (1805-1870 гг.), Иван 
Гера симович (1836-? гг.), его 
дети Иван (1862-? гг.), Александр 
(1875-? гг.) Ивановичи. 

Поляковы входили во 2-ю, 
Иван Иванович — в 1-ю гильдию. 
Производством шуб и валенок 
стали заниматься с 1870-х годах. 
Наиболее  крупное  овчинно-
шубное заведение принадлежало 
Ивану Ивановичу. В начале XX 
века на нём ра ботали до 150 ра-
бочих. Поляковы сбывали свою 
продукцию  по  всей  Сибири . 
Также торговал чаем и сахаром. 
В 1910-е годы выстроил в центре 
Барнаула два 2-этажных здания с 
магазинами на 1-х этажах, в рус-
ском стиле (ныне — памятники 
архитектуры). 

Избирались гласными Бар-
наульской городской думы, Иван 
Иванович в 1907-1908 году служил 
городским головой. Жертвовали 
деньги на нужды церкви, народно-
го образования, здравоохранения.

Награждён: медали «За усер-
дие» на Станис лавской, Аннен-
ской и Александровской лентах, 
светло-бронзовая медаль в честь 
300-летия дома Романовых.
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ПОНОМАРЁВ Иван Семёно-
вич (1922-1943 гг.).

В 1941 году призван для про-
хождения службы в ряды Красной 
Армии. Участник боёв Великой 
Отечественной войны. Гвардии 
старший сержант, командир отде-
ления 233-го гвардейского стрел-
кового полка 81-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ПОНОМАРЁВ Павел Андрее-
вич (1844-1883 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии.
Получив в наследство 10 тысяч 

рублей, завёл своё дело. Компа-
ньон фирмы Н. Л. Родионова и                            
И. С. Хаминова владевшие чай-
ными план тациями в Китае. В 
1871 году переехал в Ханькоу, где 
покупал и обрабатывал различные 
сорта чая. В 1876 году выкупил 
у своих компань онов все паи и 
возглавил предприятие, получив-
шее название «П. А. Пономарёв 
и Ко». Фирме принадлежа ли три 
фабрики по изготовлению плиточ-
ного и кирпичного чая, 2-этажный 
дом с флигелем и службами, два 
больших пакгауза для хранения 
продукции. Магазины фирмы 
имелись во всех крупных городах 
Восточной Сибири. Установил 
деловые контакты с Японией, 
Турцией, странами Европы, пос-
троил первые фабрики прессовоч-
ного плиточного чая. В середине 
1870-х годов занял пост русского 
вице-консула в Ханькоу. Настаи-
вал на уменьшении таможенной 
пошлины на некоторые дешёвые 
сорта чая, хлопотал об учреждении 
между китайскими портами рус-
ского пароходства для перевозки в 
Россию чая. Коммерции советник 
с 1883 года. Завещал 200 тысяч 
рублей на учреждение в Иркут-
ске Технологического института, 
остальные деньги предназнача-
лись на открытие народных школ 
в Иркутске и в сельской местности. 
Было построено пять школ в горо-
де и шесть в ближайших селениях 
с 1883 по 1891 год.

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени.

ПОПОВ Андрей Александро-
вич (1902-1960 гг.).

Этнограф и фольклорист, кан-
дидат исторических наук.

ПОПОВ Димитриан Дими-
триевич (1827-1896 гг.).

Протоиерей, миссионер.
Знаток якутского языка, цени-

тель его богатства; сформировал 
интерес Э. К. Пекарского к ис-
следованию якутского языка и на 
протяжении всей жизни оказывал 
ему в этом неизменное содей-
ствие. Попов вёл с Э. К. Пекар-
ским переписку линг вистического 
характера, принимал активное 
участие в пополнении словаря 
Пекарского.

В 1929 году окончил этнографи-
ческое отделение Ленинградского 
государственного университета 
(ЛГУ). Затем до последних дней 
жизни — научный сотрудник 
сектора Сибири Ленинградского 
отделения Института этнографии 
АН СССР. С 1940 по 1952  год (с 
перерывом в годы войны) в каче-
стве доцента читал лекции в ЛГУ 
по этнографии якутов и долган. 
Участ ник ряда экспедиций в Яку-
тию, записывал якутский и долган-
ский фольклор, изучал традицион-
ные верования и обряды якутов. 
Первый исследователь устного 
народного творчества, составил 
первую классификацию жанров 
долганского фольклора. Тексты 
из собрания Попова не изданы на 
долганском языке, часть из них 
публиковалась на русском языке в 
поэтической обработке. Оставил 
ценные работы по материально и 
духовной культуре, верованиям и 
фольклору якутов.

ПОПОВ Иван Иванович (1862-
1942 гг.).

Революционер, народоволец, 
писатель

С 1879 по 1882 год студент учи-
тельского института в Петербурге. 
Преподавал историю в народном 
училище. Примкнул к народниче-
скому движению, вошёл в состав 
руководителя ядра Молодой пар-
тии «Народной воли». В 1884 году 
арестован и выслан на поселение в 
Кяхту. По его инициативе там были 
от крыты первая общественная би-
блиотека, затем музей. Сотрудни-
чал в изданиях «Сибирская газета» 
и «Восточное обозрение». 

В Кяхте женился на дочери 
миллионе ра A. M. Лушникова Вере 
Алексеевне (1863-1927 гг.). В дека-
бре 1894 года купил у наследников 

Н. М. Ядринцева газету «Восточ-
ное обозрение» и вплоть до 1906 
был её редактором. Поддерживал 
отношения и с представителями 
местной администрации, и с по-
литическими ссыльными. Деятель-
ный член Восточно-Сибирского 
отделения Русского географиче-
ского общества, глас ный городской 
думы и председатель её училищ-
ной комиссии. Перебравшись в 
конце 1905 года в Москву, занимал-
ся литературной деятельностью, 
четыре года председательствовал 
в правлении Общества деятелей 
периодической печати и литерату-
ры. В советское время работал в мо-
сковских кооперативных организа-
циях, издательствах, Центральном 
бюро краеведения и Всесоюзном 
обществе бывших политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. Написал ряд 
воспоминаний и книг о сподвижни-
ках по революционному подпо лью 
Д. А. Клеменце, С. Ф. Ковалике,                                 
Г. А. Лопатине, П. Ф. Якубовиче.

ПОПОВ Константин Андрее-
вич (1876-1949 гг.)

Революционер, социал-демо-
крат, историк.

В 1898 году окон чил юриди-
ческий факультет Дерптского 
(Юрьев ского) университета, кан-
дидат права. Профессиональный 
ре волюционер; социал-демократ 
с 1898 до 1920 год. Член РСДРП 
с 1905 года.

Вёл партийную работу в Санкт-
Петербурге, Харькове, Омске. В 
1907 году участвовал в работе V 
(Лондонского) съезда РСДРП. До 
Февральской революции неод-
нократно арестовывался, содер-
жался в заключении в Петропав-
ловской крепости и Омской тюрь-
ме, находил ся в ссылке в Вятской 
и Вологодской губерниях, Якутии, 
приговаривался к смертной каз-
ни. С марта по ноябрь 1917 года 
— председатель Омского совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
председатель Западно-Сибирского 
объединённого комитета револю-
ционной де мократии, до октября 
1917 года руководил Омской объ-
единённой организацией РСДРП. 
Член Сибирской областной думы 
от совета профсоюзов Омска. По-
сле свержения советской власти 
в Сибири был арестован чехос-
ловаками и содержался в Омской 
областной тюрьме. В августе 1919 
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года отправлен колча ковцами на 
восток в «эшелоне смерти», от-
куда бежал. До начала января 1920 
работал в Иркутске в подполье. 7 
января 1920 года иркутским По-
литцентром назначен председате-
лем чрезвычайной следственной 
комиссии, которая вела допрос 
бывшего Верховного правителя А. 
В. Колчака, последнего пре мьер-
министра Российского правитель-
ства В. Н. Пепеляева и других 
крупных деятелей сибирской кон-
трреволюции. С конца января 1920 
года — заместитель председателя 
Иркутской губчека по борьбе с 
контррево люцией, с 1 мая по 16 
сентября 1920 года — помощник 
и заместитель заведующего от-
делом юстиции Сибревкома, затем 
— член президиума и замести-
тель председателя, председатель 
Омского губернского исполкома 
советов. 

С середины 1922 года жил в 
Москве, работал в агитационно-
пропогандистском отделении 
ЦК РКП(б). С 17 октября 1924 
года — заместитель председателя 
Антирелигиозной комиссии при 
ЦК РКП(б)-ВКП(б). В 1928 году 
перешёл на работу в Институт 
красной профессуры. В послед-
ние годы жизни преподавал в 
Московском государственном 
историко-архивном институте. 
Редактор книги «Допрос Колчака» 
(опубликована в 1925 году).

ПОПОВ Павел Фомич (1906-
1944 гг.).

В 1942 году Красноярским ТВК 
призван в Красную Армию. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны. Младший лейтенант, ко-
мандир взвода мотострелкового 
батальона 69-й механической 
бригады. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ПОПОВЫ, верхотурские купцы 
1-й гильдии, первые сибирские 
золотопромышленники.
Андрей Яковлевич (1763-1833 

гг.), верхотурский купец 1-й гиль-
дии, коммерции советник. Торго-
вец, рос товщик, винный и соляной 
откупщик, арендовал Падунский 
винокуренный завод, поставлял 
продовольствие для армии, тор-
говал с казахами и Китаем. Начал 

добычу золота в Дмитриевской во-
лости Томского уезда. Последние 
шесть лет жизни болел и безвыезд-
но жил в Санкт-Петер бурге. По его 
завещанию 500 тысяч рублей были 
выделены на общественные дела. 
Часть этой суммы легла в основу 
капи тала Сибирского обществен-
ного банка, учреждённого в Том-
ске в 1843 году. На отчисления 
из прибылей банка содержались 
впоследствии Томская и Омская 
женская гимназии.
Федот Иванович (?-1832 гг.), 

верхотурский купец 1-й гильдии. 
В 1826 году получил разрешение 
на поиски золота в Томской губер-
нии. С 1826 по 1828 год снарядил 
в Мариинскую тайгу 40 экспе-
диций. В 1828 году обнаружил 
золотосодержа щую россыпь близ 
села Биричикуль на реке Берикуль, 
правом притоке Кии. Сам участво-
вал в экспедициях, во время одной 
из них провалился под лёд, заболел 
чахоткой и умер. 

Его имущество перешло к брату 
Степану Ивановичу (?-1853 гг.), 
верхотурскому купцу 1-й гильдии, 
коммерции советнику. С 1810 года 
вёл разведку рудных богатств 
Томской губернии и Казахстана. 
Открыл залежи серебросвинцовых 
и медных руд в Прибалхашье, 
затем месторождения каменного 
угля, активно их разрабатывал. 
В 1830 году открыл золотые рос-
сыпи в Кокбектинском округе 
Киргизской степи. Один из орга-
низаторов Заангарской золотопро-
мышленной компании в 1834 году, 
Алтае-Саянского товарищества. В 
1844 году построил Благодатно-
Стефановский серебро-свинцовый 
и медеплавилильный завод, в 1849 
году — предприятие для отделения 
серебра от свинца. В Томске имел 
дом, кожевенный, мыловаренный 
и салотопенный заводы. Создал 
музей древностей и полезных 
ископаемых, записывал легенды 
и предания. На хуторе под Се-
мипалатинском проводил опыты 
по акклиматизации различных 
сельскохозяйственных культур. 
Избран членом-корреспондентом 
Московского общества сельского 
хозяйства. В 1830 году на своей 
земле в при городе Томска Басан-
дайке построил церковь с семей-
ным склепом. 

Сын Александр Степанович, 
и внук Степан Александрович 

построили в Казахстане шесть 
серебросвинцовых заводов, 42 
медных рудника, 27 угольных ко-
пей. Андрей Иванович, третий из 
братьев, потомственный почётный 
гражданин, коммерции советник, 
внёс 3 141 рублей на открытие в 
Томске в 1844 году Мариинского 
детского приюта.

Сыновья четвёртого из братьев, 
Алексея Ивановича, — так же 
золотопромышленники. Андрей 
Алексеевич состоял во 2-й гиль-
дии Усть-Каменогорска, являлся 
потомственным Почётным граж-
данином, масоном. Имел дом в 
Томске. В 1842 году пожертвовал 
Томскому кафедраль ному собору 
золотой крест стоимостью 1 216 
рублей.

Награждён орденами Святого 
Станислава III степени, Святой 
Анны III степени.

После смерти Степана Ивано-
вич Попова дело пошатнулось. В 
начале 1860-х годов рудники, заво-
ды и другое имущество Поповых 
было арестовано за долги.

ПОППЕ Николай Николаевич 
(1897-1991 гг.).

Советский лингвист и этнограф, 
специалист по алтайским языкам, 
монголоведению и тюркологии. 
Член-корреспондент АН СССР с 
1932 года.

В 1921 году окончил монголь-
ское отделение факультета обще-
ственных наук Петроградского 
университета. 

С 1926 года работал в Комиссии 
монголистики АН СССР. Участник 
советско-финской войны. В 1920-е 
годы занимался и тюркологически-
ми изысканиями, особенно актив-
но — исследованием чувашского 
и якутского языков. Неоднократно 
выезжал в экспедиции в различные 
регионы Монголии и Бурятии. 
В 1931 году возглавил советское 
монголоведение, став заведующим 
монгольским кабинетом Институ-
та востоковедения АН СССР.

В 1942 году, находясь на окку-
пированной территории на Север-
ном Кавказе, добровольно пошёл 
на сотрудничество с немца ми, в 
1943 году выехал в Германию, 
где работал в информационных 
учреждениях. В 1946 году исклю-
чён из состава членов АН СССР. 
С 1949 года жил в США, с 1949 
по 1968 год — профессор универ-
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ПОРОХОВЩИКОВЫ, красно-
ярские купцы 2-й гильдии.
Леонтий Сидорович (?-1776 

гг.), ссыльный. С 1747 года крас-
ноярский цеховой, с 1762 года — 
посад ский. Торговал пушниной, 
занимался бочарным делом. В 1775 
году, единственный из краснояр-
цев, вошёл во 2-ю гильдию. 

Сыновья Пётр (1739-1806 гг.) и 
Егор (1748-? гг.), некоторое время 
имели один капитал, потом разде-
лились. Торговали, в том числе и в 
Кяхте. Как и отец, скупали в уезде 
хлеб и отправляли его в районы 
нижнего Енисея, Чулыма и Оби. 
Брали подряды на поставку про-
вианта на казённые винокуренные 
заводы, владели мыловарней. 

Пётр Леонтьевич являлся ко-
миссионером томского купца П. 
Шумилова по продаже в казённых 
лавках уезда соли с енисейских 
заводов, брал на оброк рыбную 
ловлю. Служил ратманом (1768-
1771 гг.), бургомистром (1790-1793 
гг.), Егор Леонтьевич — соляным 
головой в 1780 году, бургомистром 
(1786-1789 гг.), красноярским го-
родским головой (1799-1802 гг.).

ПОРОШИН Андрей Иванович 
(1707-1784 гг.).

Известный горный специалист, 
организатор и руководитель горно-
заводского производства на Алтае, 
генерал-поручик.

После окончания Артиллерий-
ского училища в 1722 году служил 
на Урале. 

В  1748 году  переведён  на 
Колывано-Воскресенские (Алтай-
ские) заводы. С 1748 по 1751  год 
— член присутст вия Канцелярии 
горного начальства. В 1753 году 
назначен главным командиром за-

ПОРТНЯГИН Сергей Нико-
лаевич (1918-1980 гг.).

В 1938 году Красноярским ТВК 
призван в ряды Красной Армии. 
В 1941 году окончил Хабаровское 
военное пехотное училище. Участ-
ник боёв Великой Отечественной 
войны. Гвардии старший лейте-
нант, командир роты 310-го гвар-
дейского стрелкового полка 110-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ПОРТНОВА Александра Ни-
каноровна (?-1890 гг.).

Иркутская купеческая вдова, 
потомственная почётня граж данка, 
благотворительница.

Родилась в семье иркутского куп-
ца 1-й гильдии Н. П. Трапезникова. 
Имела несколько паёв «Товарище-
ства Вознесенского винокуренного 
завода Осокина и Ко». В 1885 году 
продала часть пая за 15 тысяч ру-
блей наследникам И. И. Базанова. В 
1882 году после раздела наследства                      
И. Н. Трапезникова получила по 
мировой сделке 1 316 042 рублей. 
Передала 150 тысяч рублей на стро-
ительство Технического училища, 
50 тысяч рублей — на содержание 
богадельни А. П. Трапезникова. 

Член Иркутского благотвори-
тельного общества, жертвовала на 
организацию дешёвой столовой в 
1882 году, строительство нового 
здания при Иркутском Знаменском 
монастыре в 1872 году, Кузнецов-
ской больницы в 1889 году, ремонт 
приюта при Харлампиевской церк-
ви в 1884 году, открытие меховых 
мастерских при Техни ческом учи-
лище в 1888 году. 

Завещала 340 тысяч рублей на 
открытие вдовьего дома, 50 тысяч 
рублей — на постройку церкви; 30 
тысяч рублей — на стипендии при 
Томском университете, Иркутской 
духовной семинарии и Епархиаль-
ном женском училище. Похороне-
на в Зна менском монастыре.

ситета штата Вашингтон в Сиэтле. 
Работал в Сиэтле (США), участво-
вал в заседаниях Перманентного 
Меж дународного алтаистического 
конгресса. 

Автор 240 научных трудов по 
грамматике и сравнительному из-
учению алтайских языков, по мон-
гольским и тунгусо-маньчжурским 
языкам и фольклору. Его публи-
кации составляют теоретическую 
основу алтайской компарати-
вистики. 

Член-корреспондент Берлин-
ской и Финской академий, член 
Британской академии.

водов, с 1751 до 1761 год находился 
в Санкт-Петербурге при Кабинете 
е. и. в. В 1769 году вышел в от-
ставку (с повышением в звании). 
Под его руководством значительно 
улучшились показатели выплавки 
серебра, вступили в строй два но-
вых предприятия и монетный двор, 
осущест влено строительство паро-
вой машины И. И. Ползунова.

ПОСАДСКОВ Александр Лео-
нидович родился 15 октября 1950 
года в посёлке Кокуй Читинской 
области.

Доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий лабораторией 
книговедения.

В 1972 году окончил Новоси-
бирский государственный универ-
ситет, работал в Государственной 
публичной научно-технической 
библиотеке СО РАН. 

С 2002 года — заведующий 
лабораторией книговедения. Пред-
седатель Комиссии по истории 
книжной культуры и комплексно-
му изучению книги Сибирско го 
и Дальневосточного регионов 
Научного совета РАН «История 
мировой культуры» (с 2004 года). 
Член редколлегий всероссийских 
сборников «Книга. Исследования и 
материалы», журнала «Гуманитар-
ные науки в Сибири», региональ-
ного журнала «Библиосфера». От-
ветственный редактор двух томов 
(3, 5) 5-томного издания «Очерки 
истории книжной культуры Си-
бири и Дальнего Востока (XVIII 
в. - 1991 г.)».

Крупнейший специалист в об-
ласти истории печати, книги и 
книжной культуры Сибири и 
Дальнего Востока XX века, один 
из активных исследователей исто-
рии Гражданской войны в Сибири. 
Внёс значительный вклад в форми-
рование современной кон цепции 
изучения истории книжной куль-
туры в регионе.

ПОСОХИН Владимир Михай-
лович (1864-1945 (48) гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии, 
книготорговец, издатель, обще-
ственный деятель, меценат.

Получил среднее образование, 
в совершенстве владел англий-
ским, немецким, французским и 
китайским языками. В 1893 году 
вместе с П. И. Макушиным открыл 
в Ир кутске книжный магазин и ти-
пографию. Среди служащих было 
немало политических ссыльных, 
марксистов. Совладелец торгового 
дома «П. И. Макушин и Вл. М. По-
сохин в Иркут ске». Имел торговые 
дела в Харбине. Один из учреди-
телей «Сибирско-монгольского 
торгово-промышленного акци-
онерного общества» с уставным 
капиталом 200 тысяч рублей в 
1912 году. Общество занималось 
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кожевенным производством, осу-
ществляло преимущественно 
внешнеторговые операции. Круп-
ный владелец городской недви-
жимости.

С 1898 года состоял гласным 
Иркутской городской думы, входил 
в состав попечительского совета 
Ивано-Матрёнинской детской 
больницы в 1905 году. Открыл в 
городе ряд аудиторий Общества 
народных чтений. Революцию не 
принял и в 1918 году эмигрировал 
в Харбин (КНР).

ПОСТНИКОВ Сергей Павло-
вич родился 9 января 1955 года в 
посёлке Цементный Свердлов-
ской области.

Доктор исторических наук, 
профессор.

В 1977 году окончил истори-
ческий факультет, в 1982 году 
— аспирантуру,  в  1991 году 
— докторантуру  Уральского 
государственного университета 
(УрГУ). 

С 1977 года — ассистент ка-
федры  ис  тории  КПСС  и  по-
литэкономии, с 1982 по 1988 
год — старший преподаватель, 
доцент Свердловско го архитек-
турного института, с 1992 года 
— ведущий научный сотрудник, 
с 1998 по 2008 год — заместитель 
директора Института истории и 
археологии УрО РАН, одновре-
менно профессор УралГАХА, с 
2008 года — директор Екатерин-
бургского музея изобразительных 
искусств.

Исследует проблемы истории 
рабочего класса, культуры и обра-
зования Урала и России, историю 
уральских городов. Руководитель 
группы по подготовке «Уральской 
исторической энциклопедии», 
энцикло педии «Екатеринбург». 
Организатор научных конферен-
ций, с 1997 года — «Татищев-
ских чтений». С 1992 по 1997 год 
— председатель совета Сверд-
ловского областного отделения 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
с 1997 года — исполнительный 
директор Екатеринбургского об-
щественного благотворительного 
фонда «Истории и археологии», 
президент фонда.

Лауреат премии им. В. Н. Та-
тищева и В. И. де Генина в 1999 и 
2003 году.

ПОСТЫШЕВ Павел Петро-
вич (1887-1939 гг.).

Советский государственный и 
партийный деятель, организатор 
масс, партийный пропагандист и 
публицист. Один из руководите-
лей борьбы за Советскую власть 
в Сибири.

Член РСДРП(б) с 1904 года. В 
конце 1912 года сослан на вечное 
поселение в Иркутскую губернию. 
Жил в селе Усть-Уда и Залари, с 
1914 года — в Иркутске, где работал 
в электромеханических мастерских 
и монтёром городской электростан-
ции. С 1914 по 1917  год являлся 
членом Иркутского подпольного 
бюро РСДРП. После Февральской 
революции избран в Иркутский 
совет рабочих депутатов и цен-
тральное бюро профсоюзов. С 19 
ноября входил в состав Иркутского 
военно-революционного комитета, 
взявшего власть в свои руки. Являл-
ся одним из орга низаторов и руко-
водителем местной Красной гвар-
дии. С января — член областного 
исполкома советских организаций 
Восточной Сибири и председатель 
Иркутского ревтрибунала. 26 фев-
раля 1918 года изб ран кандидатом 
в члены Центрального исполкома 
советов рабочих, крестьянских, 
казачьих и красноармейских депу-
татов Сибири. 

19 июля откомандирован Цен-
тросибирью в Хабаровск для 
координации действий с Дальне-
восточным совнаркомом. После 
свержения советской власти на 
Амуре с осени 1918 до лета 1919 
года скрывался в деревне Шаманка 
Хабаровского уезда. С лета 1919 
года участвовал в организации 
партизан, борьбы в Хабаровском 
уезде, был председателем ревкома 
Тунгусской волости. С 1920 по 
1922 год занимался партийно-
политической работой и реор-
ганизацией партизан, отрядов в 
Народно-Революционную армию 
ДВР: с марта 1920 года — пред-
седатель Хабаровского горкома 
РКП(б), комиссар юсти ции мест-
ного совдепа и военный комиссар 
Восточного (Хабаровского) «фрон-
та» Амурской области, с апреля 
1920 года — член Амурского 
обкома РКП(б) и редактор газеты 
«Вперёд», с ноября 1920 года — 
начальник политотдела 2-й Амур-
ской армии, с декабря 1921 года 
— военный комиссар Восточного 

«фрон та» амурского направления 
(Дальневосточной армии), затем 
— член военного совета НРА. 15 
ноября 1922 года назначен членом 
Дальневосточного ревкома.

С августа 1923 года на пар-
тийной работе на Украине: за-
ведующий отде лом, с сентября 
1924 года — секретарь Киевского 
губкома (затем окружкома); с 
ноября 1926 года — секретарь 
Харьковского окружкома и гор-
кома и одновременно секретарь 
ЦК КП(б)У. С 1925 года кандидат, 
с 1927 года член ЦК ВКП(б). С 
13 июля 1930 по 26 января 1934 
года секретарь ЦК ВКП(б) и член 
Оргбюро ЦК; одновременно до 
января 1933 года руководил от-
делом пропаган ды и агитации 
и отделом ЦК ВКП(б). С января 
1933 года второй секретарь ЦК 
КП(б)У; одновременно первый 
секретарь Харьковского обкома 
и горкома (до июня 1934 года), 
затем — Киевского обкома (до 
января 1937 года). С 10 февраля 
1934 года являл ся кандидатом в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б). 
С марта 1937 года был первым 
секретарём Куйбышевского об-
кома и горкома ВКП(б). Член 
ЦИК СССР, депутат Верховного 
Совета СССР первого созыва.

14 января 1938 года на Пле-
нуме ЦК выведен из состава По-
литбюро, в феврале того же года 
опросом исключён из партии, 
арестован. 26 февраля 1939 года 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР приговорён к высшей 
мере на казания, расстрелян. Реа-
билитирован в 1955 году.

Его именем названа улица в 
Иркутске.

Награждён орденами Красного 
Знамени, Ленина.

ПОТАНИН Григорий Нико-
лаевич (1835-1920).

Русский географ, этнограф, 
публицист, фольклорист, ботаник, 
один из основателей сибирского 
областничества.

В 1852 году окончил Омский 
кадетский корпус. С 1853 по 1858 
год был на военной службе в Се-
мипалатинске и Омске, принимал 
участие в походе в Заилийский 
край. С 1859 по 1862 год учился в 
Петербургском университете. 

В 1863-1864 году он участвовал 
в экспедиции Струве в область 
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озера Зайсан, где исследовал ры-
боловство и собрал ботаническую 
коллекцию. 

В 1865 году был назначен секре-
тарём губернского статистического 
комитета в Томске.

Привлечённый к суду по об-
винению в стремлении отделить 
Сибирь от России, он был пригово-
рён к каторжной работе, которую 
отбывал в Свеаборге; затем был 
отправлен в город Никольск Во-
логодской губернии. В 1874 году 
по ходатайству Императорского 
Русского географического обще-
ства был помилован. В этом же 
году женился на Александре Вик-
торовне Лаврской.

Весной 1876 года отправился, по 
поручению географического обще-
ства, в северо-западную Монголию. 
Экспедиция в течение двух лет 
охватила эту страну со всех сторон, 
были собраны богатейшие данные 
по всем отраслям географических 
знаний. За первой экспедицией 
в 1879 году последовала вторая, 
имевшая целью изучение централь-
ной части Монголии. Всё добытое в 
эти две поездки было разработано 
Потаниным и обнародовано геогра-
фическим обществом в «Очерках 
северо-западной Монголии», вы-
шедших в 1883 году.

В состав третьей экспедиции 
в китайскую провинцию Ганьсу 
вошли топограф А. И. Скасси, 
зоолог M. M. Березовский и жена 
Потанина — этнограф Александра 
Потанина. Средства на экспеди-
цию были даны отчасти геогра-
фическим обществом, отчасти 
главой Иркутска В. П. Сукачёвым. 
Экспедиция отправилась морем 
в Чифу, а оттуда, через Пекин, 
две северные провинции Китая и 
Ордос, дошла до Ганьсу к концу 
1884 года. Следующий год был 
посвящён изучению восточной 
окраины Тибета; обратный путь 
в Россию был совершён в 1886 
году через хребет Нань-Шань 
и всю центральную Монголию. 
Богатейший материал, собран-
ный трудами членов экспедиции, 
помещён в разных специальных 
журналах, главным образом в из-
дании географического общества: 
«Тангутско-тибетская окраина 
Китая и центральная Монголия» 
(1893 год).

После смерти жены Потанин 
вернулся в Петербург; его товари-

щи Березовский и Обручев, каж-
дый самостоятельно, продолжали 
работы в Центральной Азии. В 
1899 году совершил ещё одну экс-
педицию — на Большой Хинган. В 
начале XX века вновь возвращает-
ся к общественной деятельности, 
выступает за создание Сибирской 
областной думы. В 1915 году ему 
было присвоено звание почётного 
гражданина Омска, а в 1918 году 
Временное Сибирское правитель-
ство присвоило ему звание почёт-
ного гражданина Сибири.

В июле 1917 года прекрасно 
знавший казахский язык Потанин 
участвовал в Первом Всекиргиз-
ском съезде в Оренбурге делегатом 
от Семипалатинской области и был 
избран делегатом на Всероссий-
ское учредительное собрание. На 
этом съезде оформилась известная 
казахская антибольшевистская по-
литическая партия «Алаш».

В его честь названы один из 
хребтов Нань-Шаня и самый круп-
ный ледник в горном узле Таван-
Богдо-Ула на Алтае, астероид 
9915 Потанин, улицы в сибирских 
городах, в Усть-Каменогорске, а 
также в южной столице Казахстана 
Алма-Ате. Также в честь Потанина 
назван посёлок в Челябинской об-
ласти, входящий в черты города 
Копейска. Ему присвоено звание 
почётного члена Русского геогра-
фического общества, Почётного 
гражданина города Томска и по-
ставлен памятник в Томске.

ПОТАПОВ Леонид Василье-
вич, российский государственный 
деятель, первый президент Респу-
блики Бурятия, помощник руково-
дителя Администрации Президен-
та РФ, с 2009 — ведущий научный 
сотрудник отдела региональных 
социально-экономических ис-
следований Бурятского научного 
центра СО РАН.

Родился 4 июля 1935 года в 
селе Уакит, Баунтовского района, 
Бурятской АССР. 

В 1959 году окончил Хабаров-
ский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специ-
альности «Инженер-механик»; в 
1965 году — Иркутский институт 
народного хозяйства, по специаль-
ности «Экономист».

Работал на локомотиво-вагоно-
ремонтном заводе в Улан-Удэ: 
мастер цеха, инженер-технолог 

отдела, начальник испытательной 
станции, заместитель начальника, 
начальник цеха, с 1968 года — 
главный инженер завода. 

С 1976 по 1978 год — заведую-
щий отделом промышленности, 
с 1978 по 1987 год — секретарь 
Бурятского обкома КПСС. С 1987 
года — председатель исполкома 
Марыйского областного Совета 
(Туркменская ССР). С января 
1990 года — заместитель пред-
седателя  Верховного  Совета 
Туркменской ССР.

В апреле 1990 года был избран 
первым секретарем Бурятского об-
ластного комитета КПСС (выборы 
проводились на альтернативной 
основе). В 1990 году избирался 
членом ЦК КПСС. С 1990 по 1993 
год — народный депутат РФ. 
В октябре 1991 года на сессии 
Верховного Совета Бурятской 
ССР был избран председателем 
Верховного Совета республики. В 
декабре 1993 года избран членом 
Совета Федерации по Бурятскому 
двухмандатному избирательному 
округу № 3. Являлся членом Коми-
тета по аграрной политике.

На всенародных выборах в 1994 
года одержал победу, став первым 
Президентом и одновременно 
Председателем Правительства Ре-
спублики Бурятия. С января 1996 
года входил в Совет Федерации РФ 
по должности, был заместителем 
председателя Комитета по аграр-
ной политике.

Второй раз выиграл президент-
ские выборы 21 июня 1998 года. В 
декабре 2000 года сложил полно-
мочия в Совете Федерации РФ в 
соответствии с законом о новом 
порядке формирования верхней 
палаты российского парламента. В 
том же году защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Самораз-
витие регионов на примере Респу-
блики Бурятия».

23 июня 2002 года был избран 
Президентом Республики Бурятия 
на третий срок. Сложил полно-
мочия президента Бурятии в июле 
2007 года.

С 20 сентября 2007 года присту-
пил к исполнению обязанностей 
помощника руководителя Адми-
нистрации Президента РФ. В фев-
рале 2008 года возглавил Наблю-
дательный совет при Российско-
Туркменском деловом совете.

С 2009 года ведущий научный 
сотрудник отдела региональных 
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социально-экономических ис-
следований Бурятского научного 
центра СО РАН.

Награждён орденами: «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени 
(7 августа 2007) , «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (11 мая 
1998 года), Дружбы (26 июня 1995 
года), Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта».

Заслуженный инженер Бурят-
ской АССР, Почётный гражданин 
города Улан-Удэ, Почётный про-
фессор Бурятского государствен-
ного университета, Современного 
гуманитарного университета, Ир-
кутского государственного, Иркут-
ского технического университетов, 
Российской экономической акаде-
мии имени Г. В. Плеханова.

ПОТАПОВ Леонид Павлович 
(1905-2000 гг.).

Этнограф, музеевед, доктор 
исторических наук, профессор. За-
служенный деятель науки РСФСР. 
Заслуженный деятель науки Ту-
винской АССР.

В 1928 году окончил географи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. 

С 1928 по 1930 год — заведую-
щий отделом научных учреждений 
Главнауки Нарко мата просвещения 
Узбекской ССР. 

С 1930 года — в аспирантуре 
АН СССР, одновременно научный 
сотрудник Государственного музея 
этнографии народов СССР. После 
окончания аспирантуры — заве-
дующий отделом Сибири и этно-
графической частью того же музея, 
одновременно старший научный 
сотрудник в Институте истории ма-
териальной культуры АН СССР. 

С 1942 года — в эвакуации в 
Новосибирске вместе с музейными 
коллекциями. С 1943 года — док-
торант, с 1946 года — научный 
сотрудник, с 1947 года — заведую-
щий сектором Сибири Института 
этнографии им. Миклухо-Маклая 
АН СССР. С 1948 года — замести-
тель директора Института этног-
рафии, директор Музея антропо-
логии и этнографии АН СССР. 
Возглавлял Хакасскую (1946 год), 
Саяно-Алтайскую (с 1949 года) 
этнографическую экспедиции, Ту-
винскую комплексную археолого-
этнографическую экспедицию (с 
1957 года). Неоднократно пред-

ставлял отечественную науку на 
зарубежных конференциях. На VII 
международном конгрессе антро-
пологических и этнографических 
наук в 1964 году руководил секци-
ей музееведения. Внёс значитель-
ный вклад в изучение этногенеза, 
социально-экономических отноше-
ний, религиозной жиз ни алтайцев, 
шорцев, хакасов, тувинцев. Созда-
тель научной школы по изучению 
народов Саяно-Алтайского регио-
на. Участвовал в создании много-
томных «Очерков истории СССР», 
«Историко-географического атласа 
СССР», «Истории СССР», «Исто-
рии Сибири», «Исто рии Тувы», 
«Народов Сибири».

ПОТОЦКИЙ Ян (1761-1815 
гг.).

Дипломат, почётный член Ака-
демии наук.

Получил образование в Жене-
ве и Лозанне. С 1778 года — на 
службе в армии Священной Рим-
ской империи, учился в военно-
инженерной академии в Вене. 
Участ вовал в операциях Мальтий-
ского флота. Впечатления изложил 
в книге «Путешествия в Турцию 
и Египет в 1784 году» (1787 год). 
Изучал историю славян, актив-
но участвовал в общественной 
жизни Польши. С 1805 года на 
русской службе, тайный совет-
ник. Направлен в Китай научный 
руководитель дипломатической 
миссии графа Ю. А. Головкина. 
При его участии составлены две 
аналитические записки об Аму-
ре, характери зующие состояние 
восточного региона, содержащие 
хозяйственно-экономические и 
политические оценки перспектив 
присоединения Приамурья к Рос-
сийской империи. Летом 1806 года 
вернулся в Санкт-Петербург. Автор 
«Первоначальной истории народов 
России» (1802 год), романа «Руко-
пись, найденная в Сарагосе».

Награждён орденом Святого 
Владимира I степени.

ПОХОДЯШИН Максим, вер-
хотурский купец середины XVIII 
века, горнозаводчик.

Нажив первоначальный капи-
тал, уже в 1734 году открыл два 
винокуренных завода в Верхотур-
ском уезде. В 1740 году купил у 
верхотурских посадских людей 
М. Зиновьева и А. Серебряникова 

винокуренный завод в Фомин-
ском погосте (близ Тагильской 
Слободы).

С 1752 по 1756 год совместно 
с верхотурским купцом А. Вла-
сьевским держал винный откуп 
в Верхотурье. В эти же годы ком-
паньоны подрядились поставлять 
вино в Тюмень, и Походяшин 
начал самостоятельную поставку 
вина в Туринск и Пелым.

С 1758 по 1771 год с помощью 
подневольных мужиков построил 
заводы, сначала Петропавловский, 
потом Николае-Павдинский и за-
тем Турьинский (Богословский). 
В 1769 году купил у великоустюж-
ских купцов Панова и Плотникова 
Нювчимский железоделательный 
завод за 23,5 тысячи рублей, а в 
1774 году у сенатора В. А. Всево-
ложского три части Пожевского за-
вода с 3900 душами крепостных за 
200 тысяч рублей. Всех купленных 
вместе с заводом крестьян Походя-
шин перевёл на Петропавловский 
завод. В январе 1773 года вступил 
в компанию с рудоискателем                                   
Г. Н. Посниковым и великоу-
стюжским  купцом  П .  П .  Ен-
тальцовым с целью разработки 
Верхневагранских золоторудных 
месторождений. В 1775 году гор-
нозаводчик купил у верхотурского 
купца О. Коновалова Туринскую 
бумажную мануфактуру. В 1777 
году выкупил за 40 тысяч рублей у 
В. А. Ливенцова его долю Николае-
Павдинского завода. С этого вре-
мени Походяшин причисляется к 
купцам первой гильдии.

Начиная с 1765 года развернул 
грандиозное дорожное строитель-
ство, в результате которого было 
построено 720 вёрст дорог, в том 
числе дорога от Петропавловского 
завода до Чердыни (144 версты). У 
дорог построил зимовья и поселил 
в них зимовщиков, в обязанности 
которых входило предоставлять 
путникам «тёплый приют», иметь 
запасы съестных припасов и фу-
ража для лошадей; кроме того, зи-
мовщики летом очищали дороги 
от бурелома, а зимой приминали 
их своими лошадьми.

До конца жизни занимался 
винокурением и оставил в на-
следство  своим  сыновьям  — 
Николаю и Григорию — семь 
винокуренных заводов: три — 
Фоминские — в Верхотурском 
уезде Пермской губернии, один 
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в Тобольском и два в Ялуторов-
ском уездах Тобольской губер-
нии, один — Боготольский — в 
Енисейской губернии. Ежегодная 
поставка вина в Пермскую и То-
больскую губернии составляла до 
89 тысяч вёдер.

ПОЯРКОВ Василий Данило-
вич (1615-? гг.).

Русский зем лепроходец.
В 1638 назначен письменным 

головой к первым якутским воево-
дам П. Голови ну и М. Глебову. С 
1643 по 1646 год возглавил послан-
ный из Якутска на Амур отряд слу-
жилых людей. Прошёл по Алдану, 
вышел на Зею, спустился по Амуру 
к Охот скому морю, по побережью 
которого дошёл до устья Ульи, от-
куда вернулся в Якутск. Во время 
похода собрал много сведений о 
населении Приамурья: тунгусах, 
даурах, дючерах, нивхах, а от 
последних — о Сахалин, айнах. 
Собирал сведения о природных 
богатствах края. Отличался су-
ровым нравом, жестокостью по 
отношению к собственным под-
чинённым и аборигенам. Отряд 
понёс значительные потери, в 
том числе из-за голода во время 
последней зимовки отряда на 
побережье Охотского моря. Вер-
нувшиеся из похода служилые и 
промысловые люди подавали в 
Якутске жалобы на действия По-
яркова, обвиняя его в «корысти» и 
подталкивании к людоедству. По-
сле похода население Приамурья 
относилось к русским служилым 
и промысловым людям с насто-
роженностью, недоверчиво, а во 
время похода отряда Е. Хабарова 
обращалось за помощью против 
них к маньчжурам.

ПРАВДУХИН Валериан Пав-
лович (псевдоним В. Шанявец) 
(1892-1939 гг.).

Критик, прозаик.
Окончил духовное училище и 

историко-филологический факультет 
Народного университета А. Шаняв-
ского (Москва). После Октябрьской 
ре волюции работал в Челябинске: 
учи тельствовал, создавал детские 
дома, трудовые колонии, органи-
зовал первый в стране театр юного 
зрителя, для которого вместе с женой                             
Л. Н. Сейфуллиной писал пьесы. 

В 1921 году переехал в Ново-
николаевск, где возглавил Сибго-

сиздат. В этом же году с группой 
энтузиастов основывал журнал 
«Сибирские огни», затем на про-
тяжении 10 лет был членом ред-
коллегии журнала, занимаясь 
организационной деятельностью. 
Проявлял особую заботу об автор-
ском составе из дания, возглавил 
критико-библиографический от-
дел. Публикации Правдухина на 
страницах «Сибирских огней» 
1920-х гг. надолго определили 
идейно-эстетическую программу 
журнала. Им опубликовано зна-
чительное количество рецензий 
на новые книжные и журнальные 
издания.

Литературный процесс совре-
менности Правдухин осмыслял в 
широ ком контексте общерусского 
и мирового опыта. Его критиче-
ские статьи отмечены общим для 
эстетической мысли 1920-х гг. на-
пряжённым интересом к проблеме 
социальной активности искусства, 
но разговор о «революционно-
сти» перево дился в плоскость 
общих законов творчества, а поиск 
критериев оценки современной 
литературы шёл в сфере общече-
ловеческих ценностей и идеалов. 
Прогнозируя литературу завтраш-
него дня, утверждал непродолжи-
тельность эпохи «по литической 
борьбы пролетариата», настаивая 
на том, что будущее за народной 
литературой. 

Резкие нападки со стороны 
РАПП, ЛЕФ, вынудили его оста-
вить литературную критику. С 
1929 года он публикует лишь 
охотничьи истории и рассказы о 
путешествиях, напоми нающие 
прозу Аксакова, Тургенева, При-
швина, Соко лова-Микитова. По-
следнее, что удалось опубликовать 
— исторический роман из жизни 
уральских казаков «Яик уходит 
в море» (1937 год). В 1937 году 
арестован и репрессирован.

Его именем названа улица в 
Челябинске; учреждена ежегодная 
Российско-Казахстанская экспеди-
ция по правдухинским местам по 
бассейну реки Урал.

ПРАСОЛОВ Михаил Григо-
рьевич (1760-? гг.).

Тюменский купец 2-й гильдии.
Из  старообрядцев-мещан . 

Крупнейший кожевенный за-
водчик Сибири. Основная масса 
производимой юфти поступала 

в Кяхту к китайской границе и 
использовалась для укупорки 
чайных мест. Служил словесным 
судьей в 1782 году, бургомистром 
в магистрате  в 1788 году. По-
жертвовал два дома Тюменскому 
малому народному училищу, от-
крытому в 1789 году.

ПРЕЙН Павел Яковлевич 
(1821-? гг.).

Красноярский купец 1-й гиль-
дии, степенный гражданин с 1876 
года.

Учился в Иркутской губерн-
ской гимназии. В 1857 году стал 
приёмным сыном бездетного род-
ственника, красноярского купца 
2-й гильдии Якова Яковлевича 
Прейна (1790-? гг.). 

Слу жил заседателем Красно-
ярского городского суда с 1859 
по 1862 год, городским головой 
в 1868-1871, 1875-1883 годах, 
председателем сиротского суда в 
1875 году, директором тюремного 
комитета, гласным Красноярской 
городской думы, купеческим 
старо стой с 1877 по 1880 год, по-
чётным блюстителем Краснояр-
ского уездного училища с 1878 по 
1881 год, действительным членом 
с 1875 года и председателем коми-
тета с 1877 по 1880 год Синель-
никовского благотворительного 
общества. 

Дети:  Павел (1857-? гг.) учился 
в Медицинской академии, Яков 
(1860-? гг.) — в Санкт-Петер-
бургском университете.

Награждён золотой медалью 
«За усердие» на Станислав ской 
ленте с надписью.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Алек-
сандр Александрович (1925-
2002 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор. Главный научный со-
трудник Института российской 
истории РАН. Участник Великой 
Отечественной войны.

В 1949 году окон чил Москов-
ский государственный историко-
архивный институт. 

С 1949 по 1952 год — начальник 
Красноярского краевого государ-
ственного архива. Им введены в 
оборот многие важные источники: 
рапорт камчатского губернатора 
B. C. Завойко, журнал первого 
русского посольства А. Лаксмана 
в Японию и другие.
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Павел 
Иванович (1874-1944 гг.).

Российский геолог, первоот-
крыватель крупнейшего в мире ме-
сторождения калийно-магниевых 
солей (Верхнекамского). Министр 
народного просвещения в прави-
тельстве А. В. Колчака с 1919-1920 
год.

В 1892 году окончил Таш-
кентскую гимназию, учился на 
физико-математическом факуль-
тете Московского университета. В 
1900 году окончил Петербургский 
горный институт, получив звание 
горного инженера. Доктор геолого-
минералогических наук. 

С 1901 года по приглашению 
профессора В. А. Обручева рабо-
тал в группе по исследованию об-
ласти Ленских золотых приисков. 
Был заведующим геологической 
партии на Урале по изысканию 
трассы железной дороги Уфа — 
гора Магнитная, преподавал в 
Горном институте, участвовал в де-
ятельности Русского технического 
общества. С 1913 года — старший 
геолог Геологического комитета, с 
1916 года заведовал его сибирской 
секцией. 

Занимался общественной дея-
тельностью, с 1914 по 1916 год 
возглавлял один из фронтовых 
врачебно-санитарных отрядов 
Всероссийского союза городов, 
представлял Всероссийский союз 
городов в Особом совещании по 
обороне. Занимался проблемами 
технического внешкольного обу-
чения. В 1917 году был товарищем 
министра народного просвещения 
Временного правительства по 
вопросам профессионального об-
разования. После прихода к власти 
большевиков вернулся на пост 
главного геолога Геологического 
комитета. В 1918 году находился 
во Владивостоке, затем добрался 
до Оренбурга, где работал в коопе-
ративных организациях, занимаясь 
организацией Высшей вольной 
школы (по типу Университета 
Шанявского в Москве). 

С 19 ноября 1918 года — товарищ 
министра народного просвещения 
Российского правительства, дей-
ствовавшего при Верховном прави-
теле адмирале А. В. Колчаке. Из-за 
противоречий с другими высшими 
государственными чиновниками 
(в частности, Преображенский вы-
ступал с критикой деятельности 

Омского военно-промышленного 
комитета, который пользовался 
поддержкой ряда членов прави-
тельства), подал в отставку. Однако 
пока решался вопрос об отставке, 
свой пост покинул министр В. В. 
Сапожников, и Преображенский 
возглавил министерство. С 6 мая 
1919 года — министр народного 
просвещения.

В январе 1920 года был аресто-
ван в Иркутске. Затем был осво-
бождён из тюрьмы и переведён под 
домашний арест, но вскоре вновь 
заключён в тюрьму. В мае 1920 
года приговорён Чрезвычайным 
революционным трибуналом Си-
бири к заключению до окончания 
гражданской войны с применением 
принудительных работ. О смягче-
нии приговора Преображенскому 
просили видные учёные. 

23 июня 1920 года был назначен 
заместителем заведующего от-
делом народного образования Си-
бревкома и председателем Сибир-
ского комитета профессионально-
технического образования. С 1921 
года преподавал в Пермском уни-
верситете, где являлся профес-
сором кафедры геологии, затем 
одновременно возглавлял кафедры 
геологии и минералогии. В 1923 
году был избран деканом агро-
номического факультета Перм-
ского университета, руководил 
организацией учебного процесса 
в предоставленном факультету 
здании бывшей гимназии.

С 1921 по 1924 год преподавал в 
Горном институте в Екатеринбур-
ге, где основал кафедру геологии 
полезных ископаемых. Проводил 
геологические работы по изуче-
нию залежей каменного угля в 
Пашийском районе, обследовал 
Журавлинское месторождение 
бокситов и алюминиевых руд на 
реке Чусовой. 

Руководил геологической пар-
тией, которая 5 октября 1925 года 
извлекла керн сильвинита из 
скважины под Соликамском на 
глубине около 100 м. Это событие 
стало открытием крупнейшего в 
мире Верхнекамского месторож-
дения калийных и магниевых 
солей. 6 ноября 1925 года по реко-
мендации Преображенского была 
заложена первая шахта. В январе 
1934 года завершилось строи-
тельство химического комбината 
в Соликамске. В том же году 

Преображенский был награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени. После открытия про-
должал работу на месторожде-
нии, во время оконтуривания 
которого 16 апреля 1929 года в 
скважине были обнаружены сле-
ды нефти. 15 августа 1929 года 
нефтяная скважина была сдана 
в эксплуатацию. Таким образом, 
Преображенским было открыто 
Верхнечусовское месторождение 
нефти, что стало началом работ 
по поиску и разведки нефти на 
Западном Урале, приведших к 
открытию Волго-Уральской не-
фтегазоносной провинции.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай 
Михайлович (1839-1888 гг.).

Путешественник, исследователь 
Центральной Азии.

По окончании гимназии в 1855 
году поступил на военную службу. 
Через 5 лет зачислен в Академию 
Генштаба, где наряду с военными 
предметами изучал географию, 
геологию, ботанику. 

С 1864 по 1867 год пре подавал 
военную географию и историю в 
Варшавском юнкерском училище. 
Затем переведён на службу в Вос-
точную Сибирь. 

По рекомендации П. П. Се-
мёнова получил командировку в 
Уссурийский край (1867-1869 гг.). 
За время экспедиции исследовал 
флору и фауну бассейна Уссу ри, 
озера Ханка, побережья Японского 
моря.

Возглавлял четыре экспедиции 
в Центральную Азию. Маршрут 
первой экспедиции (1870-1873 гг.) 
пролегал по территории Монголии, 
Китая и Тибета, вторая (1876-1877 
гг.) дошла до озера Лобнор, далее 
были два путешествия на Тибет: 
в 1879-1880 и 1883-1885 годах. 
В ходе экспедиций сделан ряд 
географических открытий, позво-
ливших существенно дополнить и 
уточнить прежние карты внутрен-
них районов Центральной Азии.

Составил подробное описание 
неизвестных участков пустыни 
Гоби Ордос и Алашань. Впервые 
произвёл съёмку крупнейшего озе-
ра Кукунор, подробно исследовал 
фактически неизвестные районы 
бассейна реки Тарим и первым 
после Марко Поло достиг озера 
Лобнор, установив, что оно обра-
зовано разливом Тарима. Во время 
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экспедиций в глубинные районы 
Тибета произведена топографи-
ческая съёмка верховьев Хуанхэ 
и водораздела Хуанхэ и Янцзы. 
Наряду с этим Пржевальский вёл 
этнографические наблюдения, 
собирал богатые коллекции по 
зоологии, ботанике, геологии. 
Открыл неизвестные науке виды 
растений и животных, среди них 
дикий верблюд, дикая лошадь, 
названная в его честь лошадью 
Пржевальского.

С  1878 года  — почётный 
член  Императорской  Санкт-
Петер-бургской АН. За заслуги 
награждён 8 золотыми меда-
лями научных обществ. Труды 
Пржевальского, описывающие 
ход и результаты экспедиций, 
принесли ему мировую извест-
ность и переведены на многие 
европейские языки.

ПРИКЛОНСКИЙ Василий 
Львович (?-? гг.).

Вице-губернатор Енисейской 
губернии. В 1896-1897 году — ис-
полнял обязанности губернатора. 
Статский советник. Занимался 
изучением истории Сибири перио-
да XVII-XVIII веков.

ПРОЗОРОВ  Николай  За-
харович (1907-
1988 гг.).

До 1937 года 
работал актёром 
Бийского, Якут-
ского ,  Иркут-
ского театров. 
С 1937 по 1941 
год, с 1946 по 
1972 год — актёр 
Красноярского 
драматического 

театра имени А. С. Пушкина. 
Руководитель Красноярского от-
деления Всероссийского театраль-
ного общества, член правления 
Всероссийского театрального 
общества. Инициатор открытия 
Красноярского Дома актёра

В Красноярском драматическом 
театре имени А. С. Пушкина играл 
в спектаклях «Забавный случай» 
(К. Гольдони; 1939 год — Гасконь), 
«Хребты Саянские» (С. Сартаков; 
1951 год — Лебедев), «Ревизор» 
(Н. В. Гоголь; 1952 год — Хлеста-
ков), «Гроза» (А. Н. Островский; 
1953 год — Тихон Кабанов), «Ме-
щане» (М. Горький; 1958 год — 
Бессеменов), «Ни диком бреге»                                                               
(Б. Полевой; 1964 год — Лит-
винов), «Дурочка» (Л. де Вега; 
1966 год — Октавьо), «Старик»                            
(М. Горький; 1967 год — Ста-
рик).

Народный  артист  РСФСР. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, орденом 
Ленина, медалями «За боевые за-
слуги», «За участие в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Лауреат Государственной премии 
РСФСР имени К. С. Станиславского  
1969 года. Почётный гражданин 
Красноярска с 1978 года. 

ПРОВОДКО Валентин Оста-
пович родился 
24 марта 1948 
года в Енисей-
ске.

В 1966 году 
окончил Перво-
майскую сред-
нюю  ш ко л у 
Мотыгинского 
района; в 1971 
году — лесоин-
женерный фа-

культет Сибирского технологиче-
ского института, получил диплом 
инженера по специальности «Во-
дный транспорт леса».

Был распределён на работу в 
Енисейскую перевалочную базу, 
где проработал мастером, техно-
руком. В 1975 году переведён на 
Маклаковскую перевалочную базу 
инженером-технологом, с 1976 
года — начальник производствен-
ного отдела. С 1979 года — на-
чальник производственного отдела 
объединённого Лесосибирского 
лесоперевалочного комбината; с 
1980 года — технолог комбината; 
с 1982 года — в связи с реоргани-

зацией переведён главным инже-
нером на Лесосибирскую ЛПБ. 
В 1988 году избран директором 
ЛЛПБ, с 1992 года — генеральный 
директор АОЗТ «Конда».

В 2003 году ушёл на заслужен-
ный отдых.

ПРОКОФЬЕВ Георгий Нико-
лаевич (1897-1942 гг.).

Лингвист, этнограф, создатель 
письменности самодийских на-
родов, педагог. 

Учился на этнографическом 

отделении Географического ин-
ститута. 

Первую экспедицию к ненцам 
предпринял в 1921 году. В 1925 
году Комитетом Севера при Пре-
зидиуме ВЦИК направлен для 
изучения кетов и «самоедов» в 
Тазовскую тундру. С сентября 
1925 по июль 1928 года с женой 
Е. Д. Прокофье ва жили в местечке 
Янов Стан, где он работал за-
ведующим и учителем в школе-
интернате для «остяко-самоедов» 
(селькупов). С 1929 по 1931 год 
заведовал краеведческой базой 
при культбазе Хоседа-Хард; в 1933 
работал в Таймырском националь-
ном округе. 

В 1929 году избран действи-
тельным членом Географического 
общества СССР. С осени 1933 
года преподавал (с 1935 года — 
профессор) в Институте народов 
Севера (ИНС), Педагогическом 
институте им. А. И. Герцена, в 
Институте по изучению народов 
СССР, Ле нинградском историко-
лингвистическом  институте , 
затем — в Ленинградском госу-
дарственном университете. Из ИНС 
уволен в декабре 1937 года по по-
литическим основаниям; с октября 
1939 года заведовал Кабинетом 
Сибири Института этнографии 
(ИЭ) АН СССР, с февраля 1941 
года — заведующий отделением 
Сибири ИЭ.

Зарисовки Прокофьева, сделан-
ные во время пребывания среди 
северных народов, хранятся в 
архиве Музея антропологии и 
этнографии РАН. Им составлены 
первый ненецкий букварь, первый 
самоучитель ненецкого языка, 
первые грамматические очерки 
ненец кого, селькупского, энецкого 
и нганасанского языков. Главная на-
учная заслуга — теория двухкомпо-
нентности культуры современных 
самодийских народов.

ПРОКОФЬЕВА Екатерина 
Дмитриевна (21 ноября 1902-18 
апреля 1978 гг.)

Историк, этнограф.
В 1925 году окончила этногра-

фическое отделение Географиче-
ского института. 

С 1925 по 1929 год работала 
учителем селькупской школы в 
местечке Янов Стан Турухан-
ского края, занима лась сбором 
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материала по языку и этнографии 
сельку пов. 

С 1929 года — помощник крае-
веда на культбазе Хоседа Хард в 
Болыпеземельской тундре. С 1932 
по 1938 год — младший научный 
сотрудник Института народов Се-
вера АН СССР, с 1938 — научный 
сотрудник сектора Сибири Инсти-
тута этнографии АН СССР. 

Специалист по этнографии, 
языкознанию селькупов и ненцев. 
Внесла вклад в создание письмен-
ного языка, изучение социально-
го строя и религиозной жизни 
селькупов. При нимала участие в 
создании капитальных обобщаю-
щих трудов «Народы Сибири», 
«Историко-географический атлас 
Сибири». 

Участница трёх этнографиче-
ских экспедиций в Туву в 1952, 
1955 и 1963 годах, в Ханты-
Мансийский и Ямало-Не нецкий 
автономные  округа в 1954 году.

ПРОНЧИЩЕВ Василий Васи-
льевич (1702-1736 гг.).

Русский полярный исследова-
тель Арктики и морской офицер.

В апреле 1716 года поступил 
учеником в Навигацкую школу 
в Москве, располагавшуюся в 
Сухаревской башне. В 1718 году 
был переведён в Санкт-Петербург 
в Морскую академию (учился с 
Челюскиным и Лаптевыми) и стал 
гардемарином. С 1718 по 1724 год 
ходил штурманским учеником 
на Балтийском флоте на суднах 
«Диана» и «Фалк», бригантине 
«Бернгардус», на кораблях «Ягуди-
ил», «Уриил», «Принц Евгений», 
гукоре «Кроншлот». В 1722 году 
участвовал в Персидском походе 
Петра. В 1727 году произведён в 
подштурманы. Вошёл в комиссию 
по аттестации чинов флота. 

В 1730 году его представляют к 
званию штурман 3 ранга. В 1733 
году получил чин лейтенанта и 
принял участие в Великой Север-
ной экспедиции, возглавив Ленско-
Енисейский отряд, исследовавший 
побережье Северного Ледовитого 
океана от устья Лены до устья 
Енисея. 

30 июня 1735 года отправил-
ся из Якутска вниз по Лене на 
дубель-шлюпке «Якутск». Эки-
паж «Якутска» составлял более 
40 человек, в том числе штурман 
Семён Челюскин и геодезист Ни-

кифор Чекин. 14 августа 1735 года 
повёл судно в обход Ленской дель-
ты. Через достаточно продолжи-
тельное время «Якутск» обогнул 
дельту Лены и направился вдоль 
побережья на запад. Прончищев 
был первым, кто нанёс на карту 
дельту Лены. 

Весна 1736 года в Усть-Оленёке 
оказалась поздней и море очисти-
лось от льдов только к августу. 
Вопреки возникшим трудностям, 
летом 1736 года Прончищев про-
должил путь вдоль берега на запад. 
5 августа 1736 года отряд достиг 
устья реки Анабары. Геодезист 
Баскаков, поднявшись вверх по 
течению реки, обнаружил вы-
ходы руды. 17 августа 1736 года 
у восточного берега Таймыра 
экспедиция обнаружила острова, 
названные ими в честь святого 
Петра. Также был открыт остров 
Преображения.

29 августа Прончищев на шлюп-
ке отправился на разведку и сломал 
ногу. Вернувшись на судно, он по-
терял сознание и вскоре умер. 

Жена Прончищева Татьяна 
Фёдоровна (в девичестве — Кон-
дырева) путешествовала вместе 
с мужем и стала первой женщи-
ной — участником арктической 
экспедиции. Она пережила мужа 
лишь на 14 дней и умерла 12 
сентября 1736 года. Оставшиеся 
в живых участники экспедиции 
отвезли тела супругов на мыс 
Тумуль в устье реки Оленёк и там 
похоронили.

В честь Прончищева названа 
часть восточного побережья по-
луострова Таймыр — берег Прон-
чищева, озеро, мыс в восточном 
Таймыре и горный кряж Прончи-
щева между устьями рек Оленёк 
и Анабар. Бухта Марии Прончи-
щевой в море Лаптевых названа в 
честь жены Прончищева. В Якутске 
установлен памятник супругам 
Прончищевым. 

ПРОРУБНИКОВ Фёдор Федо-
рович (1830-? гг.).

Кяхтинский купец 1-й гиль-
дии.

В конце XIX начале XX века  
торговал чаем на Нижегородской, 
Ирбитской ярмар ках, в Москве. 
В 1892 году его бизнес входил в 
число 26 торговых фирм — круп-
нейших покупателей кяхтинского 
чая. Подписал ходатайство о 

строительстве Ирбитской желез-
ной дороги. Входил в комитет 
Общества для пособия нуждаю-
щимся сибирякам и сибиряч кам, 
обучавшимся в учебных заведе-
ниях Москвы.

ПРОСКУРИН Пётр Лукич 
(1928-2001 гг.).

Русский советский писатель. 
Герой Социалистического Труда с 
1988 года. Лауреат Государствен-
ной премии СССР 1979 года. Член 
КПСС с 1971 года.

До 1950 года работал в колхозе. 
После службы в СА (1950-1953 
гг.) остался на Дальнем Востоке, 
работал — среди прочего — на 
лесоповале и лесосплаве, там на-
чал и литературную деятельность. 
Печатается с 1958 года. 

С 1957 по 1962 год жил в Хаба-
ровске, с 1962 по 1964 год — в Мо-
скве, с 1964 по 1968 год — в Орле, 
затем окончательно поселился в 
Москве. Окончил Высшие литера-
турные курсы при Литературном 
институте имени А. М. Горького 
в 1964 году.

Автор сборников повестей и 
рассказов: «Цена хлеба» (1961 
год); «Любовь человеческая» 
(1965 год), романов: «Глубокие 
раны» (1960 год); «Горькие тра-
вы» (1964 год); «Исход» (1966 
год). Роман «Судьба» (1972 год; 
Государственная премия РСФСР 
в 1974 году), раскрывает в судьбах 
своих героев судьбы народные, 
динамику исторических событий 
эпохи строительства социализма 
и Великой Отечественной войны, 
стал одним из заметных произве-
дений 70-х годов. 

Творчество Проскурина от-
личают стремление раскрыть 
нравственную  жизнь  народа , 
особенно  в  годы  испытаний , 
проникнуть в духовный мир со-
временника, острота и драматизм 
ситуаций.

ПРОТОПОПОВ Стефан Сте-
фанович (1816-1871 гг.).

В 1838 году окончил Иркут-
скую духовную семинарию. С 
1838 года — инспектор Енисей-
ского уездного училища и пре-
подаватель Закона Божия. С 1844 
года — настоятель Енисейского 
Христорождественского храма, 
увещеватель в городской судебной 
палате.
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ПРОХОРОВ Михаил Дми-
триевич родился  3 мая 1965 года 
в Москве.

Российский бизнесмен, пре-
зидент частного инвестицион-
ного фонда «Группа Онэксим»  с 
2007 года. Бывший председатель 
правления и генеральный дирек-
тор ГМК «Норильский никель» 
(2001-2007 гг.) и один из со-
владельцев холдинговой компа-
нии «Интеррос» (1998-2008 гг.). 
Входит в число самых богатых 
людей планеты, самый богатый 
человек в России в 2009 году по 
версии журнала «Финанс». Член 
бюро правления Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, президент Союза 
биатлонистов России. 

После службы в рядах Совет-
ской армии поступил в Государ-
ственную финансовую академию, 
которую окончил в 1989 году. 

С 1989 по 1992 год работал в 
Международном банке экономиче-
ского сотрудничества (МБЭС). 

В 1992-1993 году занимал пост 
председателя правления АКБ 
«Международная финансовая ком-
пания» (МФК) (вице-президентом 
которого в то время был Потанин). 
В 1993 году получил пост пред-
седателя правления потанинского 
АКБ «ОНЭКСИМ Банк». 

В 1998 году был избран членом 
совета директоров холдинговой 
компании «Интеррос», созданной 
на основе группы «Интеррос», 
«Норильского никеля» и «СИ-
ДАНКО».

В сентябре 2000 года был из-
бран членом совета директоров 
«Росбанка» (ранее в «Росбанке» 
этой должности не существо-
вало). В июле 2001 года стал 
генеральным директором, пред-
седателем правления ОАО «Горно-
металлургическая компания «Но-
рильский никель»».

В 2004 году учредил действую-
щий на территории Красноярского 
края частный благотворительный 
фонд «Благотворительный фонд 
культурных инициатив». 

В апреле 2006 года впервые 
был избран председателем совета 
директоров крупнейшего в России 
производителя золота — ОАО «По-
люс золото».

В мае 2007 года создал частный 
инвестиционный фонд «Группа 
Онэксим».

В конце ноября 2008 года «Онэк-
сим» завершил сделку по приобре-
тению финско-немецкой компании 
OptoGaN по производству экспе-
риментальных партий светодиод-
ных чипов, созданной учениками 
нобелевского лауреата Жореса 
Алферова Максимом Одноблюдо-
вым и Владиславом Бугровым. В 
начале декабря Прохоров вместе 
с гендиректором госкорпорации 
«Роснано» Анатолием Чубайсом и 
гендиректором Уральского оптико-
механического завода (УОМЗ) 
Сергеем Максиным подписали 
учредительные документы созда-
ваемой на базе OptoGaN компании 
по производству светотехники 
нового поколения.  В январе 2009 
года группа «Онэксим» сообщила 
о продаже менеджменту ком-
пании 100-процентного пакета 
ООО «Управляющая компания 
Росбанка».

ПРОХОРОВ Семён Маркович 
(1873-1948 гг.).

Русский и украинский совет-
ский живописец и педагог. Заслу-
женный деятель искусств УССР с 
1941 года.

В 1904 году окончил Москов-
ское училище живописи, ваяния и 
зодчества, в 1909 году — Петер-
буржскую академию художеств 
(у Ильи Репина) и П. П. Чистя-
кова. В 1910 учился в Италии. С 
1910 по 1913 год жил в Томске, 
руководил классами рисования 
и живописи Томского общества 
любителей художеств и препо-
давал в Томском учительском 
институте. С 1913 года жил в 
Харькове. Преподавал в Харьков-
ском художественном училище с 
1913 по 1922 год, в Харьковском 
художественном институте с 1922 
по 1948 год, с 1936 года — про-
фессор).

Произведения Прохорова хра-
нятся в музеях Астрахани, Днеп-
ропетровска, Харькова, Томском 
областном художественном музее, 
научной библиотеке Томского го-
сударственного университета.

ПРОХОРОВ Михаил Ивано-
вич (?-1919 гг.).

Командир эскадрона, затем — 
Суховского дивизиона партизан-
ской армии Тасеевской республики. 
Участник борьбы с колчаковцами и 
белочехами. 

ПРУДЕНСКИЙ Герман Алек-
сандрович (1904-1967 гг.).

Учёный -экономист,  член -
корреспондент АН СССР. Заслу-
женный деятель науки РСФСР.

Работал в Свердловском об-
коме ВКП(б), Уральском поли-
техническом институте, с 1951 по 
1955 год — его директор. С 1955 
по 1958 год — заместитель пред-
седателя Госко митета Совета ми-
нистров СССР по вопросам труда 
и заработной платы. 

Директор Института экономи-
ки и организации промышленно-
го производства СО АН СССР, 
член Президиума СО АН СССР 
с 1958 по 1961 год, председатель 
Объединённого учёного совета 
СО АН СССР по общественным 
наукам с 1959 по 1966 год. От-
ветственный  редактор  серии 
общественных наук  журнала 
«Известия СО АН СССР». Спе-
циалист в области организации 
производства, эко номики труда, 
рационализации рабочего и вне-
рабочего времени. 

Награждён двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, медалями.

ПСАРЁВА Елена Ивановна 
(1921-2004 гг.).

Актриса, народная артистка 
РСФСР.

Профессиональную деятель-
ность начала в 1940 году: работала 
в театрах Сталинска (Новокузнецк), 
Барнаула, с 1955 года — в Омском 
областном драматическом театре. 

Роли: Циепа («Вей, ветерок» 
Я. Райниса), Сандра («Каменное 
гнездо» X. Вуолики), Аманда («Сте-
клянный зверинец» Т. Уильям-
са), Бурыгина («Мои Надежды»                                    
М. Шатро ва), Мод («Гарольд и 
Мод» К. Хиггинса и Ж.К. Каррьера), 
Демидьевна («Нашествие» Л. Лео-
нова), Фелицата («Правда хорошо, а 
счастье лучше» А.Н. Островского), 
Анфиса («Три сестры» А. Чехова), 
Анна («Последний срок» по В. Рас-
путину), Чудаева («У войны — не 
женское лицо» по С. Алексиевич), 
Огавина (Беседы при ясной луне» 
по В. Шукшину) и другие.

Лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. К. С. Станислав-
ского 1985 года, национальной 
театральной премии «Золотая 
маска» в номинации «За честь и 
достоинство» в 1997 году.
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ПСАХЬЕ Сергей Григорьевич 
родился 2 марта 1952 года в Томске.

Учёный-механик, организатор 
науки, доктор физико-матема-
тических наук, профессор.

С 1979 по 1984 год — научный 
сотрудник Института оптики ат-
мосферы СО АН СССР. С 1984 года 
— в Институте физики прочности 
и материало ведения СО АН СССР 
(РАН) — научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией с 1984 по 
1992 год, заместитель директора с 
1992 по 2002 год, директор с 2002 
года. С 2006 года — председатель 
Президиума Томского научного цен-
тра СО РАН. Профессор Томского 
государственного университета. 
Специалист в области численных 
методов дискрет ной механики, а 
также их приложения к фундамен-
тальным и прикладным задачам 
механики деформируемого твёрдого 
тела и механики разрушения.

ПУНЕНКО Андрей Алексее-
вич (1918-? гг.).

В 1941 году призван в ряды Крас-
ной Армии. Участник боёв Великой 
Отечественной войны: на Сталин-
градском, Воронежском, Степном и 
Первом Украинском фронтах. Гвар-
дии старшина медицинской службы, 
санитарный инструктор стрелкового 
батальона 288-го гвардии стрелково-
го полка 81-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. 

Кавалер ордена Славы трёх 
степеней. 

ПУПКОВ Николай Петрович 
(1901-1964 гг.).

Работник органов госбезопас-
ности и милиции. Член РКП(б) с 
июля 1919 года.

В 1919-1920 году служил в РККА 
в должности политрука. В 1921 году 
— сотрудник Омской губчека. С 
ноября 1922 года — ин спектор снаб-
жения войск ПП ГПУ по Сибири. С 
1 мая 1925 года — начальник общей 
адмчасти ПП ОГПУ по Сибкраю, с 1 
октября 1925 по 1 августа 1932  года 
— начальник административно-
организационного управления ПП 
ОГПУ по Сибкраю и Запсибкраю. С 
1931 по 1932 год — одновременно 
начальник милиции ОГПУ Зап-
сибкрая. В 1929-1930 году — член 
опергруппы ПП ОГПУ по Сибкраю 
по борьбе с сопротивлением коллек-
тивизации. Впоследствии работал 
старшим инспектором Министер-
ства культуры СССР.

ПУРТОВЫ, барнаульские куп-
цы 1-й гильдии конца XVIII  на-
чала XIX в.
Родион Степанович (1716-1801 

гг.) причис лен в купечество Барнаула 
в 1776 году из цеховых. После смерти 
его капитал унаследовали сыновья 
Илья (1754-? гг.), Михаил (1755-? 
гг.), Иван (1758-? гг.), Варфо ломей 
(1762-? гг.). В конце XVIII – 1-й трети 
XIX века. Пуртовы, нажившие перво-
начальный капитал на кожевенно-
мыловаренном про мысле и торговле 
скотом, значительно расширили свою 
предпринимательскую деятельность, 
торговали мануфактурными товара-
ми и скупали сельскохозяйственную 
продукцию, брали масштабные под-
ряды. Че рез широкую сеть приказчи-
ков и доверенных лиц скупали мёд, 
сало, масло, хлеб на территории Ал-
тая, оптовые партии продовольствия 
отправляли на Ирбитскую ярмарку: в 
1818 году отправили в Ирбит обозом 
из 29 лошадей 200 пудов масла и 100 
пудов сала. В этом же году закупили в 
Змеиногорском руднике для отправки 
в Ирбит 220 пудов мёда. 

Значительная часть капиталов 
обращалась в подрядных операциях: 
Илья по доверенности отца зани-
мался пос тавками соли в казенные 
магазины Барнаула, Колывани, Се-
мипалатинска, Кузнецка, Бийска с 
1784 по 1787 год, Иван в компании с 
томским купцом П. Шумиловым по 
контракту с канцелярией Колывано-
Воскресенских (Алтайских) заводов 
поставлял свинец из Нерчинских 
заводов, перевезя в совокупности 
130 тысяч пудов свинца и получив 
подрядную плату в 217 750 рублей в 
период с 1799 по 1802 год. 

Внук Харлампий подряжался к 
перевозке 20 тысяч пудов казенного 
провианта из Барнаула в Локтевский 
завод и в Змеиногорск, обязался 
закупить 10 тысяч пудов муки для 
Риддеровского рудника. 

Иван, Михаил и Варфоломей 
поочередно избирались го родскими 
головами с 1804 по 1813 год. Жертво-
вали на нужды просвещения, церкви, 
помогали малоимущим.

№ 125; в 1978 
году — лечеб-
ный факультет 
Омского меди-
цинского инсти-
тута (ОГМИ), с 
отличием. 

Проявл ял а 
большой интерес 
к анатомии чело-
века, участвовала 
с докладами на 

научных студенческих конферен-
циях и занимала призовые места, с 
3 по 5 курсы выполняла обязанности 
старосты научного студенческого 
кружка при кафедре анатомии (с 
1996 по 2008 год — научный руково-
дитель кружка, с 2005 по 2006 год — 
совета СНО ОмГМА). Была избрана 
общественным деканом лечебного 
факультета и активно участвовала 
в учебной и воспитательной работе 
института.

Под руководством профессора 
Н. Д. Широченко выполнила и в 
1982 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Развитие и 
возрастные особенности строения 
стенки различных отделов аорты». 
С 1981 по 1989 год — ассистент 
кафедры нормальной анатомии 
ОГМИ. С 1989 по 1991 год — док-
торант при лаборатории функцио-
нальной лимфологии Института 
физиологии СО РАМН в Новоси-
бирске, в последующем — НИИ 
Клинической и экспериментальной 
лимфологии СО РАМН, с 1992 по 
1996 год — старший научный со-
трудник института. 

Под руководством академика 
РАМН Ю.И. Бородина выполнила 
и в 1995 году защитила доктор-
скую диссертацию на тему: «Реги-
онарный лимфатический аппарат 
сердца при инфаркте миокарда и 
асептическом экзоперикардите». 

В 1996 году была избрана на 
должность профессора кафедры 
нормальной анатомии Омской 
государственной медицинской ака-
демии, а в 1997 году ей присвоено 
учёное звание профессора. 

С 2008 года и по настоящее 
время заведует кафедрой анатомии 
человека. 

Под её руководством выполнено 
и защищено 19 диссертаций на со-
искание кандидата медицинских 
наук и одну на доктора медицин-
ских наук (в настоящее время закан-
чивают работу над диссертациями 
аспирант и три соискателя). 

ПУТАЛОВА Ирина Никола-
евна родилась 14 сентября 1955 
года в селе Полтавка, Полтавского 
района, Омской области в семье 
служащего. 

В 1972 году окончила Омскую 
физико-математическую школу 
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Автор 12 патентов на изобрете-
ние и более 300 опубликованных 
научных работ.

Основным научным направле-
нием её и её учеников являются 
экспериментальные и клинические 
аспекты морфофункциональных 
преобразований лимфатической 
и лимфоидной систем в связи с 
возрастом и воздействием раз-
нообразных экстремальных и 
лечебных факторов. В научной ра-
боте активно развивает концепцию 
своего учителя, академика РАМН 
Ю. И. Бородина, о дренажно-
детоксикационной функции лим-
фатического региона, продолжает 
научное направление, предложен-
ное профессором К. В. Ромоданов-
ским, основоположником кафедры 
анатомии человека и одним из 
первых ректоров ОГМИ. 

Под её руководством сотрудни-
ками многих клинических кафедр 
ОмГМА и практическими врачами 
разработаны способы лимфо-
тропной терапии воспалительных 
заболеваний различных органов 
и систем. 

К теоретически и практически 
значимым современным научным 
направлениям относится проблема 
экологической лимфологии, в рам-
ках этой проблемы ею и её учени-
ками проводятся исследования по-
ложительных и негативных влияний 
экологических факторов на внутрен-
нюю среду организма, показателем 
которой являются лимфатическая и 
лимфоидная системы. 

Совместно с практическими 
врачами Омска изучает индивиду-
альную  анатомическую изменчи-
вость человека. 

Председатель правления Ом-
ского отделения «Научного ме-
дицинского общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов».

Награждена грамотами Мини-
стра здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации 
Т. А. Голиковой и Правительства 
Омской области.

1877-1878 года. В период Русско-
Японской войны — командир 1-й 
бригады 10-й Восточно-Сибир ской 
стрелковой дивизии, затем коман-
дир 2-й бригады 5-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии. В 
ходе сражения на реке Шахэ в ночь 
на 4 октября 1904 года во главе от-
ряда из 7 полков штыковой атакой 
овладел несколькими высотами, в 
том числе «сопкой с деревом» (на-
звана позднее Путиловской), в ре-
зультате чего уничтожена японская 
бригада и захвачено 14 вражеских 
орудий. Это был самый крупный 
успех русской армии за все время 
войны с Японией. 

После выхода в отставку с 1914  
года проживал в Кузнецке. В 1918 
году вступил в ряды Сибирской ар-
мии; занимал должности начальни-
ка гарнизона Кузнецка и уполномо-
ченного командующего войсками 
Омского военного округа по охране 
государственного поряд ка и обще-
ственного спокойствия в Кузнецком 
уезде. Погиб при взятии Кузнецка 
красными партизанами. В Ново-
кузнецке на территории музейного 
комплекса «Кузнецкая крепость» 
ему установлен памятник.

Награждён орденом Святого 
Георгия IV степени.

ПУТИНЦЕВ Владимир Григо-
рьевич (1917-2000 гг.).

В Красноярске проживал с 1953 
года. 

В 1942 году окончил Томский 
политехнический институт; в 1953 
году — Академию морского и реч-
ного флота в Ленинграде. 

С 1940 года — на тренерской ра-
боте. Тренировал сборную СССР, 
России, Красноярского края, ДСО 
«Водник». 

Мастер спорта по альпинизму 
с 1964 года. Заслуженный тренер 
СССР по скалолазанию с 1980 
года. В 1983 году совершил по-
корение пика Коммунизма. 

С 1997 года в Красноярске про-
водится турнир ветеранов на призы 
В. Г. Путинцева

состоял вкладчиком товарище-
ства «Товарищество технико-
промышленного бюро и К°», 
созданного с целью строительства 
в Томске электростанции. В 1898 
учредил торговый дом «Ф. Х. 
Пушников и К°» (его компаньоны 
Н. И. Орлова и В. П. Усачев унасле-
довали имущество торгового дома 
после смерти учредителя). 

Торговал оптом и в розницу 
чаем и сахаром с годовым обо-
ротом 100 тысяч рублей (1889), 
имел контору по транспортировке 
грузов с годовым оборотом 170 
тысяч рублей, владел недвижи-
мостью. 

Избирался гласным Томской 
городской думы, директором Си-
бирского общественного банка, яв-
лялся попечителем Алексеевского 
реального и Воскресенского при-
ходского училищ в Томске, входил 
в состав комитета по построй ке 
Троицкого кафедрального собора, 
внёс на его строительство 5 тысяч 
рублей. 

Подарил Томскому благотвори-
тельному обществу два деревян-
ных дома с участком земли для 
устройства Покров ской богадель-
ни в 1887 году. В 1893 году учредил 
Мариинский сиропитательный 
приют, отдал ему 2-этажный дом 
с участком земли и всеми служ-
бами, внёс 50 тысяч рублей на 
содержание детей. По завещанию 
Пушникова в собственность го-
родского самоуправления перешёл 
2-этажный каменный дом, в верх-
нем этаже которого разместились 
городская дума и управа, нижний 
этаж сдавался под торговлю, до-
ходы направлялась на благотвори-
тельные цели.

Награждён орденом Святой 
Анны III степени, знаком Красного 
Креста.

ПУЩИН  Иван  Иванович 
(1798-1859 гг.).

Декабрист, друг и одноклассник 
А. С. Пушкина.

Военную службу начал пра-
порщиком в лейб-гвардии Конной 
артил лерии в 1817 году; с 1820 
года — подпоручик, с 1822 года — 
поручик. 

Перешёл в гражданское ведом-
ство в 1823 году: член Пе тербургской 
уголовной палаты (1823), судья Мо-
сковского надворного суда, коллеж-
ский асессор с 1825 года. 

ПУТИЛОВ Павел Николаевич 
(1854-1919 гг.).

Военачальник .  Генерал -
лейтенант.

В 1874 году окончил первое 
Павловское военное училище. Слу-
жил в лейб-гвардии в гренадёрском 
полку, в составе которого принимал 
участие в Русско-Турецкой войне 

ПУШНИКОВ Фёдор Харлам-
пиевич (1830-1898 гг.).

Томский купец. Потомственный 
почётный гражданин. Золото-
промышленник.

В 1862 году вошёл во 2-ю, за-
тем в 1-ю гильдию. С 1895 года 
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Член «Союза спасения», «Со-
юза благоденствия» и Северного 
общества, участник восстания 14 
декабря 1825 года. Осуждён по 
I разряду, приговорён к вечной 
каторге, срок сокращён до 20 лет, 
позже до 15 (1832 год) и до 13 лет 
(1835 год). 

Достав лен в Читинский острог в 
1828 году, переведён в Петровский 
Завод в 1830 году. На поселении в 
Туринске Тобольской губернии с 
1839 года, затем в Ялуторовске с 
1843 года. 

Лидер Большой и Малой арте-
лей декабристов, активно помогал 
мате риально нуждавшимся това-
рищам и их семьям. Играл кон-
солидирующую роль в сибирской 
колонии декабристов, вёл пере-
писку со ссыльными товарищами, 
добровольно выступал ходатаем 
по их нуждам перед местными и 
центральными властями. 

После амнистии жил в Санкт-
Петербурге, затем в Москве. Всту-
пил в брак с Н. Д. Фонвизиной в 
1857 году, вдовой декабриста. Жил 
в имении Фонвизиных Марьино. 

Автор мемуаров об А. С. Пуш-
кине.

ПЧЕЛИНА Ирина Алексе-
евна родилась 
в 1940 году в 
городе Адлере, 
Краснодарского 
края. 

В 1957 году 
окончила сред-
нюю школу № 
12; затем — фа-
культет журнали-
стики Уральского 
государственно-

го университета; Новосибирскую 
высшую партийную школу.

С 1945 года проживает в Си-
бири. По распоряжению сектора 
печати Красноярского крайкома 
КПСС работала в краевой моло-
дёжной газете «Красноярский ком-
сомолец», многотиражной газете 
Красноярского пединститута «Зна-
ние — сила», краевом комитете по 
радиовещанию и телевидению в 
должности редактора. 

Занималась общественной дея-
тельностью. При редакции «Крас-
ноярский комсомолец» создала 
«Школу молодого журналиста» 
для нештатных авторов газеты. 
При газете «Знание — сила» ор-

ганизовала факультативный курс 
«Современная журналистика». 

После обучения в партийной 
школе направлена на работу в 
партийные органы. В системе эко-
номического образования Киров-
ского района города Красноярска 
разработала новую форму обуче-
ния, внедрив программу «Рабочие 
диссертации» для слушателей 
среднего звена. 

Более десяти лет отработала 
в структурах исполнительной 
власти — заведующая отделом по 
труду Центрального районного 
Совета народных депутатов города 
Красноярска, ведущий специалист 
Главного планово-экономического 
управления (ГлавПЭУ) Краснояр-
ского крайисполкома.

Была депутатом Центрального 
районного Совета народных де-
путатов 19-го созыва. Работала 
помощником депутата Законода-
тельного собрания Красноярского 
края на платной основе.

После выхода на пенсию продол-
жала заниматься общественной ра-
ботой. Проводила со школьниками 
города Красноярска экологические 
акции: «Чистая вода», «Зелёный 
патруль», «Зелёное ожерелье горо-
дов», «Экология души». Создала 
общественный фонд «Народная 
стройка — Часовня» по возведению 
поминального храма на кладбище 
Бадалык, за что награждена гра-
мотой его высокопреосвященства 
Антония, архиепископа Краснояр-
ского и Енисейского. 

Публиковалась в коллективных 
сборниках «Красноярская пресса 
ХХ века», «По зову Родины», 
«Детство, опалённое войной». Ав-
тор книги очерков «Подари душе 
праздник». 

Имеет многочисленные благо-
дарности, медаль «Ветеран труда», 
Почётную грамоту Законодательно-
го собрания Красноярского края «За 
большой вклад в развитие средств 
массовой информации края». Член 
Союза журналистов России.

Двое взрослых детей, двое 
внуков.

Красноярского государственного 
педагогического института.

Учёный-физиолог, доктор био-
логических наук с 1952 года, про-
фессор с 1953 года. Автор более 
100 научных работ, в том числе 
монографии «Кора головного мозга 
и рецепторная функция организма», 
изданной в четырёх странах мира. 

Основатель физиологической 
научной школы в Красноярске. 

ПЫСИН Константин Георгие-
вич (1910-1984 гг.).

Политический деятель. Член 
ВКП(б) с 1939 года.

В 1935 году окончил Пермский 
сельскохозяйс твенный институт. 
Кандидат сельскохозяйственных 
наук. С 1926 по 1929 год учился 
в педагогическом училище Перм-
ской области. 

После окончания училища рабо-
тал учителем в селе Уинск Пермской 
области, затем старшим зоотехни-
ком районного земельного отдела в 
Перми с 1935 по 1937 год. Служил 
в рядах Красной Армии в Закав-
казском военном округе в 1937-1938 
году. Работал ассистентом Пермско-
го сельскохозяйственного института 
с 1938 по 1941 год. Инструктор, 
заместитель заведующего сельско-
хозяйственным отделом с 1941 по 
1943 год, заместитель секретаря с 
1943 по 1945 год Пермского обкома 
ВКП(б). С 1945 года работал заме-
стителем председателя Пермского 
облисполкома. Секретарь Перм-
ского обкома ВКП(б) с 1946 по 
1947 год. Председатель Пермского 
облисполкома с 1947 по 1949 год. С 
1949 года работал в Алтайском крае: 
председатель Алтайского крайи-
сполкома с 1949 по 1955 год, первый 
секретарь Алтайского крайкома 
КПСС с 1955 по 1961 год. С 1961 
года первый заместитель министра 
сельского хозяйства СССР. Министр 
сельского хозяйства СССР в 1962-
1963 году. Член Союзного комитета 
по сельского хозяйства с 1962 года. 
Инспектор ЦК КПСС с 1963 года. 
Первый заместитель председателя 
Совета министров РСФСР с 1964 по 
1971 год. С 1971 года на пенсии.

Депутат Верховного Совета СССР 
III-VII созывов (1950-1970 гг.). Член 
ЦК КПСС с 1956 по 1971 год.

Награждён двумя орденами Ле-
нина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

ПШОНИК Абрам Танхелевич 
(1900-1974 гг.).

С 1952 по 1974 год заведовал 
кафедрой нормальной физиологии 
Красноярского государственного 
медицинского института; с 1957 
по 1974 год — кафедрой зоологии 
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ПЯТЯРИН Иван Викторович 
(1921-1949 гг.). 

В 1940 году Шушенским РВК 
призван в ряды Красной Ар-
мии. Окончил Пермское военно-
авиационное училище. Участник 
боёв Великой Отечественной вой-
ны с 1942 года. Летчик-инструктор. 
Гвардии  капитан ,  помощник 
командира 136-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 
1-й гвардейской штурмовой авиа-
ционной дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Андри-
ан Петрович иркутский купец 
1-й гильдии, крупный владелец 
городской недвижимости. 

Один из учредителей акционер-
ного общества «Обь-Енисейское 
торгово-промышленное товарище-
ство» с основным капиталом 1,2 
млн рублей, сферой деятельности 
которого яв лялись рыбные и зве-
риные промыслы, производство 
кон сервов и торговля.

В городе арендовал участок 
земли  близ  Сибиряковского 
приюта .  Гласный  Иркутской 
городской думы с 1886 года, по-
чётный блюститель Знаменского 
мужского приходского училища 
в 1886 году, председатель попе-
чительского совета детского сада 
в 1899 году, член попечитель-
ства Промышленного училища 
в 1899 году, член театрально-
строительного комитета в 1894 
году,  попечитель  школы  для 
детей членов Общества приказ-
чиков в 1899 году. 

Принимал участие в работе Бла-
готворительного общества, Обще-
ства вспомоществования учащим-
ся Восточной Сибири, Ир кутского 
тюремного комитета, городского 
коммерческого собрания.

ПЯТКОВ Михаил Фёдорович 
(1840-1900 гг.).

Тарский купец 1-й гильдии. 
Торговал оптом чаем, сахаром, 

зерном, мукой в Таре, Тюме-
ни, Москве, Барнауле, Бийске, 
Верном, на Нижегородской, Ир-
битской и других ярмарках. В 
начале 1890-х годов — один из 
крупнейших покупателей чая в 
Кяхте, в Семипала тинске — один 
из главных чаеторговцев. Его 
чайный магазин в Барнауле с 1890 
по 1892 год имел оборот 20-30 
тысяч рублей. Владел пароходами 
«Добряк», «Павлодар», «Яков». 
Состоял акционером «Товарпара», 
а в Москве представ лял интересы 
пайщиков «Амурского общества 
пароходства и торговли». Заго-
тавливал лес, имел для этого три 
буксира и пять барж. Доходность 
других предприятий оценивалась 
в 5 тысяч рублей. Продавал масла 
и жировых товаров 15-25 тысяч 
пудов в год. Кредитовался в от-
делениях Сибирского торгового 
банка. Оставил наследственный 
капитал 650 тысяч рублей. 

Жена Елизавета Яковлевна 
(урождённая Немчинова) (1853-
1943 гг.), содержала в Таре бес-
платную столовую для бедных на 
100 человек, подарила Николь-
скому собору 2-этажный дом с 
флигелем, много икон и ценных ве-
щей. В 1913 году подарила городу 
каменный особняк под больницу. 
В память о муже пожертвовала 5 
тысяч рублей на нужды женской 
прогимназии, профинансировала 
ремонт сиропитательного дома и 
дома призрения бедных. Общий 
вклад Немчиновых в пользу Тары 
оценивался в сумму более 200 
тысяч рублей.

p
РАДИЩЕВ Александр Нико-

лаевич (1749-1802 гг.).
Писатель, философ, поэт, ди-

ректор Петербургской таможни и 
участник Комиссии по составле-
нию законов.

В 1762 году был пожалован в 
пажи и отправился в Петербург 
для обучения в пажеском корпу-
се. Пажеский корпус готовил не 
учёных, а придворных, и пажи 
были обязаны прислуживать им-
ператрице на балах, в театре, за 
парадными обедами. Через четыре 
года, в числе группы студентов, он 
был отправлен в Лейпциг для обу-
чения праву. В 1771 году вернулся 

в Петербург и скоро вступил на 
службу в Сенат, протоколистом, 
с чином титулярного советника. 
Поступил в штаб командовавше-
го в Петербурге генерал-аншефа 
Брюса в качестве обер-аудитора 
и выделился добросовестным от-
ношением к своим обязанностям. 
В 1775 году вышел в отставку, 
а в 1778 году снова поступил на 
службу в коммерц-коллегию, впо-
следствии (в 1788 году) перейдя в 
Петербургскую таможню. Занятия 
русским языком и чтение привели 
его к собственным литературным 
опытам. Сначала он издал перевод 
сочинения Мабли «Размышления 
о греческой истории» (1773 год), 
затем начал составлять историю 
Российского Сената, но написан-
ное уничтожил.

Литературная деятельность 
Радищева начинается только в 
1789 году, когда им было напеча-
тано «Житие Фёдора Васильевича 
Ушакова с приобщением некото-
рых его сочинений». Восполь-
зовавшись указом Екатерины II 
о вольных типографиях, завёл 
свою типографию у себя на дому 
и в 1790 году напечатал в ней 
свое «Письмо к другу, житель-
ствующему в Тобольске, по долгу 
звания своего». Вслед за ним вы-
пустил своё главное сочинение, 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву». Его смелые рассужде-
ния о крепостном праве и других 
печальных явлениях тогдашней 
общественной и государственной 
жизни обратили на себя внимание 
самой императрицы, которой кто-
то доставил «Путешествие». Хотя 
книга была издана с разрешения 
установленной цензуры, против 
автора было поднято преследо-
вание. Радищев был арестован. 
30 июня 1790 заключён в Петро-
павловскую крепость, приговорён 
к смертной казни. 4 сентября 
Екатерина  II заменила  казнь 
лишением чинов, дворянства и 
ссылкой на 10 лет в Илимский 
острог. По дорожным впечатлени-
ям пишет «Записки путешествия 
в Сибирь» (11 ноября-20 декабря 
1790 года). В декабре 1790 года 
прибыл в Тобольск, остано вился 
в доме губернатора А В. Алябье-
ва, где задержал ся на 7 месяцев 
из-за болезни и до приезда детей 
и сестры покойной жены Е. В. 
Рубановской. В начале 1792 года 
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прибыл в Илимский острог. В 
ссылке занимался медициной, 
химией, минералогией, геогра-
фией и геодезией. Создал натур-
филоский трактат «О человеке, 
его смерт ности и бессмертии» 
(1792 год). В Сибири им написа-
ны «Записки о китайском торге», 
«Сокращённое повествование о 
приобретении Сибири», «Письма 
из сибирской ссылки», «Дневник 
путешествия из Сибири» (20 
февраля-11 мая 1797 года). В 1797 
году помилован Пав лом I. 1 июля 
прибыл в Москву, до 1801 года 
года жил под надзором полиции в 
с. Немцове Калужской губернии. 
Восста новлен в правах и привле-
чён на службу Александром I. До 
1802 года работал в Комиссии по 
составлению законов, выступал 
за уничтожение крепостничества 
и сословных привилегий. Покон-
чил жизнь самоубийством перед 
угрозой новой ссылки.

В честь Радищева названы ули-
цы в Тобольске, Екатеринбурге, 
Саратове, бульвар в Твери.

РАДКЕВИЧ (Афанасиади) 
М а р г а р и т а 
Харлампиев-
на родилась 11 
сентября 1963 
года  в  городе 
Горячий Ключ 
Краснодарского 
края. 

В 1981 году 
окончила сред-
нюю школу № 8 
и музыкальную 

школу № 2; в 1985 году — Крас-
ноярское училище искусств, от-
деление народных инструментов, 
в 2000 году — Красноярский пе-
дагогический университет; в 2007 
году — Сибирский федеральный 
университет (факультет «Искус-
ствоведение», специальность  
«Менеджер социально-культурной 
деятельности»). 

Преподавала в детской му-
зыкальной школе № 2 города 
Красноярска, класс аккордеона, 
руководила детско-юношеской 
вокальной студией в городском 
Дворце культуры. 

Поэт, композитор-песенник. 
Занимается концертной деятельно-
стью и пропагандой литературно-
музыкального творчества авторов 
Красноярского края. Член краевого 

литературно-поэтического объеди-
нения «Диалог», заместитель пред-
седателя в городском объединении 
«Русло». 

Автор прозаических миниатюр, 
музыкальных пьес для детей «По-
пулярные мелодии для баяна и 
аккордеона» (Красноярск, 2001 
год). Стихи публиковала в перио-
дических изданиях: «Красноярская 
неделя», «Вечерний Красноярск», 
«Политехник», «Новый Енисей», 
«Сегодняшняя газета», «Крас-
ноярская газета», «Удачный экс-
пресс», «За победу», «Литератур-
ный Красноярск». В коллективных 
сборниках: «Сатурналии» (1996 
год), «Своей дорогой» (2001 год), 
«Поэтессы Енисея» (2001 год), «И 
слово в сердце отзовётся» (Крас-
ноярская поэзия конца ХХ-начала 
ХХI веков) (2003 год), «День 
поэзии Красноярского края» (2004 
год), альманах «Русло» (2005-2008 
годы), «Поэзия на Енисее» (2006 и 
2008 годы), «Новый Енисейский 
литератор» (2007-2009 гг.), «Лите-
ратура Сибири» (2008-2009 гг.). 

В 2004 году — одна из победи-
телей краевого конкурса «Король 
поэтов», по итогам которого вы-
шла авторская книга «Нарисуй 
меня» (2004 год). Дипломант 
краевых конкурсов композиторов-
песенников 2006-2007 годов. Ав-
тор компакт-диска «100 женских 
творческих лиц Красноярского 
края». Одна из участников про-
екта «Новые Енисейские песни»  
(2008 год).

РАДЛОВ Василий Василье-
вич (Фридрих Виль гельм) (1837-
1918 гг.).

Выдающийся  российский 
востоковед-тюрколог, этнограф, 
археолог и педагог немецкого 
происхождения, один из пионе-
ров сравнительно-исторического 
изучения тюркских языков и на-
родов.

По окончании гимназии посту-
пил в 1854 году на философский 
факультет Берлинского универ-
ситета. Первоначально увлекался 
теологией, но вскоре заинтересо-
вался сравнительно-историческим 
языкознанием. Увлёкшись востоко-
ведением, стал учеником географа 
К. Риттера, начал брать уроки 
восточных языков у X. Штейнталя 
и В. Шотта. Под влиянием послед-
него у молодого Радлова сформи-

ровался интерес к уральским и 
алтайским языкам, и он принял 
решение отправиться в Россию с 
целью их изучения. Для этого он 
стал изучать русский язык.

В Петербурге встретился с рос-
сийским дипломатом бароном П. 
К. Мейендорфом, который пред-
ложил ему занять место препо-
давателя немецкого и латинского 
языков в Барнаульском горном 
училище, вскоре преобразованном 
в полную гимназию. Летом 1860 
года использовал свой отпуск 
для поездки в Бийск, где собирал 
языковой материал в полевых 
условиях. Ему удалось убедить 
зайсана прислать с Алтая в Барна-
ул местного жителя для занятий с 
ним языком. Днём преподавал в 
окружном горном училище, а по 
вечерам занимался с информан-
том. В течение зимы 1860-1861 
года он достаточно продвинулся 
в освоении разговорной речи для 
того, чтобы быть в состоянии 
общаться с местными жителями 
во время ежегодных летних по-
ездок. Аналогичным образом он 
овладевал и другими местными 
наречиями. 

Со временем ему удалось по-
бывать в Средней Азии и рас-
ширить круг изучаемых языков. 
По истечении пятилетнего срока 
командировки учёный отправился 
в Петербург, чтобы продлить её. 
В достижении этого ему помогла 
известная фрейлина Эдит фон 
Раден. Пребывание в Петербурге  
использовал для расширения на-
учных знакомств. 

Вернувшись в Барнаул, Радлов 
продолжил свои поездки по краю 
и полевые исследования. Всего за 
период своего пребывания на Ал-
тае совершил десять ежегодных (с 
перерывом в 1864 году) поездок 
к алтайцам, телеутам, шорцам, 
кумандинцам, тувинцам, казахам, 
киргизам, абаканским татарам 
(хакасам), западно-сибирским 
татарам, китайцам. Кроме того, 
с 1866 года начал публиковать 
результаты своих штудий. В этом 
году вышел первый том его знаме-
нитого труда «Образцы народной 
литературы тюркских племён…» 
(собрание текстов на тюркских 
языках с немецким переводом). 
Второй том вышел в 1868 году, а 
третий — в 1870 году. Это было 
выдающееся по охвату лингвисти-
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ческого и фольклорного материала 
издание, которое сразу же сделало 
его  хорошо известным в научном 
мире. До 1896 года было издано 
ещё четыре тома «Образцов». 

Помимо исследований языка 
и фольклора, занимался также 
археологическими раскопками 
на Алтае, в Барабинской и Кир-
гизской  степи ,  Минусинской 
котловине, различных районах 
Средней Азии. С 1863 по 1869 
года при его участии было рас-
копано около 150 курганов, в том 
числе всемирно известный Боль-
шой Катандинский. По заключе-
нию специалистов, Радлов вёл 
свои археологические раскопки 
на высоком профессиональном 
уровне, образцовом для того 
времени. Он сам разрабатывал 
новые приёмы изучения древ-
них памятников, стремился к 
совершенствованию уже суще-
ствующих.

В Алтае сформировался как 
тюрколог-универсал, равно глу-
боко интересовавшийся диалекто-
логией, лексикографией, лексико-
логией, сравнительной и истори-
ческой фонетикой, грамматикой 
тюркских языков, этнографией и 
археологией, фольклором и исто-
рией народов Алтая и Западной 
Сибири.

Именем Радлова названа улица 
в Барнауле.

РАЕВСКИЙ Владимир Федо-
сеевич (1795-1872 гг.).

Поэт, публицист, декабрист. 
Участник Отечественной войны 
1812 года.

С 1803 по 1811 год учился в Мо-
сковском университетском благо-
родном пансионе. Его соучениками 
были Николай Иванович Тургенев 
и Александр Сергеевич Грибоедов. 
Из пансиона перешёл в Дворянский 
полк при 2 кадетском корпусе, от-
куда был выпущен прапорщиком 
накануне войны 1812 года. 

После Бородинского сражения 
получил золотую шпагу за хра-
брость, чин подпоручика за сра-
жение под Вязьмой, орден Анны 
IV степени за отличие у деревни 
Гремячево. 21 апреля 1813 года 
стал поручиком за многие отличия, 
а 21 ноября 1814 года — закончил 
войну в польских землях штабс-
капитаном (звание присвоено в 
январе 1814 года). 

Писал стихи. Дружил с А. С. Пуш-
киным, именно Александр Сергеевич 
5 февраля 1822 года предупредил 
Раевского о неминуемом аресте. 
На следующий день Раевский был 
арестован и находился под над-
зором в Кишинёве. Вошёл в исто-
рию как первый  арестованный 
декабрист. Затем был переведён 
в Тираспольскую крепость, где 
провёл в одиночном заключении 
четыре года, после в Петропав-
ловской крепости, а затем в кре-
пости Замощь близ Варшавы. По 
решению следственной комиссии 
во главе с великим князем Ми-
хаилом Павловичем был лишён 
дворянского звания, чинов и 
орденов и сослан на поселение в 
село Олонки Иркутской губернии 
навечно.

Успешно хлебопашествовал, 
огородничал: устроил парники, 
выращивал арбузы и дыни; ку-
пил мельницу, завёл лошадей; 
крестьянское общество поручило 
ему, как грамотному и умелому 
человеку, вести общую торговлю; 
устроил школу для крестьянский 
детей. В ссылке женился на мест-
ной крестьянке Евдокии Моисе-
евне Середкиной, родившей ему 
девятерых детей. 

По манифесту 26 июня 1856 об 
амнистии ему и детям дарованы 
права потомственного дворянства 
и разрешено вернуться в европей-
скую часть России и жить, где 
пожелают, за исключением сто-
лиц, с установлением секретного 
надзора. В 1858 году на краткое 
время приехал в европейскую 
часть России, а затем вернулся в 
Сибирь, где дожил до 8 июля 1872 
года. Умер в селе Малышовке, по-
хоронен в Олонках.

РАЕВСКИЙ Пётр Васильевич 
(1776-? гг.).

В 1800 году окончил Академию 
художеств, архитектор-художник. 
С 1880 года — помощник архитек-
тора при Императорском дворе. С 
1808 года — губернский архитек-
тор Томской губернии. 

Автор проектов Троицкой церк-
ви в селе Назаровском (1808 год), 
Николаевской церкви в селе По-
горельском (1817 год). 

РАЗУМОВ Михаил Осипович 
(1894-1937 гг.).

Советский политический дея-
тель. Член РСДРП с 1913 года.

Участник  революционного 
движения в Санкт-Петербурге и 
Донбассе, подвергался преследо-
ваниям царского правительства. 
После 1917 года на ответственных 
партийных постах: начальник по-
литуправления Одесского военно-
го округа, секретарь Луганского 
губкома, Рыбинского, Орловско-
го, Башкирского губкомов. В 
1927-1928 году — на нелегальной 
работе в Китае. С 1928 по 1933 
год — секретарь Татарского об-
кома ВКП(б). С октября 1933 по 
1937 года — секретарь Восточно-
Сибирского крайкома ВКП(б). 

Член ЦК ВКП(б) с 1934 по 
1937 год. 

Арестован 1 июня 1937 года, 29 
октября 1937 года Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР осуждён к 
высшей мере наказания, расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 году.

РАЗУМОВСКИЙ Василий Ти-
мофеевич (1853-1921 гг.).

Тюменский, тарский, омский и 
тюкалинский купец 2-й гильдии, 
основатель торгового дома «Васи-
лий Разумовский».

Карьеру начинал чиновником, 
затем владел заводом по произ-
водству пароходных корпусов в 
Тюмени, в дальнейшем парохо-
довладелец. В 1894 году постро-
ил буксир и две бар жи, которые 
добавились к подаренному те-
стем, тарским купцом 1-й гильдии                                 
В. И. Серебренниковым, пароходу 
«Ольга». Позже это судно за-
менено на грузо-пассажирское 
большей грузоподъёмности. По-
сле 1896 года построен пароход 
«Наследник Николай», названный 
в честь сына. В 1905 году приоб-
ретён пароход «Бедняк», в 1911 
году — «Омич». К 1917 году все 
суда, кроме «Ольги», проданы. 
«Ольгой» Разумовский владел до 
1920 года. В годы Гражданской 
войны «Ольгу» использовали как 
красные, так и белые, летом 1919 
года на ней плавал А. В. Колчак.

РАЙФИКЕШТ Владимир Фё-
дорович, российский политиче-
ский деятель, менеджер, с 1991 по 
1994 год ― глава администрации 
Алтайского края.
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РАСПУТИН Валентин Гри-
горьевич  ро-
дился 15 марта 
1937 года в селе 
Аталанка, Усть-
Удинского рай-
она Иркутской 
области.

Русский про-
заик, представи-
тель так называ-
емой «деревен-

Родился в 1951 году в селе По-
валиха, Первомайского района, 
Алтайского края. 

В 1973 году окончил Алтайский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «Агроном». С 
1973 по 1975 год служил в Воору-
жённых силах, затем работал в 
сельском хозяйстве края. 

В 1981-1991 году — директор 
совхоза «Логовской» Первомай-
ского района Алтайского края. 
С 1990 по 1993 год — народный 
депутат РСФСР. С 1991 по 1994 
года — глава администрации 
(губернатор) Алтайского края. 
С 1994 по 1997 год — директор 
АОЗТ «Логовское» Первомайского 
района Алтайского края. С 1997 по 
1999 год — Полномочный Пред-
ставитель Президента России в 
Алтайском крае. С 1999 по 2003 
год — председатель РОО «Ал-
тайский краевой общественный 
комитет по защите прав и свобод 
человека». Был председателем 
Алтайской краевой организации 
Союза правых сил.

С апреля 2003 работал в филиале 
ОАО «ФСК ЕЭС» — «Межсистем-
ные электрические сети Сибири»: 
заместителем генерального дирек-
тора по созданию ММСК, замести-
телем генерального директора по 
реформированию, заместителем ге-
нерального директора по развитию 
ММСК, заместителем генерально-
го директора по ТОиР, генеральным 
директором ТОиР филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» — «Межсистемные 
электрические сети Сибири». С 1 
августа 2006 года — и. о. генераль-
ного директора, затем генеральный 
директор ОАО «МРСК Сибири» (до 
декабря 2007). С января 2008 года 
— советник руководителя Феде-
ральной сетевой компании.

Награждён орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» (15 апреля 
2001 года).

ской прозы». Почётный гражданин 
Иркутска с 1986 года.

Окончив филологический фа-
культет Иркутского государствен-
ного университета, работал кор-
респондентом газеты «Со ветская 
молодёжь», редактором Иркутской 
студии телевидения. Часто бывал 
на строительстве Красноярской 
ГЭС и магистрали Абакан — Тай-
шет. Очерки и рассказы об увиден-
ном позже вошли в его сборники 
«Костровые новых городов» и 
«Край возле самого неба».

В 1965 году показал несколько 
новых рассказов приехавшему в 
Читу на совещание молодых пи-
сателей Сибири В. Чивилихину, 
который стал «крёстным отцом» 
начинающего прозаика. 

С 1966 года — профессиональ-
ный литератор. С 1967 года член 
Союза писателей СССР. 

Первая книга его рассказов «Че-
ловек с этого света» была издана 
в 1967 году в Красноярске. В том 
же году выходит повесть «Деньги 
для Марии». В полную силу талант 
писателя раскрылся в повести «По-
следний срок» (1970 год), заявив о 
зрелости и самобытности автора. 
Затем последовали рассказ «Уроки 
французского» (1973 год), повести 
«Живи и помни» (1974 год) и «Про-
щание с Матёрой» (1976 год). В 
1981 году вышли новые рассказы: 
«Наташа», «Что передать вороне», 
«Век живи — век люби». Появление 
в 1985 году повести «Пожар», от-
личающейся остротой и современ-
ностью проблемы, вызвало большой 
интерес у читателя. 

В последние годы писатель мно-
го времени и сил отдаёт обществен-
ной и публицистической деятель-
ности, не прерывая творчества. В 
1995 году вышли в свет его рассказ 
«В ту же землю»; очерки «Вниз 
по Лене-реке»; в 1996 году — рас-
сказы «Поминный день»; в 1997 
году — «Нежданно-негаданно»; 
«Отчие пределы» («Видение» и 
«Вечером»). В 2004 году опубли-
ковал книгу «Дочь Ивана, мать 
Ивана». В 2006 году вышло третье 
издание альбома очерков писателя 
«Сибирь, Сибирь» (предыдущие 
издания 1991, 2000 годы). Живёт 
и работает в Иркутске. 

Герой Социалистического Тру-
да. Награждён двумя орденами 
Ленина в 1984 и 1987 году, орде-
ном Трудового Красного Знамени 

(1981 год), «Знак Почёта» (1971 
год), орденом За заслуги перед 
Отечеством III степени (8 марта 
2007 года), орденом За заслуги 
перед Отечеством IV степени (28 
октября 2002 года). Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1977 
и 1987 года), международной пре-
мии имени Фёдора Достоевского, 
премии Александра Солженицына 
2000 год, Всероссийской лите-
ратурной премии имени Сергея 
Аксакова 2005 года.

РАЙСКИЙ Артемий Петрович 
(1816-1872 гг.).

Окончил Иркутскую духовную 
семинарию.

С 1845 по 1948 год — священ-
ник в Знаменском храме села 
Палбышево Енисейского округа, 
духовник сельских церквей. В 
1849 году — настоятель Петро-
Павловского храма в селе Рыбин-
ском и благочинный. В 1862 году 
— настоятель Успенского храма в 
городе Енисейске; затем — тре-
боисполнитель в Енисейской го-
родской больнице и казначейской 
команде. В 1865 году — настоятель 
Богородице-Казанского храма в 
городе Ачинске.

РАКИТИНА Маргарита Ми-
трофановна ро-
дилась 26 ноября 
1935 года в горо-
де Красноярске. 

В 1950 году, 
после окончания 
семи классов в 
Железнодорож-
ной школе №28, 
продолжила учё-
бу в вечерней 
школе рабочей 

молодёжи № 9. 
Работая на Центральном те-

леграфе, получила профессию 
телеграфиста-морзиста. 

В 1960 году окончила историко-
филологический факультет Красно-
ярского государственного педаго-
гического института, по специаль-
ности «Учитель истории, русского 
языка и литературы». Направлена на 
работу в Б-Балчугскую семилетнюю 
школу Сухобузимского района, заня-
ла должность директора школы. 

В 1963 году за мужем переехала 
в Верх-Казанский  леспромхоз, где 
была назначена директором Верх-
Казанской семилетней школы. 
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РАКУС Дмитрий Иванович 
(1918-1940 гг.).

Окончил Саратовское военное 
училище войск НКВД. Служил в 
городе Петрозаводске. Участник 
Советско-Финляндской войны. 
Лейтенант, командир миномётного 
взвода 4-го пограничного полка 
войск НКВД. 

Герой Советского Союза с 1940 
года.

В 1966 году, по семейным обстоя-
тельствам, переехала в Красноярск, 
где работала в вечерних школах  
№17 и № 26, и в ГПТУ-20 

В 1986 году, по просьбам жи-
телей села Б-Балчуг, вернулась на 
работу в местную девятилетнюю 
школу. Выйдя на пенсию, про-
должала работать в школе. В 1996 
году вернулась в Красноярск, где 
продолжила работу в школе № 1 
имени Сурикова. С 2000 по 2010 
год — директор школьного музея 
«Русский быт времён В. И. Сури-
кова», который носит звание «На-
родный музей». 

Была депутатом сельсовета, 
председателем товарищеского 
суда. С 1986 по 1996 год — пред-
седатель Совета ветеранов. В 
разные годы была председателем 
МК профсоюза учителей. Входила 
в районный совет по народному 
образованию. 

С 1950 года коллекционирует 
материалы о А. С. Пушкине. 
Материалы её коллекции были 
представлены на пушкинских 
выставках дважды в школе № 1 
имени Сурикова, в Кононовской 
средней школе и в Б-Балчугской 
девятилетней школе Сухобузим-
ского района. 

Награждена 45 почётными гра-
мотами, дважды присваивалось 
звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», звание «лучший пре-
подаватель ГПТУ-20». Удостоена 
медалей «Ветеран труда» и «65 
лет Победы».

РАКША Евгений Игоревич 
(1912-1987 гг.).

Агроном, конструктор техниче-
ских средств, разработчик новых 
сельскохозяйственных техноло-
гий: жатки для безвалковой уборки 
гороха ПЖК-3,6, загрузчика семян 
АСПЗ-2,5, сеялки-культиватора 
СКСР-20Н, бороны-планировщика 
ЗПБ-4. Автор более двадцати работ 

по вопросам механизации сельско-
го хозяйства.

Заслуженный изобретатель 
РСФСР. Участник боёв Великой 
Отечественной войны. 

Награждён четырьмя орденами, 
тринадцатью медалями, золотой 
и тремя бронзовыми медалями 
ВДНХ. 

РАЧКОВСКИЙ Иоанн Мат-
феевич (1819-1881 гг.).

В 1842 году окончил Иркут-
скую духовную семинарию. В 
1842 году — священник Красно-
ярского Воскресенского собора; 
затем — преподаватель Закона 
Божия в Красноярском детском 
приюте, Епархиальном духов-
ном мужском училище, уездном 
училище. В 1866 году — штат-
ный  священник  Богородице-
Рождественского кафедрального 
собора; в 1870 году — гласный 
Красноярской городской упра-
вы. Организовал Красноярское 
частное училище для девиц ду-
ховного звания.

Член Енисейской духовной кон-
систории с 1862 года. Выборный 
член Совета попечителей Красно-
ярской женской прогимназии. 

РАЧКОВСКИЙ Пётр Ивано-
вич (1850-1921 гг.).

Окончил медико-хирургическую 
академию в Санкт-Петербурге.

С 1879 года — акушер Ени-
сейской губернской врачебной 
управы; с 1884 года — директор 
Владимирского детского приюта. 
С 1887 по 1908 год — инспектор 
Енисейской губернской управы. 

Первый вице-президент Обще-
ства врачей Енисейской губернии. 

Награждён орденом Святой 
Анны III степени, Святого Станис-
лава III степени. 

РЕГУЛИ Антал (1819-1852 гг.).
Венгерский исследова тель.
Образование получил в гим-

назии Секешвароша в 1834 году, 
академии Дьёра в 1836 году, уни-
верситете Пешта в 1839 году. В 
1839 году прибыл в Стокгольм, 
где с помощью М. А. Кастрена 
и научно-финансового общества 
изучал финно-угорскую лингви-
стику и этнографию. После путе-
шествия в Лап ландию приехал в 
Санкт-Петербург в 1841 году для 

углублённого изучения восточных 
финнов. Доказал генетическую 
связь финского и венгерского 
языков. В 1843 году, получив 
поддержку Венгерской акаде-
мии, выехал из Санкт-Петербурга 
через Москву, Казань, Пермь, Со-
ликамск, Усолье на территорию 
проживания вогулов (манси), а 
позднее — остяков (хантов). По-
сетил Ирбит, Тобольск, Верхний 
Пелым, Берёзов. Сделал лингви-
стические, фольклорные записи, 
создал этнографическкую карту 
(500 населённых пунк тов). Воз-
вратившись в Будапешт в 1847 
году, занимался об работкой со-
бранных материалов до 1852 года, 
доказывая бли жайшее родство 
венгерского языка с остяцким и 
вогульским языками. В 1859 году 
венгерский учёный П. Хунвальди 
начал обработку и издание мате-
риалов и трудов Регули. В публи-
кации вошли вогульские сказания, 
героические и «медвежьи» песни. 
Особое место занимает сочинение 
«Земля и люди вогулов». Записи 
Регули имеют научное значение и 
в настоящее время.

РЕДЛИХ  Вера  Павловна 
(1894-1992 гг.).

Советская актриса, режиссёр, 
народная артистка РСФСР  с 1956 
года.

С 1914 по 1916 год училась в 
частной школе драматического ис-
кусства в Москве, с 1916 по 1918 
год — во 2-й студии Московского 
художественного театра (МХТ). 

Работала актрисой в Москве, 
Ярославле, Владивостоке. Томске. 
С 1932 года — режиссёр, с  1945 
по 1960 год — художественный   
руководитель и главный режиссёр 
драматического театра «Красный 
факел» в Новосибирске. С 1960 
года работала в Минске, препо-
давала в Белорусском театральном 
институте (с 1964 года — заведую-
щая кафедрой актёрского мастер-
ства, профессор).

Среди классических постано-
вок: пьесы М. Горького «Зыковы» 
(1943 год), «Последние» (1948 
год); пьесы А. Чехо ва «Дядя Ваня» 
(1940 год), «Чайка» (1952 год), 
«Три сестры» (1960 год); «Село 
Степанчиково» по Ф. Достоевско-
му (1956 год) и «Бесприданница» 
А. Островского (1954 год); пьесы 
Шек спира «Много шума из ни-
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чего» (1938 год), «Гамлет» (1941 
и 1956 год). Из современного ре-
пертуара: «Фельдмаршал Кутузов» 
В. Соловьёва (1941 год), «Русские 
люди» (1942 год) и «Дни и ночи» 
(1947 год) К. Симонова, «Годы 
странствий» А. Арбузова (1955 
год), «Кремлевские куранты» 
Н. Погоди на (1956 год), «Бара-
банщица» А. Салынского (1959 
год) и др. Работала с молодыми 
авторами: «Жить хочется» М. Ки-
рикова (1939 год), «Голубиное 
гнездо» Э. Бурановой (1946 год), 
«Двадцатилетние» Е. Рогозинской 
(1947 год), «Кряжевы» (1953 год) 
и «Последняя легенда» (1958 год) 
В. Лаврентьева.

С 1936 года занималась педа-
гогической деятельностью — воз-
главляла театральное училище, 
студию при театре «Красный 
факел». С именем Редлих связан 
большой и плодотворный период 
истории «Красного факела», по-
лучившего признание в качестве 
одного из ведущих драматических 
театров страны. В своём твор-
честве Редлих развивала тради-
ции русского психологического 
театра, особенно МХТ. Её лучшие 
спектакли отлича лись высокой 
культурой исполнения, целостным 
актёрским ансамблем.

РЕЗАНОВ Николай Петрович 
(1764-1807 гг.).

Русский государственный дея-
тель, камергер, один из осно-
вателей Русско-Американской 
компании.

В 1778 году поступил на воен-
ную службу в артиллерию. Затем 
за статность, сноровистость и 
красоту перевели в лейб-гвардии 
Измайловский полк. С 1791 по 
1793 год — правитель канцелярии 
Гавриила Романовича Державина, 
кабинет-секретаря Екатерины II. В 
1794 году по поручению Платона 
Зубова отправляется в Иркутск. 
Уучаствует в инспекции деятель-
ности компании основателя пер-
вых русских поселений в Америке 
Григория Ивановича Шелихова. 24 
января 1795 года женится на пят-
надцатилетней дочери Шелихова 
— Анне Григорьевне. Она получа-
ет дворянский титул, а он хорошее 
приданое. Через полгода Шелихов 
умирает и Николай становится 
совладельцем его капитала. Сразу 
после смерти Екатерины II и па-

дения графа Зубова Резанов воз-
вращается в Петербург. Император 
Павел принял его хорошо и согла-
сился с его просьбой о создании на 
основе промыслов покойного Ше-
лихова Российско-Американской 
компании. Представительство этой 
компании учреждалось в Петер-
бурге, пайщиками стали и члены 
императорской семьи. Главой 
компании назначили Резанова и 
немного позднее его сделали обер-
секретарём Правительствующего 
сената. 18 июля 1801 года в семье 
Резанова родился сын Пётр, а 6 
октября 1802 года — дочь Оль-
га. Через двенадцать дней после 
рождения дочери жена Резанова 
умерла от родовой горячки.

Император Александр I, не же-
лая отпускать Резанова в отставку, 
назначает его в 1803 году первым 
российским посланником в Япо-
нию для налаживания торговли 
между странами. Это было доста-
точно проблематичное поручение, 
так как Япония в течение послед-
них 150 лет вела политику жёстко-
го изоляционизма. Это посольство 
решено было совместить с первой 
русской кругосветной экспедицией 
на кораблях «Надежда» и «Нева» 
под командованием Крузенштерна 
(1803-1806 гг.). Указом императора 
Резанов наравне с Крузенштерном 
был назначен главой экспедиции. 
За месяц до отправления в поход, 
10 июля 1803 года, Резанов был 
награждён орденом Святой Анны I 
степени, и ему был присвоен титул 
камергера двора Его Величества.

Договор с Японией заклю-
чить не удалось, и экспедиция 
вернулась в Петропавловск. В 
Петропавловске Резанов узнал, 
что Крузенштерна наградили ор-
деном Святой Анны II степени, а 
ему пожаловали только табакерку 
осыпанную бриллиантами и осво-
бодили от дальнейшего участия в 
первой кругосветной экспедиции, 
приказав провести инспекцию рус-
ских поселений на Аляске. 

Прибыв в Ново-Архангельск 
на остров Ситха Резанов застал 
русскую колонию в ужасном со-
стоянии. Поселенцы просто вы-
мирали с голоду, так как продукты 
им доставлялись через всю Сибирь 
в Охотск, далее морем. На это 
уходили месяцы, и они приходили 
испорченными. Резанов купил у 
купца Джона Вульфа судно «Юно-

на» полное продуктов и отдал их 
поселенцам. Но до весны этих 
продуктов не хватило бы, поэтому 
Резанов приказал построить ещё 
одно судно «Авось». 

После постройки, отправил эти 
два судна на юг, в Калифорнию за 
продуктами и чтобы установить 
торговые отношения с испанца-
ми. В марте 1806 года «Юнона» 
и «Авось» пришвартовались в 
заливе Сан-Франциско. Испания 
была союзницей Наполеона и 
поэтому отношения с русскими 
не приветствовались. Но Резанов 
за шесть недель пребывания со-
вершенно покорил губернатора 
Верхней Калифорнии Хосе Ари-
льягу и коменданта крепости Хосе 
Дарио Аргуэльо. В это время он 
познакомился с пятнадцатилет-
ней Марией де ла Консепсьон 
Марселой Аргуэльо (Кончитой) 
(19 февраля 1791 года-23 декабря 
1857 года) — дочерью коменданта 
Сан-Франциско, что стало основой 
сюжета поэмы «Авось» поэта А. А. 
Вознесенского. Через некоторое 
время он сделал ей предложение 
руки и сердца. Ему было 42 года.

Сразу после обручения, Резанов 
отправился назад. Он рассчитывал 
просить ходатайства императора 
перед папой римским о согласии на 
брак. По его расчётам на это долж-
но было уйти два года. Кончита 
заверила его, что будет ждать.

В сентябре 1806 года он до-
брался до Охотска. Начиналась 
осенняя распутица и ехать дальше 
было нельзя. Но он отправился по 
«многотрудному пути верховою 
ездою». Перебираясь через реки, 
из-за тонкого льда, несколько раз 
падал в воду. Несколько ночей при-
шлось провести прямо на снегу. 
В итоге страшно простудился и 
пролежал в горячке и беспамятстве 
12 дней. Как только очнулся, снова 
пустился в путь. По дороге потерял 
сознание, упал с лошади и сильно 
ударился головой. Его довезли до 
Красноярска, где 1 марта 1807 года 
он и умер. 13 марта был похоронен 
на кладбище Воскресенского со-
бора. В 1808 году Кончита узнала 
о смерти Резанова и решила уйти 
в монастырь, где умерла в 1857 
году. Похоронена недалеко от Сан-
Франциско на кладбище ордена 
доминиканцев.

В начале 1960-х годов Вос-
кресенский собор был разрушен, 



434 

РЕМЕЗОВ Семён Ульянович 
(1642-1715 гг.).

Русский энциклопедист Си-
бири — картограф, архитектор, 
строитель, историк, художник, 
писатель.

Составил планы и описания То-
больска и Тобольского уезда (1683-
1710 гг.), вместе с сыновьями 
— «Историю Сибири» (в литера-
туре называется как: Ремезовская 
летопись, «Тобольская летопись», 
«Краткая Сибирская летопись», 
Летопись Кунгурская). Главный 
труд — рукописная «Чертёжная 
книга Сибири» (1699-1701 гг.), 
первый русский географический 
атлас из 23 карт большого форма-
та. Атлас отличается обилием и 
детальностью сведений и подводит 
итог накопившемся к тому време-
ни географическим материалам. 
Первое издание атласа с преди-
словием к нему самого Ремезова 
было издано Археографической 
Коммиссией в 1882 году в Санкт-
Петербурге. 

а могила командора Резанова 
утеряна. По некоторым сведе-
ниям гроб с телом Резанова был 
захоронен на Троицком кладбище 
Красноярска.

В 2000 году в Красноярске на 
предполагаемом месте захороне-
ния Резанова на Троицком кладби-
ще поставили памятник — белый 
крест, на одной стороне которого 
написано «Николай Петрович 
Резанов. 1764-1807 гг.. Я тебя 
никогда не забуду», а на другой — 
«Мария Консепсьон де Аргуэльо. 
1791-1857 гг.. Я тебя никогда не 
увижу». Шериф города Монтеррей 
развеял над могилой горсть земли 
с могилы Кончиты. Обратно увёз 
горсть красноярской земли — для 
Кончиты. 

В августе 2007 года памятник 
командору Резанову на площади 
Мира был восстановлен.

Является прообразом героя 
лирико-драматической поэмы 
«Авось» поэта А. А. Вознесенско-
го. Поэма послужила литературной 
основой для рок-оперы «Юнона и 
Авось» композитора А. Л. Рыбни-
кова и снятых по ней телефильмов 
(в главной роли Николай Кара-
ченцов). Образ Резанова в данных 
художественных произведениях 
значительно романтизирован.

РЕМНЁВ Анатолий Викторо-
вич родился 30 июля 1955 года в 
селе Строкино Омской области.

Доктор исторических наук, 
профессор.

В Омском государственном 
университете с 1982 года: асси-
стент, старший преподаватель с 
1989 по 1991 год, заместитель 
де кана исторического факультета 
с 1990 по 1992 год, проректор по 
научной работе с 1996 по 2002 год, 
с 1998 года профессор кафедры 
дореволюционной отечественной 
истории.

Специалист в области истории 
государственного управления и 
региональных процессов в Рос-
сийской империи XIX – начала 
XX веков, действительный член 
Российского географиче  ского 
общества с 1997 года, член редак-
ционного совета международного 
журнала «Ab Imperio», главный 
редактор журнала «Вестник Ом-
ского университета».

РЕНОВАНЦ Иван Михайлович 
(Ганс Михаэль) (1744-1798 гг.).

Горный специалист, известный 
учёный.

Окончил Саксонскую горную 
академию. С 1772 года — на 
службе в России. В 1778 году ре-
визовал Колывано-Воскресенские 
(Алтайские) заводы и рудники. С 
1780 по 1785 год служил на Алтае. 
Главный инициатор учреждения 
Барнаульского горного училища 
в 1785 году, сыгравшего большую 
роль в развитии общего и специ-
ального среднего образования в 
крае. Автор обширного научного 
описания природных богатств Ал-
тая (изданы в 1789 и 1792 годах). 
Член-корреспондент Император-
ской Академии наук и художеств 
с 1779 года.

РЕПНИН Иван Борисович, 
князь (?-1697 гг.).

Государственный деятель, судья 
Сибирского приказа.

В 1640 году пожалован в столь-
ники. В 1643 служил в Астрахани 
при отце Б. А. Репнине, занимав-
шем долж ность воеводы. С 1648 по 
1654 год — в Москве при госуда-
ревом дворе. В 1654 году во время 
войны с Польшей — голова у дво-
рян. В 1655-1656 году — воевода в 
Могилеве. В 1657-1658 и 1660-1661 
годах — судья Владимирского Суд-

ного приказа. 3 февраля 1659 года 
пожалован в бояре. В 1659 году 
— судья при каза Денежного сбо-
ра. В 1659-1660 году — осадный 
воевода в Полоцке. С 1661 по 1665 
год — воевода в Великом Новго-
роде. В 1667-1668 году— воевода 
в Смоленске. В 1669 году — судья 
Ям ского приказа. С мая 1670 по 
ноябрь 1672 года — тобольский 
воевода. В 1676-1679 году — судья 
в Поместном приказе. 13 февраля 
1679 года пожалован в ближние 
бояре. В 1680-1681 году — судья 
приказа Казанского дворца. С 12 
ноября 1679 по 1680 и с 1682 по 10 
мая 1697 года — судья Сибирского 
приказа.

РЕРИХ Николай Константи-
нович (1874-1947 гг.).

Русский художник, философ, 
мистик, учёный, писатель, путеше-
ственник, археолог, общественный 
деятель, масон, поэт, педагог.

С детских лет его привлекали 
живопись, археология, история и 
богатое культурное наследие Вос-
тока. В 1893 году по окончании 
гимназии Карла Мая одновре-
менно поступает на юридический 
факультет Петербургского уни-
верситета (закончил в 1898 году) 
и в Императорскую Академию 
художеств. С 1895 года занимается 
в студии знаменитого художника 
Архипа Ивановича Куинджи. 

Уже в студенческие годы ста-
новится членом Русского архео-
логического общества. Проводит 
многочисленные раскопки в Пе-
тербургской, Псковской, Новго-
родской, Тверской, Ярославской, 
Смоленской губерниях. Начиная 
с 1904 года, совместно с князем 
Путятиным, обнаружил несколько 
неолитических стоянок на Валдае 
(в окрестностях озера Пирос). 
Неолитические находки Рериха 
вызвали подлинную сенсацию в 
России и Западной Европе. 

В 1897 году окончил Петер-
бургскую Академию художеств. 
В 1899 году он знакомится в по-
местье князя Путятина с Еленой 
Ивановной Шапошниковой. В 
октябре 1901 года состоялась их 
свадьба. В 1903-1904 году вместе 
с женой совершает путешествие 
по России, посетив более 40 горо-
дов, известных своими древними 
памятниками старины. Целью 
этой «поездки по старине» было 
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изучение корней русской куль-
туры. Результатом путешествия 
стала большая архитектурная 
серия картин художника (около 90 
этюдов) и статьи, в которых Рерих 
одним из первых поднял вопрос 
об огромной художественной цен-
ности древнерусской иконописи и 
архитектуры. 

2 декабря 1923 года со своей 
семьёй прибывает из Америки в 
Индию. Маршрут экспедиции про-
ходил через Сикким, Кашмир, Ла-
дак, Китай (Синьцзян), Россию (с 
заездом в Москву), Сибирь, Алтай, 
Монголию, Тибет, по неизученным 
областям Трансгималаев. Экспеди-
ция продолжалась с 1924 по 1928 
год. Официально экспедиция была 
заявлена как американская.

Во время экспедиции были 
проведены археологические и 
этнографические исследования в 
неизученных частях Азии, найде-
ны редкие манускрипты, собраны 
лингвистические материалы, про-
изведения фольклора, сделаны 
описания местных обычаев, на-
писаны книги («Сердце Азии», 
«Алтай — Гималаи»), создано 
около пятисот картин, на которых 
художник отобразил живописную 
панораму экспедиционного марш-
рута, начата серия полотен «Гима-
лаи», созданы серии «Майтрейя», 
«Сиккимский путь», «Его страна», 
«Учителя Востока» и др. 

Рерихи  посетили  Алтай  с 
научно-разведывательной и этно-
графической экспедицией, проводя 
подбор мест под предполагаемые 
концессии и изучая возможность 
«организации в районе горы Бе-
лухи культурно-промышленного 
центра». 

Вёл самую активную деятель-
ность среди многочисленной 
русской эмиграции, став замет-
ным культурным лидером. Это 
вызвало недовольство властей 
США, от чьего имени и на чьи 
средства проводилась экспедиция. 
Также это привлекло внимание 
белогвардейской контрразведки, 
которая, установив факт посе-
щения Рерихом Москвы и его 
теософские увлечения, раздула 
скандал в прессе. Японские вла-
сти, поддержанные прояпонски-
ми кругами, были недовольны 
работой Рериха по объединению 
эмиграции на Дальнем Востоке и 
провели кампанию в харбинской 

прессе по дискредитации куль-
турной миссии Рериха. Японская 
цензура арестовала весь тираж 
отпечатанной в типографии книги 
Н. К. Рериха «Священный дозор». 
После публикации скандальной 
статьи в газете «Чикаго Трибьюн» 
в июне 1935 года, где сообщалось 
о военных приготовлениях экс-
педиции у границ Монголии, ми-
нистр Уоллес прервал отношения 
с Рерихами, поскольку они могли 
испортить ему репутацию в глазах 
избирателей. 

Скончался в Индии.

РЕХНЕВСКИЙ Тадеуш (1862-
1916 гг.).

Польский революционер, один 
из руководителей I Пролетариата.

В 1879 году поступил на юри-
дический факультет Петербург-
ского университета. Там познако-
мился с членами Народной воли 
и польских социалистических 
организаций и принял участие 
в студенческом движении. Поле 
объединения польских кружков с 
I Пролетариатом, осуществлял его 
связь с Народной волей. Арестован 
и приговорён к 14 годам каторги. 
В 1886 году прибыл на Кару, где 
руководил занятиями по изучению 
«Капитала» Карла Маркса и пере-
жил Карийскую трагедию.

В 1894 году отправлен на по-
селение в Забайкальскую об-
ласть. Работал на строительстве 
железной дороги: чертежником, 
разбивщиком территории, про-
водил бурение для исследования 
грунтовых вод. В 1901 году уехал 
в Иркутск, где сотрудничал с газе-
той «Восточное обозрение». Всё 
это время продолжал заниматься 
революционной деятельностью 
и организовывал побеги ссыль-
ных. Во время Первой русской 
революции арестован за участие 
в митингах. После освобождения 
уехал в Польшу и стал одним из 
руководителей ППС—Левицы и 
редактором её печатного органа 
(1906-1914 гг.). В 1915 году стал 
одним из основателей Народного 
университета в Варшаве.

РЕШЕТНЁВ Михаил Фёдоро-
вич (1924-1996 гг.).

Родился в селе Бармашово 
Одесской области.

Окончил Московский авиацион-
ный институт. 

Работал в Опытно-конструк-
торском бюро-1 под руководством 
С. П. Королёва. С 1959 года — на-
чальник и главный конструктор фи-
лиала Опытно-конструкторского 
бюро-1 в Красноярске-26. Ру-
ководил созданием спутников 
связи, телевещания, навигации и 
геодезии. 

Заведующий кафедрой косми-
ческих аппаратов Сибирской аэро-
космической академии.

Действительный член Академии 
наук СССР с 1984 года Междуна-
родной и Российской инженерных 
академий. Президент СО Россий-
ской инженерной академии.

Герой Социалистического Труда 
с 1974 года. Лауреат четырёх Ле-
нинских и восьми Государствен-
ных премий СССР. 

Награждён тремя орденами 
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», «За заслуги 
перед Отечеством» III степени; 
Золотой медалью имени С. П. Ко-
ролёва Академии Наук СССР. 

РЕШЕТНИКОВ Леонид Васи-
льевич (1920-1990 гг.).

Поэт, писатель.
В 1937 году окончил Уржум-

ское педагогическое училище.  
В 1951 году факультет Военно-
политической  академии  им .                       
В. И. Ленина. 

Работал сотрудником район-
ной газеты «Кировская искра». 
В 1939 году призван в армию, 
служил на Дальнем Востоке, 
участвовал в Великой Отече-
ственной войне. 

В 1942 году стихи Решетникова 
публиковались в журнале «Зна-
мя», в «Комсомольской правде» 
и «Огоньке». На протяжении ряда 
лет был председателем правления 
Новосибирской писательской ор-
ганизации. Первая книга стихов 
опубликована в 1958 году. Более 
10 сборников стихов посвящены 
теме войны, остававшейся глав-
ной в его творчестве. Другие темы 
— природа родного края, отчий 
дом, любовь, мужская дружба. 
Стихи, вошед шие в книгу «Голу-
бые пристани» (1966 год), написа-
ны под впечатлением поездок по 
Сибири, встреч с сибиряками — 
рыбаками, геологами, рабочими. 
Составитель и автор предисловий 
к сборникам поэтов-сибиряков, 
участников Великой Отечествен-
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РИЖСКИЙ Михаил Иосифо-
вич (1911-2000 гг.).

Кандидат исторических наук, 
педагог, гебраист, археолог, про-
фессор.

Учился в хедере, еврейской 
школе, затем в советской школе-
десятилетке. Работал в Донбассе 
и на Невском машиностроитель-
ном заводе имени Ленина в Ле-
нинграде, получив необходимый 
для поступления в вуз рабочий 
стаж. По причине ликвидации 
исторических факультетов в сто-
личных вузах во время гонений 
на историков, поступил в Ленин-
градский физико-механический 
институт, где и учится до 1933 
года.

С 1933 по 1935 год служил в ар-
мии, конно-артиллерийском диви-
зионе на границе с Маньчжурией, 
в Хабаровском крае. В 1935 году 
был принят на второй курс вновь 
открывшегося истфака Московско-
го государственного университета. 
В 1941 году с отличием окончил 
университет, сдал вступительные 
экзамены в аспирантуру. 

С 1941 по 1945 год на фрон-
те, командир роты отдельного 
инженерно-строительного бата-
льона. 

В 1946 году преподаёт в Мо-
сковском университете и Москов-
ском педагогическом институте. 

В 1952 году увлёкся археологи-
ей. Десять лет проводит в экспеди-
циях вместе с А. П. Окладниковым 
— известнейшим специалистом 
в области археологии Сибири и 
Средней Азии. Итогом этой работы 
явились серия научных и научно-
популярных книг: «Древности 
Забайкалья» (Чита, 1962 год), «Из 
глубины веков. Очерки о древно-
стях Забайкалья» (Иркутск, 1965 
год), «Археология Забайкалья» 
(Чита, 1973 год) и ряд очерков по 

ной войны «Двадцать лет спустя» 
(1965 год), «Помнит мир спасён-
ный» (1970 год), «Белый снег на 
вечерней заре» (1975 год). Им 
подготовлены сборники стихов 
не вернувшихся с войны поэтов 
Г. Суворова и Б. Богаткова.

Лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. A. M. Горького 
(1979 год).

Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, «Знак Почёта».

археологии Забайкалья в много-
томной «Истории Сибири». 

Работая в Читинском педагоги-
ческом институте М. И. Рижский 
публикует свою первую книгу на 
библейскую тему — «Что такое 
Библия?» (Чита, 1960 год), а также, 
«Беседы о религии» (Чита, 1960 
год). 

В 1962 году А. П. Окладни-
ков его приглашает на только 
что открывшийся гуманитарный 
факультет Новосибирского го-
сударственного университета в 
Академгородок. С этого года — 
бессменный преподаватель латыни 
и истории Древнего мира в Ново-
сибирском университете, также он 
ведёт спецкурсы и спецсеминары 
по истории религии и библеистике, 
руководит дипломниками и аспи-
рантами по проблемам библеисти-
ки, истории христианства, истории 
мировых религий. Помимо пре-
подавания и исследовательской 
работы, Рижский стал зачинателем 
студенческих традиций на факуль-
тете, в частности, исполнения 
студенческого гимна Gaudeamus 
и вручения грамот на латинском 
языке на церемонии посвящения 
первокурсников.

РИНЧИНО Эльбек Доржи(1888-
1938 гг.).

Выдающийся деятель бурят-
ского национального дви жения, 
учёный.

В 1904 году окончил Баргузин-
ское городское училище. В 1908 
году экстерном сдал экзамены на 
аттестат зрелости в Томской гим-
назии, с 1908 по 1914 год обучал-
ся на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского универси-
тета, откуда ушёл по состоянию 
здоровья. 

В 1906 году в Верхнеудинске 
вступил в местную организацию 
РСДРП. Затем познакомился с 
лидером сибирских областников 
Г. П. Потаниным, стал его по-
следовательным сторонником. 
В Санкт-Петербурге перешёл на 
эсеровские позиции, участвовал в 
деятельности нелегальных студен-
ческих кружков. 

В 1915-1916 году принимал уча-
стие в экспеди ции по обследованию 
Монголии, в конце 1916 – начале 
1917 года работал в Забайкальском 
союзе кооперативов (Чита) заве-
дующим статистическим отделом. 

После Февральской революции 
вступил в партию социалистов-
революционеров в 1917 году и при-
нял активное участие в бурятском 
национальном движении. Высту-
пал за выделение национально-
обособленного аймачного земства 
как основной территориально-
административной единицы бу-
дущей национальной автономии. 
Сторонник развития светского 
образования и культуры. В 1917 
году — председатель Бурятского 
национального комитета (Бур-
нацкома). В конце января 1918 
года заочно избран в состав Вре-
менного Сибирского правитель-
ства министром просвещения на 
нелегальной сессии Сибирской 
областной думы в Томске. По-
сле государственного переворота 
18 ноября 1918 года, в условиях 
реани мации кадетского лозунга 
«единой и неделимой России», 
Ринчино и близкие к нему руково-
дители Бурнацкома делали ставку 
на реализацию идей панмонголиз-
ма при содействии Г. М. Семёнова 
и японцев, а после её краха доби-
вались сохранения бурятской авто-
номии в рамках Дальневосточ ной 
республики. Участник национал-
демократической революции в 
Монголии 1921 года. По манда ту 
Дальневосточного секретариата 
Коминтерна направлен в МНР в 
качестве члена ЦК МНРП, члена 
Президиума правительства, на-
чальника Политического управ-
ления народно-революционной 
армии и председателем Реввоен-
совета с 1921 по 1925 год. Член 
комиссии по разработке первой 
конституции МНР. Выдвинул идею 
строительства социализма в МНР, 
минуя стадию капитализма. 

В  феврале  1922 года  на -
граждён орденом Красного Зна-
мени за участие в разгроме войск                                                                           
Р. Ф. Утерна. В ноябре 1925 года ото-
зван в СССР и направлен на учёбу 
в Институт красной профессуры 
(Москва). После окончания с 
ноября 1927 года работал препо-
давателем в Коммунистическом 
университете тру дящихся Востока, 
занимался научной и переводче-
ской деятельностью; доцент с 1930 
года, профессор с 1934 года. Кан-
дидат в члены ВКП(б) с 1930 года, 
член ВКП(б) с 1935 года. Автор 
многочисленных работ по языкоз-
нанию, монголоведению, истории 
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религии, национал-колониальной 
политики и революционного дви-
жения на востоке.

Летом 1937 года арестован, Во-
енной коллегией Верхов ного суда 
СССР 4 июня 1938 года пригово-
рён к расстрелу. Реабилитирован 
в 1957 году.

РИШЕС Любовь Давидовна 
(1904-1971 гг.).

Кандидат филологических наук, 
специ алист по эвенскому языку.

В 1929 году окончила географи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. 
Старший научный сотрудник 
Института языка, литературы 
и истории Якутского филиала 
СО АН СССР. Внесла весомый 
вклад в изучение эвенкийской 
диалектологии и лексикографии. 
Составленный ею и В. И. Цинци-
ус «Русско-Эвенский словарь» в 
1952 году превосходил все издан-
ные русско-эвенкийские словари 
как по объёму, так и по качеству 
представлен ного в нём материала. 
Ими же создан «Эвенско-Русский 
словарь» в 1957 году, предназначен-
ный для преподавателей и студентов. 
Только в 2005 году на смену этому 
пособию пришёл более полный 
Эвенско-Русский словарь (состави-
тели В. А. и М. Е. Роббек).

РОВИНСКИЙ Павел Аполло-
нович (1831-1916 гг.).

Историк-славист, этнограф, 
публицист.

В 1852 году окончил Казан-
ский  университет.  Разделяя 
революционно-демократические 
взгляды, состоял в организации 
«Зем ля и воля» в 1862 по 1863 
год, поддерживал связь с русской 
секцией I Интернационала. В 
1871 году предпринял неудачную 
попытку освобождения Н. Г. Чер-
нышевского из Александров ского 
острога в Забайкалье. В качестве 
корреспондента периодических 
изданий посещал Сербию, Хор-
ватию, Боснию и Герцеговину, 
Словению и другие страны, изучал 
географию, историю и этнографию 
насе ления данных территорий. 

С 1879 по 1906 год жил пре-
имущественно в Черногории. 
С 1870 по 1873 год совершил 
путешествие  по  Сибири ,  где 
изучал местные типы русского 
населения, и Мон голии, собирал 

археологические и этнографи-
ческие материалы. Результаты 
этнографических исследований, 
в том числе о русско-сибирских 
говорах, публикова лись в «Из-
вестиях Сибирского отдела РГО». 
Выводы Ровинского о характере и 
особенностях русского населения 
Сибири во многом схожи с воз-
зрениями А. П. Щапова.

РОДИОНОВЫ, иркутские куп-
цы XIX начала XX веков. 
Николай (1824-1903 гг.) — том-

ский и иркутский купец 1-й гиль-
дии с 1865 года, потомственный 
почётный гражданин с 1888 года. 
Торговал в Кяхте.  

Андрей Львович вместе с бра-
том Николаем являлся совладель-
цем фирмы «Родионов, Хаминов 
и Ко» с 1860 по 1876 год. Крупный 
ростовщик, домовла делец. Имел 
кожевенный завод в Балаганском 
уезде Вельской волости. Гласный 
Иркутской городской думы с 1870 
по 1889 год, заседатель в городском 
суде, попечитель Сиропитательно-
го дома Е. М. Медведниковой с 
1875 по 1879 год, Промышленного 
училища в 1896 году. Жертвовал 
на строительство часовни Христа 
Спасителя в 1867 году, Иркутско-
го городского театра в 1890 году. 
Передал 20 тысяч рублей на откры-
тие церковно-приходской школы 
при Преображен ской церкви в 
1900 году.

Василий Львович — совладелец 
торговой лавки братьев Родионо-
вых, член Попечительного совета 
банка Е. М. Медведниковой с 1874 
по 1879 год.
Семён Николаевич (1865-

1935 гг.) ,  выпускник  Санкт-
Петербургского университета. 
Продолжил семейное дело. Глас-
ный Иркутской городской думы с 
1894 года. Один из ини циаторов 
принятия Думой резолюции о 
необходимости созыва Всерос-
сийского съезда представителей 
городского самоуправления в 
1904 году. Работал в городских 
комиссиях, благотворительных 
обществах. В 1914 году содержал 
часть коек лазарета для раненых. 
По жертвовал 50 тысяч рублей на 
создание Иркутского университе-
та. С 1911 года профессионально 
занимался этимологией, составил 
этимологический музей. В 1918 
году отошёл от коммерции, под-

вергся конфискации недвижимого 
имущества. После национализации 
музея назначен его хранителем. 
Рабо тал старшим научным сотруд-
ником Восточно-Сибирского филиа-
ла Института защиты растений.

РОДЮКОВЫ, нарымские куп-
цы XVIII начала XX веков.

Из казаков-первопоселенцев.
Семён Алексеевич (1762-1827 

гг.), купец 2-й гильдии, почётный 
гражданин, ры бопромышленник, 
торговал рыбой и хлебом, арендо-
вал промысловые угодья на Оби. 
Крупный владелец недвижимос ти. 
Служил нарымским городским 
головой с 1812 по 1815 год. За 
крупный взнос на борьбу с фран-
цузами представлен к бронзовой 
медали «1812 год».

Сын  Алексей  Семёнович 
(1791-? гг.), купец 2-й гильдии, 
потомственный почётный гражда-
нин. Занимался доставкой товаров 
на судах, рыбопромышленник. В 
19 лет избран гильдейским старо-
стой. С 1817 по 1827 год в основ-
ном за счёт его пожертвований 
воздвигнут в Нарыме каменный 
Крестовоздвиженский собор, внёс 
880 рублей на Троицкий собор в 
Томске.

Внук Алексей Дормедонтович 
(1842-1918 гг.), колыванский, 
бийский купец 2-й, томский ку-
пец 1-й гильдии. В 1860-е годы 
золотопромыш ленник, хлеботор-
говец. С 1878 по 1887 год с братом 
Нико лаем вели дела купца О. С. 
Вальгусова по рыбопромышлен-
ности и хлеботорговле. После 
его смерти в 1890 году завладели 
основными предприятиями — 
мельницей, рыболовными про-
мыслами, приисками. В 1898 стали 
соучредителями товарищества, а 
затем и акционерного общества 
«Драга». В 1914 году вместе с 
купцом Д. Г. Малышевым купил 
у «Золоторосса» Берикульский 
рудник, который дал компаньонам 
свыше 30 пудов золота в первый 
год эксплуатации (в 1916 году 
рудник продан ачинскому купцу 
А. С. Мокроусову). Основные ин-
тересы сосредоточивались в муко-
мольном деле. Он закупал зерно в 
Бийске, Камне (сейчас — Камень-
на-Оби), сёлах Усть-Чарышской 
Пристани, Шалаболихе. После 
переработки на мельницах в сёлах 
Зоркальцеве и Александрове близ 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Игнатий 
Дмитриевич 
(1910-1969 гг.).

В 1940 году 
окончил Иркут-
ский педагоги-
ческий инсти-
тут. 

Преподава-
тель в учебных 
заведениях на 
Крайнем Севере 
Красноярского 

края; затем — литературный кон-
сультант Красноярского книжного 
издательства.

Занимался литературной деятель-
ностью. Впервые опубликовался в 
1934 году в газете «Красноярский 
рабочий». Автор сборника стихов 
«Северное сияние» (1936 год); книг 
«Обереги Енисея» (1940 год), «Сая-
ны» (1947 год), «Мирная земля» 
(1952 год), «Тайга шумит» (1957 
год), «Сквозь годы» (1961 год). 

Член Союза писателей с 1946 
года. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иоанн 
Алексиевич (1848-? гг.).

Кандидат богословия Казанской 
духовной академии с 1874 года. 

В 1874 году — преподавал 
богословие и латинский язык в 
Тобольской духовной семинарии; 
в Красноярской духовной семи-
нарии и красноярских духовных 
школах. В 1876 году — священник 
Тобольского кафедрального собора 
и ректор Тобольской духовной 

РОЖКОВ Иван Сергеевич 
(1908-1971 гг.).

Советский геолог, организатор 
науки, член-корреспондент АН 
СССР. Заслуженный деятель науки 
Якутской АССР.

С 1936 по 1957 год работал в 
геологических учреждениях Ми-
нистерства цветной ме таллургии 
СССР. С 1957 по 1964 год — пред-
седатель Президиума Якутского 
филиала (ЯФ) СО АН СССР, 
директор Института геологии ЯФ 
СО АН СССР. Член Президиума 
СО АН СССР с 1958 по 1963 год. 
С 1964 года, после переезда в Мо-
скву — директор Центрального 
научно-исследовательского горно-
разведочного института цветных, 
редких и благород ных металлов 
(ЦНИГРИ) Министерства гео-
логии СССР. Основные труды в 
области геологии, методики поис-
ков и разведки россыпей золота, 
платины и алмазов, а также метал-
логении золота.

Лауреат Сталинских премий 
1949 и 1951 годов. Похоронен в 
Москве.

Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Зна мени, 
Красной Звезды, медалями.

РОЖКОВ Николай Алексан-
дрович (1868-1927 гг.). 

Ис торик, политический деятель, 
публицист.

В 1890 году окончил историко-
филологический факультет Мо-
сковского университета, участво-
вал в студенческом движении. 
С 1891 по 1897 год преподавал 
древние языки в Пермской гим-
назии. С 1898 по 1906 год был 
приват-доцентом Московского 
университета. В 1896 году сдал 
магистерский (кандидатский) экза-
мен, а в 1899 году защитил диссер-
тацию на тему: Сельское хозяйство 
Московской Руси в ХVI веке. Ра-
бота над диссертацией во многом 
предопределила дальнейшую его 
специализацию как историка: 
экономическая, в особенности 
аграрная, история, — а также его 
политические воззрения. 

Томска продавал муку в Иркутске 
и Томске. Служил гласным город-
ской думы, членом попечительства 
Владимирского детского приюта, 
учётно-ссудного комитета по 
торгово-промышленным кредитам 
при Томском отделении Госбанка, 
Совета съезда золотопромышлен-
ников Томского горного округа, 
представителем золотопромыш-
ленников в Особом присутствии 
при Томской губернской казённой 
палате для рас смотрения дел по 
дополнительному промысловому 
налогу, членом попечительского 
совета Первого сибирского средне-
го политехнического училища, 
членом правления Общества вспо-
моществования больным и увеч-
ным рабочим и служащим горных 
и золотых промыслов Томской 
горной области.

семинарии. С 1879 года по 1896 
год — законоучитель в Омской 
учительской семинарии. В 1898 
году — штатный священник в 
Красноярском Покровском храме; 
с 1899 года — настоятель. 

В этот же период началось 
его участие в работе РСДРП. Со-
вместно с А. А. Богдановым и 
А. В. Луначарским редактировал 
социал-демократическую газету 
«Правда». В 1905 году стал членом 
РСДРП, примкнув к большевикам. 
В 1905-1906 году являлся чле-
ном Московского, а в 1906-1907 
году — Петербургского комитета 
большевиков, сотрудник ряда 
большевистских изданий. Однако 
уже в апреле 1906 года на IV съезде 
РСДРП в своих взглядах разошёлся 
с Лениным. 

С 1906 года, после поражения 
декабрьского (1905 год) воору-
жённого восстания в Москве, 
находился на нелегальном поло-
жении. Делегат V съезда РСДРП 
1907 года, на котором был из-
бран в ЦК партии; в 1907-1908 
году входил в Русское бюро ЦК 
РСДРП. В апреле 1908 года был 
арестован, в 1910 году сослан в 
Восточную Сибирь, где пробыл 
до февраля 1917 года. 

В 1911 году порвал с больше-
виками и перешёл на меньши-
вистские позиции. Дал положи-
тельную оценку Сто лыпинской 
аграрной реформе, высказался за 
ликвида цию нелегальной партии. 
Сотрудничал в демократических 
газетах и журналах: «Иркутское 
слово», «Новая Сибирь», «Забай-
кальское обозрение», «Сибирский 
журнал» и других. Вёл полемику 
с эсерами о сущности общины. 
В годы Первой мировой войны 
публиковал антивоенные статьи. 
В 1916 году в Новониколаевске 
организовал издание газеты «Го-
лос Сибири», ставшей в 1917 году 
органом объединённой социал-
демократической организации 
города. В марте избран товари-
щем председателя Новоникола-
евского комитета общественной 
безопаснос ти и членом городского 
комитета РСДРП. В том же году уе-
хал в Москву. Избран членом Мо-
сковского комитета и членом ЦК 
РСДРП. Один из руководителей 
её левого крыла. С мая — товарищ 
министра почт и телеграфа. Высту-
пал за объе динение большевиков и 
меньшевиков, создание социали-
стического права, подчинённого 
Совету, национализацию крупного 
и среднего землевладения. 

В 1917 году издал свыше 10 
работ по проблемам общественно-
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политического движения. В знак 
протеста против террора Вре-
менного правительства после 
июльских событий вышел из его 
состава. Октябрьские события 
оценил как призрак «грядущего 
бонапартизма» и протестовал 
против введения социализ ма «пу-
лемётным способом». В 1921 и 
1922 годах дважды арес товывался 
и под угрозой высылки за грани-
цу отказался от меньшевистской 
платформы. В последние годы 
жизни — директор Исторического 
музея и преподаватель МГУ.

РОЗАНОВ Иоанн Иаковлевич 
(1797-1854 гг.).

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию.

В 1820 году преподавал в Ени-
сейском приходском духовном 
училище. В 1824 году — священ-
ник Красноярского Воскресенского 
собора; затем — судебный депутат 
по делам духовенства, учитель 
Закона Божьего в Красноярском 
полубатальоне воинских кантони-
стов, настоятель Спасского собора 
и первоприсутствующий в Канском 
духовном правлении, настоятель 
Свято-Троицкого собора. С 1835 
года — первоприсутствующий в 
Ачинском духовном правлении. 
С 1837 года — член окружного 
оспенного комитета. 

РОЗАНОВ Сергей Николае-
вич (1869-1937 гг.).

Генерал-лейтенант, деятель 
Белого движения.

Образование получил в Михай-
ловском артиллерийском училище. 
Выпущен в 3-ю резервную артил-
лерийскую бригаду. Позже служил 
в 1-й гренадёрской артиллерий-
ской бригаде. В 1889 году — под-
поручик, в 1891 году — поручик, 
в 1896 году — штабс-капитан. В 
1897 году окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба по 
первому разряду. Участник русско-
японской войны. В 1918 году 
поступил на службу в Красную 
армию, был назначен в управление 
Всероглавштаба, но в сентябре 
1918 года в Поволжье перешёл 
на сторону антибольшевистского 
Самарского правительства. В 
ноябре 1918 года в Омске. Был 
сторонником военной диктатуры, 
но из имеющихся кандидатов на 
роль диктатора отдавал предпо-

чтение генералу Болдыреву. После 
прихода адмирала А. В. Колчака к 
власти уволен в отпуск «по болез-
ни». 22 декабря 1918 года зачислен 
в резерв чинов при штабе Омского 
военного округа. 

13 марта 1919  года прибыл 
в распоряжение командующего 
войсками Иркутского военного 
округа. 31 марта назначен генерал-
губернатором Енисейской губернии 
и особоуполномоченным по охране 
государственного порядка и обще-
ственного спокойствия в Енисей-
ской губернии. Разгромил основные 
очаги партизанского движения в 
Восточной Сибири. С 18 июля 1919 
по 31 января 1920 года — главный 
начальник Приамурского края. 26 
сентября во Владивостоке получил 
от межсоюзного комитета военных 
представителей требование вы-
вести русские отряды из Владиво-
стока, сопровождавшееся угрозой 
применения военной силы. Запро-
сил по телеграфу Омск и получил 
от Колчака приказ оставить войска 
во Владивостоке, что и исполнил. 
Розанов легализовал атаманское 
управление, назначив Семёнова и 
Калмыкова уполномоченными по 
охране общественного порядка с 
правами генерал-губернаторов. Во 
время антиколчаковского перево-
рота в Иркутске, манифестом По-
литцентра Розанов был объявлен 
врагом народа.

После поражения белых армий 
жил в Пекине, а затем во Франции. 
Умер в Медоне в 1937 году. 

РОЗБИЦКАЯ  Нат а л ья 
Юрьевна роди-
лась 22 ноября 
1968 года в го-
роде Енисейске 
Красноярского 
края.

В  1 9 8 6 
году окончила 
Октябрьскую 
среднюю шко-
лу № 9 в Богу-
чанском районе 
Красноярского 

края; в 1991 году — ветеринарный 
факультет Красноярского государ-
ственного аграрного университета.

С сентября 1991 по июнь 1997 
года преподавала фармакологию 
и токсикологию в Красноярском 
государственном аграрном уни-
верситете.

С ноября 1997 по октябрь 2006 

года — индивидуальный предпри-
ниматель.

С ноября 2006 по март 2010 
года — глава Октябрьского сель-
совета Богучанского района Крас-
ноярского края. В 2009 году, под 
её руководством, администрация 
Октябрьского сельсовета Богу-
чанского района заняла 2 место 
в номинации «На лучшую орга-
низацию работы с населением в 
местной администрации» среди 
сельских поселений Краснояр-
ского края.

С июня 2010 по июнь 2011 
года — специалист по снабжению 
МП г. Красноярска «ИЦ «Город-
ские новости».

С июля 2011 — администратор 
по северным территориям солист-
ки Красноярского государствен-
ного театра оперы и балета Анны 
Киселёвой.

Занимается литературной дея-
тельностью, писать стихи начала в 
2006 году. Её загадки были опубли-
кованы в газете «Ангарская правда» 
(2009 год). Автор сборника стихов 
«75-летию Красноярского края по-
свящаю» (2009 год). В 2011 году пу-
бликовала свои произведения в аль-
манахах «Антология детской поэзии 
и прозы» и «Поэзия на Енисее».

РОЗЕН Андрей Евгеньевич, 
барон (1799-1884 гг.).

Де кабрист, мемуарист и публи-
цист. 

Учился в кадетском корпусе, 
служил в лейб-гвардии Фин-
ляндском полку. За участие в 
заговоре декабристов (членом 
тайных обществ не был, но при-
сутствовал на совещаниях у Ры-
леева и Оболенского и отказался 
усмирять восстание 14 декабря), 
был сослан в каторжные работы 
в Читу на шесть лет.

С 1832 года на поселении в 
Кургане. В Сибири начал работу 
над мемуарами, ставшими одним 
из самых ценных источни ков о 
пребывании здесь декабристов. 

Определён рядо вым на Кавказ 
в Мингрельский егерский полк в 
1837 году, затем в 3-й линейный 
кавказский батальон в 1838 году. 
По болезни уволен рядовым в 
1839 году, позволено проживать 
под строгим надзором в Эст-
ляндской губернии. Переехал в 
Харьковскую губернию в 1855 
году, восстановлен в правах в 
1856 году. 
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РОКОССОВСКИЙ Константин 
Константинович (1896-1968 гг.).

Выдающийся советский вое-
начальник, Маршал Советского 
Союза, маршал Польши (5 ноября. 
Дважды Герой Советского Союза.

В 1925 году окон чил кавалерий-
ские курсы, в 1929 году — курсы 
усовершенствования высшего 
на чальствующего состава при Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе. 
В годы Гражданской войны воевал 
на Восточном фронте. С сентября 
1918 года командовал эскадроном, с 
мая 1919 года — дивизионом в 30-й 
стрелковой дивизии. С января 1920 
года — командир 30-го кавалерий-
ского полка, с августа 1920 — 35-го 
кавалерийского полка. В должности 
командира 5-й отделения Кубанской 
кавалерийской бригады участвовал 
в боях на Китай ско-Восточной же-
лезной дороге в 1929 году. 

В Великую Отечественную вой-
ну командовал 9-м механизирован-
ным корпусом, 4-й и 16-й армиями 
в Московской битве, Брянским, 
Донским, Центральным, 1-м и 2-м 
Белорус скими фронтами. С 1945 
по 1949 год — главнокомандую-
щий Северной группой войск. 

С 1949 по 1956 год занимал по-
сты министра национальной обо-
роны и заместителя председателя 
Совета министров Поль ской На-
родной Республики. В 1956-1957 
и 1958-1962 годах — заместитель 
министра обороны СССР. С 1962 
года состоял в Группе генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны СССР.

Награды: семь орденов Ленина, 
шесть орденов Красного Знамени, 
ордена Октябрьской Революции, 
Суворова, Кутузова I степени, 
«Победа», Почётное оружие, ино-
странные ордена и медали.

Автор проекта освобождения 
крестьян  (конец  1850-х  гг. ) . 
Активный участник проведения 
крестьянской реформы, мировой 
посредник.

РОКЕЦКИЙ Леонид Юлиано-
вич, российский государственный 
деятель, с 1993 по 2001 год — гу-
бернатор Тюменской области.

После окончания Заваловской 
средней школы и техникума ра-
ботал киномехаником. В ноябре 
1962 года был призван на службу 
в Советскую Армию. Службу про-
ходил в Куйбышеве. После армии 
учился в Львовском политехниче-
ском институте по специальности 
инженер-электромеханик.

В 1966 году в составе студен-
ческих отрядов попал в Сургут. 
После получения диплома был 
приглашён и в систему Миннефте-
газстроя. Прошёл путь от мастера 
до главного инженера треста «Сур-
гутгазстрой».

С 1982 года работал первым 
заместителем председателя, с 
июня 1988 года — председателем 
Сургутского горисполкома. В мае 
1990 года был избран председате-
лем Тюменского облисполкома из 
5 кандидатов, депутатом Тюмен-
ского областного совета, членом 
обкома КПСС. В 1991 году стал 
первым заместителем главы адми-
нистрации Тюменской области.

С января 1993 года являлся ис-
полняющим обязанности главы 
администрации; с 20 февраля — 
глава администрации Тюменской 
области. 

12 декабря 1993 года был из-
бран депутатом Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по Тюменскому 
двухмандатному избирательному 
округу № 72. В Совете Федерации 
был членом Комитета по делам Фе-
дерации, Федеративному договору 
и региональной политике.

12 января 1997 года был избран 
губернатором Тюменской области, 
стал членом Политсовета партии 
«Наш дом — Россия». В 2000 году 
перешёл в партию «Единство». 14 
января 2001 года проиграл выборы 
первому заместителю полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Сергею 
Собянину.

30 января 2001 года вошёл в 
состав Государственного совета 

Российской Федерации на персо-
нальной основе. 8 июня 2001 года 
стал представителем Таймырской 
(Долгано-Ненецкой) окружной 
Думы в Совете Федерации. Полно-
мочия продлены 25 февраля 2005 
года. В феврале 2007 года сложил 
полномочия в связи с ликвидацией 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа.

Награждён орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени 
(29 июля 2002 года) и Дружбы на-
родов (27 августа 1994 года). 

РОМАНЦЕВА Вера Яковлевна 
(1912-? гг.).

До 1951 года 
— актриса Сара-
товского драма-
тического театра. 
С 1951 по 1972 
год — актриса 
Красноярского 
драматическо-
го театра име-
ни А. С. Пуш-
кина. В Крас-

ноярском  те атре  играла  в 
спектаклях «Бесприданница»                                                   
(А. Н. Островский; 1952 год 
— Лариса), «Любовь Яровая»                      
(К. Тренев; 1952 год — Лю-
бовь Яровая), «Вишнёвый сад»                                            
(А. П. Чехов; 1955 год — Ранев-
ская), «Власть тьмы» (Л. Н. Тол-
стой; 1957 год — Анисья), «Три 
сестры» (А. П. Чехов; 1959 год 
— Ольга), «Гамлет» (У. Шекспир; 
1960 год — Гертруда), «Красавец 
мужчина» (А. Н. Островский; 1964 
год — Апполинария).

Заслуженная артистка УССР, 
РСФСР с 1956 года. Лауреат Все-
союзного фестиваля театров. На-
граждена медалью «За трудовую 
доблесть» (1960 год). 

РОМЕНСКАЯ Татьяна Арка-
дьевна родилась 6 июня 1920 года 
в Грозном.

Музыковед, кандидат истори-
ческих наук, доктор искусство-
ведения.

В 1956 году окончила историко-
теоретический факультет Сара-
товской консерватории. С 1959 
года работает в Новосибирской 
государственной консерватории 
(НГК) на кафедрах истории му-
зыки с 1959 по 1991 год, музы-
кального образования и просве-
щения с 1991 года, профессор с 
1995 года. Руководитель «Центра 
исследований музыкальной куль-
туры Сибири» в НГК в 2001 году. 
Читала курсы лекций по истории 
зарубежной и русской музыки, 
разработала и читала курс «Исто-
рия музыкальной культуры Сиби-
ри» с 1974 года. Класс Роменской 
окончило около 40 музыковедов. 
Ей  принадлежат первые моно-
графические исследования по 
истории музыкальной культуры 
Сибири XVI-XIX вв. Член Союза 
композиторов РСФСР (РФ) с 
1970 года.
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РОМОДАНОВСКАЯ Елена 
Константиновна родилась 6 марта 
1937 года в Ленинграде. 

Доктор филологических наук, 
литературовед, профессор, член-
корреспондент РАН.

В 1959 году окончила филологи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. 

Библиотекарь Института цито-
логии и генетики СО АН СССР 
1959-1960 году, старший библиоте-
карь Научной библиотеки Томско-
го государственного университета 
1960-1961 году; старший лаборант 
1962-1963 году, младший научный 
сотрудник отдела гуманитарных 
исследований Института экономи-
ки и органи зации промышленного 
производства СО АН СССР в 1963 
по 1964 год. Аспирант Института 
русской литературы АН СССР 
с 1964 по 1967 год. Младший с 
1967 по 1975 год, старший с 1975 
по 1986 год, ведущий научный 
сотрудник с 1986 по 1990 год 
Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР. Главный 
научный сотрудник Института 
истории СО РАН с 1991 по 2006 
год; главный научный сотрудник с 
1991 по 1992 год, заведующий сек-
тором литературоведения с 1991 
год, заместитель директора с 1991 
по 1998 год, директор с 1998 год 
Института филологии СО РАН.

Преподавала в Новосибирском 
государственном университете с 
1964 по 1970 год, Новосибирском 
государственном педагогическом 
университете с 1971 по 2002 год. 
Профессор с 1993 по 2005 год 
Алтайского государственного уни-
верситета. Специалист в области 
исследования древнерусской лите-
ратуры, источниковедения, тексто-
логии и археографии. Основные 
труды посвящены истории древ-
нерусской литературы и культуры, 
источниковедению истории Сиби-
ри, про блемам сибирской литера-
туры XVII в. Исследовала и опуб-
ликовала памятники местного си-
бирского творчества, описала ряд 
сибирских рукописных коллекций 
(Тобольск, Томск), подготовила на-
учное издание основной местной 
летописи — Есиповской, в ходе 
изучения сибирского летописания 
открыла его первоначальный ис-
точник — Синодик Ермаковым 
казакам. Один из организаторов и 
участников первых археографиче-
ских экспедиций в Сибири.

Разработала методологические 
принципы исследования регио-
нальной литературы средневеково-
го периода, внесла значительный 
вклад в теоретическое и текстоло-
гическое изучение древнерусской 
повествовательной про зы.

Одна из крупнейших знатоков 
русской литературы XVII — на-
чала XVIII веков, «переходной 
эпохи» от Средне вековья к Новому 
времени. Руководит исследова-
тельским коллективом по под-
готовке первого в отечественной 
филологии справочного издания 
— «Словаря сюжетов и мотивов 
русской литературы», охватываю-
щего период с XI по XX вв.

Заместитель председателя Си-
бирского отделения Археогра-
фической комиссии АН (РАН) 
с 1975 года. Член редколлегии 
серий «Археография и источни-
коведение Сибири» с 1975 года, 
«Материалы к словарю сюжетов 
и мотивов русской литературы» 
с 1995 года. Главный редактор 
«Сибирского филологи ческого 
журнала» с 2002 года.

Награждена орденами Дружбы, 
Почёта.

РОМОДАНОВСКИЙ Фёдор 
Юрьевич (1640-1717 гг.).

Князь, русский государственный 
деятель. Приближенный Петра I. С 
1686 по 1717 год глава Преобра-
женского приказа розыскных дел, 
кроме того, руководил Сибирским 
и Аптекарским приказами.

Происходил из старинного рода 
князей Стародубских, ведущих своё 
происхождение от Рюрика. Когда в 
1672 году праздновалось рождение 
Петра Алексеевича, то в числе 
десяти дворян, приглашённых к 
родинному столу в Грановитой 
Палате, князь Фёдор Юрьевич Ро-
модановский был показан первым. 
В боярской книге в это время он 
пишется как ближний стольник. 
Сыграл решающую роль в подавле-
нии Стрелецкого бунта 1698 года, 
случившегося в отсутствие Петра I, 
находившегося в Европе с Великим 
Посольством. В 1701 году, после 
сильного пожара, опустошившего 
Москву, князь Фёдор Юрьевич за-
нимался отстраиванием вверенной 
ему столицы.

С 1703 по 1706 год — глава 
Аптекарского и Сибирского при-
казов. В 1705 году руководил 

расследованием Астраханского 
восстания. До последних лет 
жизни продолжал находиться 
на службе, интенсивно пере-
писывался с царём и выполнял 
должностные  поручения .  В 
основном находился в Москве 
в качестве губернатора и главы 
политического сыска.

РУБАН Анатолий Иванович 
родился 15 ав-
густа 1943 года 
в городе Бий-
ске, Алтайского 
края.

Т р уд о в у ю 
деятельность 
начал  в  1957 
году в городе 
Бийске, полу-
чив профессии 
токаря 4 разряда 

и строгальщика 5 разряда.
В 1959 году окончил школу ра-

бочей молодёжи; в 1965 году — ра-
диофизический факультет Томско-
го государственного университета; 
в 1968 году — аспирантуру, в 1969 
году — защитил диссертацию на 
соискание учёной степени канди-
дата физико-математических наук. 
Степень доктора технических наук 
получил в 1981 году.  

В 1968-1969 году — ассистент 
Томского института радиоэлектро-
ники и электронной техники; с 
1969 по 1971 год — ассистент, 
старший преподаватель в Томском 
политехническом институте; с 
1971 по 1991 год — доцент, про-
фессор, заведующий кафедрой 
автоматизированной обработки 
информации в Томском институ-
те автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники, 
с 1992  года заведует организо-
ванной им кафедрой Информатики 
в Красноярском политехниче-
ском институте, переименованном  
позднее в технический универси-
тет и вошедшем в состав создан-
ного Сибирского федерального 
университета.

Подготовил 22 кандидата и 
одного доктора наук. Опубликовал 
265 научных работ, из них 4 моно-
графии, в их числе «Идентифика-
ция и чувствительность сложных 
систем» (1982 год), «Адаптивное 
управление с идентификацией» 
(1983 год); «Глобальная оптими-
зация методом усреднения коор-
динат» (2004 год), и 8 учебных 
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РУБАНОВ Пётр Акимович  
(1920-? гг.).

В 1941 году Черногорским 
ГВК призван в ряды Красной 
Армии. Участник боёв Великой 
Отечественной войны с 1942 года. 
Капитан, командир эскадрильи 
штурмового авиационного полка 
260-й штурмовой авиационной 
дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

пособий по курсам: «Методы 
оптимизации», «Методы анализа 
данных», «Теория вероятностей и 
математическая статистика».

 Награждён медалью СССР «Ве-
теран труда» (1986 год), нагрудным 
знаком «Почётный работник выс-
шего профессионального образо-
вания РФ» (2002 год), медалью 
им. акад. М. В. Келдыша (2000 
год) Федерации космонавтики 
РФ, золотым нагрудным знаком 
«Герб города Красноярска» (2006 
год), золотой медалью «За заслуги 
перед Красноярским государствен-
ным техническим университетом» 
(2007 год), премией и дипломом 
мэра Красноярска за большой 
вклад в развитие и процветание 
города (2009 год); дипломом и на-
грудным знаком «Золотая кафедра 
России» Российской Академии 
естествознания (за лекторское ма-
стерство и достижения в области 
развития образования в России, 
2010 год).

Заслуженный деятель науки РФ с 
1998 года, трижды лауреат государ-
ственной научной стипендии для 
выдающихся учёных России. Ака-
демик Международной академии 
наук высшей школы с 1994 года и 
академии информатизации образо-
вания с 1996 года, член 7 докторских 
диссертационных советов.

РУБЛЕНКО Иван Алексан-
дрович (1904-1977 гг.).

В 1926 году Новосёловским РВК 
призван в ряды Красной Армии. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1924 года. Гвар-
дии рядовой, заместитель коман-
дира отделения 4-го гвардейского 
отдельного батальона инженерных 
заграждений 1-й гвардейской от-
дельной инженерной бригады 
специального назначения.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

РУБРУК Биллем (1220-1295 
гг.).

Францисканский монах, мис-
сионер, дипломат.

Состоял на службе у короля 
Людовика IX, участвовал в ше-
стом крестовом походе. С 1253 
по 1255 год возглавлял мис сию, 
направленную Людовиком IX к 
монголам с целью заключения 
союза против мусульман. Хотя 
формально союзные отношения 
установлены не были, результатом 
посольства стала активизация 
военных действий Чингизидов 
против мусульманских государств 
в Западной Азии. Отчёт Рубрука 
о поездке в Карако рум считается 
лучшим описанием Монгольской 
империи из всех принадлежащих 
европейским путешественникам 
(не считая Марко Поло) и ха-
рактеризует автора как умного, 
внимательного и честного наблю-
дателя. Посольство вступило на 
территорию Монгольской империи 
в Крыму и проследовало на Ниж-
нюю Волгу к ставке Бату. Получив 
приказ Бату отпра виться в столицу 
империи к хану Менгу, Рубрук со 
своими спутниками проследовал 
на восток по северному маршруту, 
связывавшему Золотую Орду с 
Каракорумом. Рассказ Рубрука об 
этом отрезке пути содержит важ-
ные сведения о составе населения 
Западной и Южной Сибири, его 
быте и культуре, исторических 
судьбах. Многие географические 
и демографические факты, уста-
новленные Рубруком, обнаружили 
ошибочность античных и средне-
вековых представлений о северных 
и центральных частях Азии.

РУДЕНКО Сергей Иванович 
(1885-1969 гг.).

Археолог, антрополог, этно граф, 
гидролог, доктор технических 
наук.

С 1910 года участвовал в работе 
картографической комиссии Рус-
ского географического общества. В 
ходе экспедиции по бассейну Оби 
изучал народ хантов; исследовал 
этнографию башкир, алтайцев. 
В 1917 году вошёл в состав Ко-
миссии по изучению племенного 
состава населения России и со-
предельных стран. С 1921 по 1954 
год преподавал в Ленинградском 
университете. С 1947 по 1950 год 
руководитель археологической 

экспедиции в район Горного Ал-
тая, обнаружившей пазырыкские 
захоронения.

С 1955 по 1967 год — заведую-
щий лабораторией археологиче-
ских технологий Ленинградского 
отделения Института археологии 
АН СССР, с 1967 года — консуль-
тант этой лаборатории. 

Награждён орденом «Знак Почё-
та», золотой медалью П. П. Семёнова-
Тян-Шанского.

РУЙГА Татьяна Рудольфовна, 
родилась 11 мая 1978 года в Крас-
ноярске. 

Победительница Кубка Мира 
2006 года по скалолазанию. Чем-
пионка России в 1994 и 1995 годах, 
призёр — в 1993 и 1999 годах. 
Победительница юношеского 
первенства мира 1996 года. При-
зёр чемпионата мира в лазании на 
скорость в 1997 году. 

В 2006 году стала первым за-
служенным мастером спорта по 
скалолазанию. 

РУКАВИШНИКОВ Николай 
Николаевич (1932-2002 гг.).

Советский космонавт. Дважды 
Герой Советского Союза в 1971 
и 1974 гг. 

Родился в Томске в семье же-
лезнодорожников. В 1951 году по-
ступил в Московский инженерно-
физический институт (МИФИ). 
В 1957 году окончил факультет 
электронных вычислительных 
устройств и средств автоматики 
МИФИ и получил квалификацию 
инженера-физика по специаль-
ности «Диэлектрики и полупро-
водники».

В 1967 году зачислен в отряд 
советских космонавтов. 23-25 
апреля 1971 года совершил свой 
первый космический полёт в 
качестве инженера-испытателя 
космического корабля Союз-10. 
2-8 декабря 1974 года совершил 
второй космический полёт в каче-
стве бортинженера космического 
корабля Союз-16. 10-12 апреля 
1979 года совершил свой третий 
космический полёт в качестве 
командира космического корабля 
Союз-33. За три рейса в космос 
налетал 9 суток 21 час 10 минут 
35 секунд. 

После ухода из отряда космо-
навтов работал заместителем на-
чальника отделения НПО «Энер-
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гия». Председатель Федерации 
космонавтики СССР с 1981 по 
1991 год. Президент Федерации 
космонавтики Российской Фе-
дерации с 1991 по 1999 год. С 
1999 года — почётный президент 
Федерации космонавтики Рос-
сийской Федерации.

Почётный гражданин Калуги, 
Томска, Кяхты (Россия), Караган-
ды, Аркалыка, Джезказгана (Ка-
захстан), Сухэ-Батора (Монголия), 
Хьюстона (США). Награждён 
двумя медалями «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза, тремя 
орденами Ленина, медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», 
орденом Сухэ-Батора и другими. 

РУМЕР Юрий Борисович 
(1901-1985 гг.).

Советский физик-теоретик, док-
тор физико-математических наук.

По окончании реального учи-
лища в 1918 году поступил на 
математический факультет МГУ. 
В период с 1927 по 1932 год нахо-
дился на стажировке в Германии в 
Геттингенском университете. Там 
совместно с В. Гайтлером занимал-
ся основами квантовой химии и в 
1932 году сделал фундаментальное 
открытие канонических структур 
молекул. По возвращении в Москву 
в сентябре 1932 года стал доцентом 
кафедры теоретической физики 
МГУ, а уже в январе 1933 года по-
лучил должность профессора.

В 1938 году был арестован «как 
пособник врага народа Ландау», 
когда он направлялся с друзьями от-
метить свой день рождения. Вместе 
с ним были арестованы Л. Д. Ландау 
и М. А. Корец. Вначале работал в 
шарашке, а затем был сослан в Си-
бирь. После освобождения в 1948 
году Румер в Москву не вернулся и 
до конца жизни жил в Сибири.

С 1948 по 1950 год — препода-
ватель Енисейского учи тельского 
института (Енисейск). С 1953 — 
заведующий отделом технической 
физики Западно-Сибирского филиа-
ла АН СССР. С 1957 по 1964 год — 
директор Института радиофизики и 
электроники СО АН СССР, с 1965 
года — заведующий лабораторией 
Института математики СО АН; за-
ведующий сектором в Институте 
ядерной физики СО АН СССР. 
Профессор Новосибирского госу-
дарственного университета. 

РУМЯНЦЕВ Георгий Ники-
тич (1903-1966 гг.).

Востоковед, мон головед, тибе-
толог, историк, кандидат истори-
ческих наук.

Детские годы прошли в Санкт-
Петербурге в семье русского ари-
стократа, сенатора Мордухая-
Болтовского. В 1931 году окон-
чил историко-лингвистический 
факультет Ленинградского го-
сударственного университета. 
Ученик монголоведа академика                                      
Б. Я. Владимирцова и санскритоло-
га, тибетолога и буддолога академи-
ка Ф. И. Щербатского. 

С 1939 года работал научным 
сотрудником Бурят-Монгольского 
НИИ языка, литературы и истории. 
Занимал должности заведующего 
сектором истории, заведующе-
го сектором тибетологии, заве-
дующего отделом зарубежного 
Востока, заместителя директора 
института.

РУПЕРТ Вильгельм Яковле-
вич (1787-1849 гг.).

Иркутский  и  Енисейский 
генерал-губернатор.

Из голландских дворян, службу 
начал в сапёрских войсках, подпо-
ручик в 1804 году, поручик в 1805 
году, штабс-капитан в 1810 году. 
Участвовал в русско-турецких 
войнах 1811-1812 и 1828-1829 го-
дов, в Отечественной войне 1812 
года, заграничных походах. Пол-
ковник с 1816 года, генерал-майор 
с 1826 года, генерал-лейтенант с 
1834 года. С 1834 по 1837 год — 
начальник 5-го округа Корпуса 
жандармов. В должности генерал-
губернатора уси лил военное нача-
ло в управлении, особое внимание 
уделял улучшению путей сообще-
ния, в частности строительству до-
роги между Иркутском и Кяхтой, 
руководил подавлением волнений 
рабочих на золотых приисках в 
Енисейской губернии в 1841-1842 
году и старооб рядцев в Забайкалье 
в 1845 году. По его инициативе в 
1845 году от крыт Девичий институт 
Восточной Сибири. Уволен от долж-
ности после ревизии Восточной 
Сибири сенатором И. Н. Толстым, 
обнаружившим массу злоупотре-
блений.

Награждён орденами Белого 
орла, Святой Анны I степени с коро-
ной и II степени с алмазами, Святого 
Владимира II, III и IV степеней.

РУСАНОВ Александр Нико-
лаевич (1881-1936 гг.).

Общественный деятель. 
Окончил физико-математи-

ч е с кий  факул ьт е т  Санкт -
Петербургского университета. С 
июля 1906 по ноябрь 1912 год — 
преподаватель физи ки в Хабаров-
ском реальном училище, участво-
вал в деятельности Приамурского 
отдела Русского географического 
общества, избирался председате-
лем местного Общества содейст-
вия народному образованию и 
просвеще нию с 1908 по 1912 год. 
Осенью 1912 года избран депутатом 
Государственной думы IV созыва от 
Приморской области, где объявил 
себя «неоп ределившимся левым», 
вступил в Сибирскую парламент-
скую группу и стал её секретарем. 
С 1914 по 1916 год — уполномо-
ченный Земгора. После Февраль-
ской революции, в марте 1917 года 
Временным правительством назна-
чен комиссаром по делам Дальнего 
Востока, в августе избран гласным 
Хабаровской городской думы, во-
шёл в состав Дальневосточного 
краевого исполкома совета рабочих 
и солдатских депутатов. 23 ноября 
1917 года  вместе с хабаровским 
городским головой Л. М. Загиба-
ловым и председателем краевого 
исполкома Н.А. Вакулиным обра-
тился к населению Дальнего Вос-
тока с воззванием, направленным 
против СНК. 12 декабря 1917 года 
добровольно снял с себя полномо-
чия крае вого комиссара, передав их 
Краевому бюро самоуправле ний, за 
что был арестован. Через несколь-
ко дней как частное лицо уезжает 
во Владивосток, где работает в 
Приморской земской управе. На 
Дальневосточном краевом съезде 
земств и городов (январь 1919 года, 
Владивосток) избран в состав крае-
вого комитета Дальневосточного 
союза земств и го родов (Далькрай-
земгора). В 1921 году эмигрировал 
в Китай, организовал русское ре-
альное училище в Шанхае.

РУЧИНЬСКИЙ (Руцинский) 
Юстыньян (1810-1892 гг.).

Участник антиславянского дви-
жения в Польше. Автор мемуаров 
о сибирской ссылке.

Получил домашнее образова-
ние, продолжал обучение в Кре-
менецком лицее. 
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РЫЖЕНКО Валентина Геор-
гиевна родилась 1 января 1948 года 
в Чистополе (Татарская АССР)

Доктор исторических наук, 
историограф, культуролог, про-
фессор (2006). 

В 1972 году окончила истори-
ческий факультет МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 

С 1978 года работает в Омском 
государственном университете: 
доцент с 1983 года, профессор 
кафедры современной отечествен-
ной истории и историографии с 
2001 года, одновременно с 1993 
года — заведующая сектором 
динамики локальных культурно-
исторических процессов Сибир-
ского филиала Российского инсти-
тута культурологии (Омск).

Специалист в области истории 
культуры России и Сибири, краеве-
дения, регионоведения.

РЫКОВ Алексей Иванович 
(1881-1938 гг.).

Государственный и партийный 
деятель.

В 1901 году окончил Саратов-
скую классическую гимназию, 
пос тупил на юридический факуль-
тет Казанского университета. 

В социал-демократическом дви-
жении с 1899 года, в 1901 году во-
шёл в состав Казанского ко митета 

В 1836 году в Житомире всту-
пил в тайную патриотическую ор-
ганизацию Ш. Конарского. В 1838 
году приговорён к смертной казни, 
заменённой каторжными работами 
на 20 лет. Наказание отбывал в 
Нерчинских рудниках, в 1841 году 
освобождён и вышел на поселение 
в Иркутском округе. 

Состоял в землячестве «Союз 
из гнанников», организованном для 
взаимопомощи польским ссыль-
ными на территории Нерчинских 
заводов. 

В 1842 году переехал в Туринск, 
где проживал вместе с приехавшей 
к нему женой Луцьей, известной в 
Сибири в качестве музыкального 
пе дагога и композитора. В 1847 году 
получил разрешение переселиться 
в Калугу, после жил в Житомире. 
За время пребывания в ссылке 
познакомился и находился в дру-
жеских контактах с декабристами                                                                   
С. Г. Волконским и его супругой                                                                     
М. Н. Волконской, А. И. Якубови-
чем, Н. А. Па новым, А. П. Юшнев-
ским, Е. И. Оболенским и другими. 

РЫБЬЯКОВ Александр Сер-
геевич родился 
4 апреля 1951 
года в посёлке 
Большой Унгут, 
Манского райо-
на Красноярско-
го края. 

В 1968 году 
окончил Стрел-
ковскую сред-
нюю школу; в 
1974 году  — 

Сибирский технологический ин-
ститут, где во время учёбы зани-
мался научно-исследовательской 
работой.

После окончания школы работал 
в Енисейском СПК мотористом на 
электростанции. В 1974 году — ма-
стер на Стрелковском рейде, с 1977 
по 1980 год — технорук; с 1980 
по 1986 год — начальник рейда. 
С 1986 по 1988 год — начальник 
ПТО, с 1988 по 1993 год — главный 
инженер.

С 1993 по 1999 год — замести-
тель генерального директора ОАО 
«Енисейская сплавная контора»; с 
1999 года — генеральный дирек-
тор. Депутат городского совета 
двух созывов. 

Награждён: знаком «Отличник  
социалистического соревнования 

лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности СССР», орденом «Знак 
почёта», Почётной  грамотой  Ми-
нистерства и ЦК  профсоюза, По-
чётной грамотой администрации                                                            
г. Лесосибирска, Почётной грамо-
той  Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ, Благодар-
ственным письмом  губернатора 
Красноярского края А. И. Лебедя 
за добросовестный и личный вклад 
в организацию выставки-ярмарки 
«Деревообработка: оборудование и 
продукция 2000», Благодарствен-
ное письмо председателя Законо-
дательного собрания А. В. Усса за 
большой вклад в развитие лесного 
комплекса Красноярского края.

В честь 75-летия Енисейской 
сплавной конторы награждён 
Почётной грамотой Губернатора 
Красноярского края, Благодар-
ственным письмом Законодатель-
ного Собрания Красноярского 
края.

РЫГАЛОВ Евгений Васи-
льевич (1928-
2011 гг.).

Родился в де-
ревне Ломовка, 
Пестровского 
района Куйбы-
шевской обла-
сти. 

В 1951 году 
окончил  Куй-
б ы ш е в с к и й 
гидротехниче-

ский институт по специальности 
«Инженер-строитель промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства». 

С 1955 года — в Управления 
строительства № 247 и № 606 в 
Челябинской области. 

С февраля 1963 года — глав-
ный инженер, начальник СМУ-7, 
главный инженер Управления 
строительства № 604, с декабря 
1974 по апрель 1997 года — на-
чальник строительства в городе 
Красноярск-45. 

Под его руководством введён 
на полную мощность Электро-
химический завод, построен завод 
искусственного высокомодульного 
волокна «Сибволокно», вторая и тре-
тья очереди Красноярской ГРЭС-2. 
Построено большое количество 
жилья, объектов соцкультбыта, инже-
нерного обеспечения города. Многим 

объектам города Красноярска-45 
за высокое качество строительно-
монтажных и отделочных работ при-
своены дипломы Госстроя РСФСР.

Был назначен первым началь-
ником УС-605 на ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Лауреат премии Совета Мини-
стров РСФСР за I очередь строи-
тельства города Зеленогорска.

Избирался членом бюро гор-
кома КПСС, депутатом городско-
го и краевого Советов народных 
депутатов, принимал участие в 
массовых спортивных соревно-
ваниях коллектива строитель-
ства. 

Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, 
«Орденом Мужества» и многими 
медалями. В 2006 году решением 
Совета депутатов города награж-
дён знаком «За заслуги перед 
городом».



445

РСДРП. Участник революции 
1905-1907 годов. 

В июле 1913 года арестован 
и сослан на 4 года в Нарымский 
край. 20 сентября 1915 года бежал 
из ссылки, 29 ноября в Самаре 
арестован вновь и отправлен в На-
рымский край. 

Задачу партии видел только в 
борьбе с «мерзостями» капита-
лизма. Он считал, что Россия не 
созрела для социалистической ре-
волюции и толчок для неё должен 
прийти с Запада. 

В октябре 1916 года входил в 
Нарымское бюро военно-социа-
листического союза, поддерживав-
шее связи с ЦК и томским комите-
том организации. После Февраль-
ской революции в начале марта в 
Нарыме создан комитет РСДРП(б), 
в который вошли Рыков, В. Д. Вег-
ман, П. И. Вое водин, Н. Б. Сквор-
цов и Л. Б. Смолянский. Комитет 
организовал отправку ссыльных в 
Россию. Участвовал в работе VII 
конференции РСДРП(б). 

Нар ком внутренних дел в ноя-
бре 1917 года. В 1918-1921 и 
1923-1924 годах — председатель 
ВСНХ, одновременно с 1921 
года  — заместитель председате-
ля СНК и СТО. С 1924 по 1930 
год — председатель СНК СССР 
и СНК РСФСР, с 1926 по 1930 
год — председатель СТО, с 1931 
по 1936 год — нарком связи. 

Кандидат в члены ЦК (1907-
1912, 1934-1937 гг.), член ЦК 
(1905-1907, 1917-1934 гг.), член По-
литбюро ЦК (1922-1930 гг.), член 
Оргбюро ЦК (1920-1924 гг.. 

Выступал против свёртывания 
новой экономической политики, 
резкого форсирования коллективи-
зации и индустриализации. 

В 1937 году исключён из ЦК 
и партии. Арестован в феврале 
1937 года, в марте 1938 года 
приговорён к расстрелу по делу 
«Правотроцкистского антисо-
ветского блока». Реабилитирован 
в 1988 году.

В 1959 году 
работала  вос-
питателем  на 
детском  ком -
бинате № 136 
Красноярского 
завода цветных 
металлов и зо-
лота. 

В 1972 году 
по рекоменда-
ции  админи -

страции завода направлена в 
Ленинский ОВД города Красно-
ярска в паспортную службу. В 
1974 году назначена инспектором 
по учету Ленинского ОВД. Про-
шла трудовой путь от рядового 
инспектора до начальника ин-
спекции исправительных работ 
при Ленинском РУВД города 
Красноярска. Майор милиции в 
отставке.

Награждена медалями трёх сте-
пеней «За безупречную службу», 
знаками «Отличник милиции», 
«200 лет МВД», «За отличную 
службу в МВД России» трёх сте-
пеней, «Ветеран труда». Почётный 
ветеран органов внутренних дел  
Красноярского края.

С 2001 по 2007 год — пред-
седатель Совета ветеранов Ле-
нинского РОВД города Красно-
ярска. Неоднократно поощря-
лась почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
главы Красноярска, начальника 
краевого УВД, начальника ГОВД 
города Красноярска, председа-
теля ветеранской организации 
МВД Российской Федерации, 
председателя совета ветеранов 
Красноярского края.

Замужем, имеет двоих взрос-
лых детей. В системе МВД се-
мейная династия: сын, дочь и 
внучка.

РЫШКЕВИЧ Фаина Алексе-
евна, родилась в декабре 1941 года 
в селе Троицк, Тасеевского района 
Красноярского края. 

В 1959 году окончила десять 
классов Троицкой средней шко-
лы Красноярского края; в 1966 
году — Красноярское педагоги-
ческое училище.

РЮМИН Валерий Викторо-
вич родился 16 августа 1939 года 
в Комсомольске-на-Амуре.

Советский космонавт, дважды 
Герой Советского Союза.

В 1966 году окончил Москов-
ский лесотехниче ский институт. 

С 1966 года — инженер в ЦКБ 
эксперимент, машиностроения 
(ЦКБЭМ), с 1970 года — за-
меститель ведущего конструк-
тора по долговременным орби-
тальным станциям «Салют». В 

1973 году зачислен космонавтом-
испытателем в отряд космонавтов 
ЦКБЭМ. С 1987 года работал в 
Центре управления полётами. С 
1994 года — руководитель про-
грамм «Мир»-«НАСА» и «Мир»-
«Шаттл» со стороны России. С 
1998 года — директор программы 
по Международной космической 
стан ции, заместитель генераль-
ного конструктора, руководитель 
научно-технического центра по 
испытаниям и управлению по-
лётом. Совершил четыре полёта 
в космос (9-11 октября 1977, 
25 февраля-19 августа 1979, 9 
апреля-11 октября 1980, 3-12 
июня 1998). 

Лауреат Государственной пре-
мии СССР, Государственной пре-
мии РФ, Государственной премии 
УССР. Почётный член Междуна-
родной академии астронавтики. 
Герой Венгерской Народной Ре-
спублики. Герой Труда Социа-
листической Республики Вьетнам. 
Герой Республики Куба.

Бронзовый бюст Рюмина уста-
новлен на его родине.

Награждён тремя орденами 
Ленина, орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Золотой 
медалью им. К. Э. Циолков ского 
АН СССР.

РЯЗАНОВЫ, династия казан-
ских купцов. Крупные золотопро-
мышленники, обнаружили ряд 
приисков в южной тайге Енисей-
ского округа. 

РЯУЗОВ Борис Яковлевич 
(1919-1994 гг.).

С 1946 года проживал и рабо-
тал в Красноярске. Живописец. 
Участник областных, региональ-
ных, всесоюзных и зарубежных 
выставок.

С 1948 по 1956 год и с 1962 года 
по 1965 год — член правления 
Красноярской организации Союза 
художников РСФСР. 

Народный художник РСФСР с 
1973 года. Действительный член 
Академии Художеств СССР с 
1988 года. 

Награждён дипломами и По-
чётными грамотами Министерства 
культуры СССР и РСФСР, Союза 
художников СССР и РСФСР. Лау-
реат Государственной премии 
РСФСР имени И. Е. Репина в 1973 
году. 
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q
САБАЕВА  Анна  Арноль-

довна родилась 
н а  Ук р а и н е                       
(г. Львов) 3 мая 
1953 года. 

Окончила с от-
личием 8 классов 
общеобразова-
тельной и музы-
кальную школу. 
Неоднократно 
участвовала в 
математических 

и физических олимпиадах. С от-
личием окончила среднюю школу в 
Сочи, куда переехала с семьёй. 

Обучалась в Ленинградском го-
суниверситете (факультет ПМПУ 
— прикладная математика — про-
цессы управления). 

Во время обучения состояла 
членом клуба авторской песни 
«Меридиан», принимала участие 
в конкурсах «Новые имена», «Ве-
сенняя капель». На конкурсе «Но-
вые имена» заняла второе место  
(песни «Если б я рисовать умела», 
«Закат солнца»). 

Обучалась на одном факуль-
тете с Борисом Гребенщиковым, 
несколько раз выступала вместе 
с ним в дуэте  в студенческих кон-
цертах на днях факультета. 

Переехала в Краснодар, где в 
1979 году окончила математиче-
ский факультет Кубанского госу-
ниверситета, по специальности 
«Прикладная математика». До-
полнительно окончила факультет 
общественных профессий (англий-
ский язык, техника речи, вокал). 

В студенческие годы ездила в 
стройотряды, была в стройотряде 
в Болгарии (в 1978 году). Методом 
малого параметра совместно с 
кандидатом хим. наук решила за-
дачу по опреснению морской воды 
(дипломная работа). 

После окончания университета 
была распределена в Подмосковье, 
где 3 года проработала во Всесоюз-

ном Институте электроугольных 
изделий ВНИИЭИ.  

Затем жила и работала в Сочи в 
проектно-конструкторском институ-
те «Южгипрокоммунстрой».  Одно-
временно сотрудничала с Сочинским 
институтом курортологии, была со-
автором кандидатской работы «Ме-
ристемизация гвоздик» (1985 год).

Помогала в математической 
части врачу-онкологу Сочинского 
онкологического центра при под-
готовке его диссертации. 

Приняла участие в композитор-
ском конкурсе к 150-летию Сочи, 
заняла 1 место (песни «Легенда о 
Прометее», «Веселый парус…»).

Участвовала в конкурсе автор-
ской песни, проводимом совмест-
но сочинским и ленинградским 
телевидением (1989 год, песня «О 
любви»).

Неоднократно записывала свои 
авторские песни на сочинском 
телевидении («Новогодняя», «Рас-
стались близкие друзья» и др.) В 
1989 году представляла Сочи в 
конкурсе «Товарищ песня» (песня 
«Если б я рисовать умела…»).

В Норильске проживает с 1990 
года. 

Является участником клуба са-
модеятельной песни и поэтическо-
го клуба «Водолей». Неоднократно 
принимала участие в фестивалях 
КСП, в том числе и в составе твор-
ческого объединения «Планёрка» 
(«поющие руководители»), орга-
низованного депутатом Леонидом 
Антоновичем Соломаха. 

Печаталась в поэтическом сбор-
нике «В наших северах», несколь-
ких альманахах, газетах, заняла 2 
место в новогоднем поэтическом 
конкурсе на приз газеты «Запо-
лярная правда», первое место в 
конкурсе «Акростих-кулинария», 
выпустила авторский сборник сти-
хов «Берегите любовь», «Зеркало». 
Публиковалась в журнале «Чем 
развлечь гостей» (стихотворение 
«Вера, Надежда, Любовь», март 
2008 года), сборнике «75 писем о 
любви» (2010 год). 

САБАШНИКОВЫ,  иркутские, 
забайкальские и московские купцы 
XIX начала XX в. 

Основатель династии Никита 
Филиппович (1781-? гг.), иркут-
ский (1824 год), кяхтинский купец 
1-й гильдии (1854 год), почётный 
гражданин. Служил правителем 

Кяхтинской конторы Российско-
американской компании. Сын Ин-
нокентий — кяхтинский купец 1-й 
гильдии, потомственный почётный 
гражданин. В 1869 году получил 
дозволительное свидетельство на 
право золотого и рудного промыс-
ла в Восточной Сибири.
Василий Никитич (1820-1874 

гг.), кяхтинский купец 1-й гильдии, 
крупный чаеторговец, совладелец 
Ононской и Джолонской золо-
топромышленных компаний. В 
1860-1870-х годах перенёс дела в 
Москву. Имел паи Корюковского 
сахаро-рафинадного завода, по-
ставлял шпалы и строевой мате-
риал на строительство Московско-
Нижегородской железной дороги. 
Служил купеческим старшиной 
с 1852 по 1856 год. Пожертвовал 
1,5 тысячи рублей на открытие 
Сибирского университета (1879). 
Дружил с декабристами Н. А. и М. 
А. Бестужевыми, И. П. Горбачев-
ским. В 1861 году помог бегству 
М. А. Бакунина, сделав его своим 
доверенным лицом по закупке 
пушнины. Несколько раз достав-
лял «Колокол» А. И. Герцена из 
Лондона в Кяхту. 
Жена Серафима Савватеев-

на (урождённая Скорнякова) 
(?-1876 гг.) — образованная жен-
щина, предположительно, вы-
пускница Смольного института, 
устраивала в доме литературные 
салоны. 

Сыновья Фёдор (1869-1927 гг.), 
Михаил (1871-1943 гг.), Сергей 
(1873-1909 гг.) и две дочери уна-
следовали дела отца. Михаил Васи-
льевич, вместе с Сергеем Василье-
вичем, известный книгоиздатель (в 
1891-1930-е гг. выпущено 600 книг), 
член «Союза освобождения», пар-
тии кадетов, гласный Московской 
городской думы и Московского гу-
бернского земства. Входил в состав 
Главного комитета Всероссийского 
союза городов. После Октябрьской 
революции — участник кадетской 
подпольной организации «Девятка» 
(Москва). Активный член москов-
ского отделения «Национального 
центра». Продолжал издательскую 
деятельность до 1934 года. Фёдор 
Васильевич — издатель рукописей 
Леонардо да Винчи «Кодекс о полё-
те птиц» (1893), «Трактат об анато-
мии» (1900); почётный гражданин 
г. Винчи (Италия, 1894). Награды: 
Никита Филиппович — серебряная 
медаль.
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САБУРОВ Семён Фёдорович 
(?-1600 гг.).

Государственный деятель, то-
больский воевода.

Впервые упоминается в разрядах 
в чине московского дворянина. В 
1586 году построил Воронеж и был 
там первым воеводой. В 1587-1588 
годах — воевода сторожевого полка 
на Волге. В 1589  году руководил 
обороной Орешка от шведов. 4 
апреля 1591 года пожалован в 
окольничие. Подписал грамоту об 
избрании на царство Б. Годунова. 
В 1592 году участвовал в войне со 
Швецией воеводой Большого полка 
и командиром артиллерии при оса-
де Копорья. В 1593 году командовал 
артиллерией на южных рубежах 
России. В 1595 году возглавлял 
войска в Чернигове. В 1598-1599 
году участвовал в боях на юге 
России с крымцами. В 1599 году 
послан на воеводство в Тобольск. 
В годы его воеводства в Тобольске 
были построены и освящены две 
церкви. Был одним из организато-
ров основания Мангазеи.

САВВА Максим Демьянович 
(1879-1941 гг.).

Видный деятель баптистского 
движения в Сибири. Член Омской 
общины баптистов (с 1916). С 1920 
— благовестник, с 1924 — пресви-
тер баптистской церкви.

В 1927 году в Атбасаре аре-
стовывался органами ОГПУ за 
проповедь баптизма. С 1930 года 
— пресвитер Ленинск-Омской, 
в 1932-1935 годах — пресвитер 
и председатель совета Омской 
общины баптистов. С 1932 года 
— уполномоченный и старший 
пресвитер Федеративного союза 
баптистов СССР по Западной 
Сибири. В 1930 году лишён из-
бирательских прав, в 1933 году 
выслан из Омска, руководство 
общинами осуществлял из Исиль-
куля. В 1936-1937 году проживал в 
Ташкенте и Новосибирске, с 1938 
года — в Бийске. 21 декабря 1940 
года арестован органами НКВД, 
приговорён к высшей мере нака-
зания, расстрелян. Реабилитирован 
в 1990 году.

САВВИН Витт Николаевич 
(1874-1933 гг.).

Профессор медицинского фа-
культета Томского университета. 
С 1922 по 1929 год — ректор уни-

верситета. Член конституционно-
демократической партии (с 1917 
года).

В 1898 году окончил с отличием 
медицинский факультет Москов-
ского университета. По окончании 
работал в институте операционной 
хирургии Московского универ-
ситета, в Старо-Екатерининской 
больнице Москвы, приват-доцент 
Московского университета, город-
ской врач Московского городского 
самоуправления. Доктор медицин-
ских наук с 1903 года. С октября 
1909 года — экстраординарный, 
с декабря 1912 года — профес-
сор, с ноября 1916 года — декан 
медицинского факультета, с мая 
1918 года и. о. ректора Томского 
университета. С 7 сентября 1918 
года — помощник управляющего 
Министерством народного про-
свещения Временного Сибирского 
правительства с оставлением в 
должности профессора. С 2 мая 
1919 года — товарищ министра 
народного просвещения. В 1930 
году переехал в Челябинск, где воз-
главил строительство больничного 
городка на Челябинскстрое.

САВЕЛЬЕВЫ, мариинские 
и енисейские купцы XIX начала 
XX в.

Основатель династии Тимо-
фей — состоял в 1-й гильдии 
Мариинска. Его сын, Трифон 
Тимофеевич (1825-1896 гг.) во 2-й 
гильдии Мариинска и Енисейска, в 
1-й гильдии Красноярска. Учредил 
торговый дом «Трифон Савельев и 
сыновья», торговавший разными 
товарами в Мариинске, Енисей-
ске, Минусинске, Красноярске. В 
Мариинске близ города на заимке 
действовали кожевенный, пиво-
варенный, мыловаренный заво-
ды, завод фруктовых вод. В 1899 
году на прииске Иеремеевском 
поставили гидромонитор, сделав 
прииск прибыльным, в 1904 году 
смонтировали драгу с добычей 
до 4,5 пудов золота в год. Трифон 
Тимофеевич служил мариинским 
городовым старостой, гласным 
Мариинской городской думы.

Сын Иван Трифонович (1858-? 
гг.), входил в 1-ю гильдию Крас-
ноярска, золотопромышленник. 
Член партии народной свободы. 
Братья Пётр (1863-? гг.) и Ио-
сиф (1866-? гг.), входили во 2-ю 
гильдию Мариинска, руководили 

местным отделением торгового 
дома. Иосиф служил городским 
головой, его жена Татьяна Григо-
рьевна являлась попечительницей 
женской прогимназии.

САВЕНКОВ Тимофей Васи-
льевич (?-? гг.).

Купец II гильдии в городе Кан-
ске. 

В 60-х годах XIX века имел 18 
питейных заведений, два винных 
склада и «штофную лавочку».

САВИН Евгений Николаевич  
родился 7 ноя-
бря 1921 года 
в городе Весье-
гонске ,  Твер-
ской области.

В 1939 году 
окончил сред-
нюю  школ у, 
поступил в Мо-
сковский  ин -
ститут желез-
нодорожного 

транспорта. Через два месяца 
прервал обучение из-за прохож-
дения воинской службы в войсках 
противовоздушной обороны в 
первом зенитно-пулемётном полку 
Москвы. После учёбы в полковой 
школе оставлен в ней младшим 
командиром.

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны на Московском и 
Западном фронте ПВО. Награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени; медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».

Демобилизовавшись в звании 
лейтенанта в конце 1945 года, 
поступил в Московский лесотех-
нический институт. 

Трудовую деятельность начал 
инспектором-инженером в Глав-
ном управлении полезащитного 
лесоразведения при СМ СССР. 
В 1993 году перешёл на работу 
в Комплексную экспедицию АН 
СССР в должности младшего на-
учного сотрудника.

В 1961 году на основе своих 
научных исследований защитил 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук. 

С 1970 года участвовал в работе 
совместной советско-монгольской 
Комплексной  биологической 
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экспедиции АН СССР и АН Мон-
голии. В период работы в экспе-
диции защитил диссертацию на 
соискание учёной степени доктора 
сельскохозяйственных наук.

Автор и соавтор свыше 175 на-
учных работ, в том числе восьми 
монографий. 

Его разработки и разработки, 
выполненные под его руковод-
ством, имеющие прикладной 
характер, демонстрировались на 
ВДНХ СССР. Разработки по за-
щитному лесоразведению отме-
чены тремя бронзовыми и двумя 
серебряными медалями; по итогам 
исследований в Монголии — дву-
мя серебряными медалями.

Награждён: орденом «Знак 
Почёта», нагрудными знаками Го-
скомитета лесного хозяйства СМ 
СССР, профцентра стран членов 
СЭВ, министерства лесного хо-
зяйства и лесной промышленности 
Монголии, СО РАН. В 2010 году в 
связи с сорокалетием работы со-
вместной Российско- (Советско-)
Моноголской комплексной био-
логической экспедиции награждён 
правительством Монголии орде-
ном «Полярная звезда».

САВИНЫХ Андрей Андрее-
вич (1853-1911 гг.).

Красноярский купец 1-й, мину-
синский 2-й гильдий, золотопро-
мышленник. 

Окончил приходскую школу, с 12 
лет был писарем на почтовой стан-
ции, затем — в Климовской золото-
промышленной резиденции. С 1871 
года — конторщик в Удерейской 
Ко, с 1877 года занялся золотодо-
бычей. В 1896 году с компаньонами 
—  купцами П. К. Гудковым и А. П. 
Кузнецовым — купил Боровинские 
шахтные прииски у Н. В. Асташе-
ва, где ему принадлежало более 
половины паёв. Основной капитал 
компании составлял 860 тысяч ру-
блей. Являлся распорядителем дел, 
инициатором внедрения техники, 
гидромониторов, драг. В 1898 году 
стал одним из учредителей и ди-
ректоров акционерного общества 
«Драга», в котором имел 40 акций 
из 1 тысячу рублей, в 1903 году — 
соучредителем Александровской 
золотопромышленной компании. 
Торговал, имел в Минусинске ма-
газин. Активный участник съездов 
золотопромышленников Енисейско-
го округа и России, председатель 

Общества взаимного страхования от 
несчастных случаев служащих и ра-
бочих золотых промыслов Енисей-
ской губернии, почётный мировой 
судья, меценат и благотворитель. 
Жертвовал на Народный универси-
тет, рисовальную школу, Общество 
вспомоществования учащимся, 
выплачивал стипендии учащимся 
и студентам. Член либерального 
«Союза освобождения» с 1904 года, 
организатор красноярского комитета 
партии народной свободы с 1905 
года. Публицист, шахматист, заве-
дующий шахматным отделом газеты 
«Красноярская мысль».

САВИЦКИЙ Александр Юрье-
вич (Георгиевич) (1864-? гг.).

Генерал-майор, общественный 
и военный деятель на Дальнем 
Востоке.

Окончил Киевскую военную 
гимназию и Павловское военное 
училище. С 1884 года хорунжий, с 
1906 года — полковник, с 1906 по 
1914 год — командир Уссурийского 
казачьего дивизиона и с февраля 
1914 года — Амурского казачьего 
полка. Участник Русско-японской, 
Первой мировой и Гражданской 
войн. Войсковой атаман Уссурий-
ского казачьего войска, с целью 
предохранения казачества от втя-
гивания его в Гражданскую войну 
проводил осторожную политику в 
отношении местных правительств 
различных политических направ-
лений. В октябре 1918 года — член 
военной комиссии IV Украинского 
Дальневосточного съезда. С марта 
1919 года — член Хабаровской го-
родской управы по финансовым во-
просам, исполняющий обязанности 
хабаровского городского головы. 
Весной 1919 года — уполномочен-
ный по формированию украинских 
воинских частей в Хабаровске. 19 
июля 1919 года назначен членом 
Совета управляющих ведомствами 
Российского правительства адмира-
ла А. В. Колчака. 

Автор работ по истории дальне-
восточного казачества, почётный 
член Петроградского общества 
эсперантистов. Руководил каза-
чьими делами при Временном 
Приамурском правительстве во 
Владивостоке (1921-1922 гг.). С 
1922 года — в эмиграции в Тянь-
цзине и Шанхае, где являлся орга-
низатором Общеказачьего союза.

САВОСТЬЯНОВ Вадим Кон-
стантинович, 
учёный  агро-
ном, кандидат 
сельскохозяй-
ственных наук, 
старший науч-
ный сотрудник 
по специально-
сти «Почвове-
дение», заслу-
женный агро-
ном Российской 

Федерации, заслуженный деятель 
науки Республики Хакасия, заслу-
женный деятель науки Республики 
Тыва, заслуженный работник 
сельского хозяйства Монголии, 
действительный член Междуна-
родного союза наук о почве (JSSS) 
и Национальной академии наук 
Монголии, заслуженный ветеран 
Сибирского отделения Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, почётный гражданин УВС и 
Ховдаймаков Монголии.

Родился 17 мая 1941 года на 
станции Зима Иркутской области. 
В 1963 году окончил агрономи-
ческий факультет Красноярского 
сельскохозяйственного института, 
в 1967 году — аспирантуру в Ин-
ституте леса СО АН СССР. 

С 1967 по 1974 год работал 
младшим, затем — старшим на-
учным сотрудником Института 
леса, начальником почвенно-
эрозионного отряда. С 1975 по 
1989 год — заведующий лабора-
торией, отделом, Хакасским от-
делением, заместитель директора 
по научной работе Сибирского 
научно-исследовательского инсти-
тута гидротехники и мелиорации. 
С 1989 по 1991 год — дирек-
тор Хакасской государственной 
сельскохозяйственной опытной 
станции ВАСХНИЛ, с мая 1991 
года и по настоящее время директор 
Научно-исследовательского инсти-
тута аграрных проблем Хакасии 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук.

Занимается исследованием почв 
аридной зоны Сибири, разрабо-
тал научные и технологические 
основы их охраны, комплексной 
мелиорации и использования. 
Внёс вклад в решение проблемы 
опустынивания, полезащитного 
лесоразведения, орошения, защи-
ты почв от дефляции. 

Автор 448 печатных работ: 12 
монографий, 22 нормативных до-
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кументов, свидетельств на изобре-
тения. Под его редакцией издано 
50 коллективных монографий, 
тематических сборников научных 
работ, в том числе, посвящённых 
памяти крупных ученых, родив-
шихся и работавших в Сибири. 
Создал свою научную школу.

Инициатор и руководитель 49 
Международных, общероссийских 
и зональных научных и научно-
практических конференций, симпо-
зиумов. При его активном участии 
на юге Средней Сибири созданы 
учреждения сельскохозяйственной 
науки: Хакасский противоэрози-
онный стационар Института леса 
СО АН СССР, Хакасское отделение 
СибНИИГиМ и его эксперименталь-
ная база в посёлке Кирба, Научно-
исследовательский институт аграр-
ных проблем Хакасии Россельхо-
закадемии. Внёс вклад в создание 
Тувинской опытно-мелиоративной 
станции СибНИИГиМ и Тувинского 
НИИ сельского хозяйства, агроно-
мического факультета Хакасского 
государственного университета 
имени Н. Ф. Катанова.

Член ряда научных и методиче-
ских советов Российской академии 
сельскохозяйственных наук и её 
Сибирского отделения. С 1898 
года — председатель Совета Цен-
тра научного обеспечения АПК 
Республики Хакасия. Член Совета 
по Государственной научной и 
научно-технической политике при 
Правительстве Республики Хака-
сия. Организатором и бессменный 
председатель (с 1985 года) Хакас-
ского отделения Докучаевского 
общества почвоведов России, с 
1992 года — член его Централь-
ного Совета.

Награждён: орденом Почёта 
(2000 год), орденом «Почёт и 
Слава» (2009 год), медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970 год), знаком 
Минводхоза РСФСР «Победитель 
социалистического соревнования» 
(1978-1980 гг.), медалью имени ака-
демика И. И. Синягина «За особый 
вклад в развитие аграрной науки 
Сибири» (2009 год), Почётным 
дипломом и медалью «За экологи-
зацию производства» Совета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ по проблеме устой-
чивого развития и Российского 
экологического союза (2011 год), 

«За развитие предпринимательства 
Российской Федерации» (2010 
год). Занесён в Энциклопедию 
«Лучшие люди России» (2010 год). 
Награждён Почётными грамотами 
Президиума АН СССР, Россельхо-
закадемии, Межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение», 
Республики Хакасия, Республики 
Тыва, Красноярского края, меда-
лями Монголии «800 лет монголь-
ского государства», «За освоение 
целинных земель». Лауреат премии 
Красноярского комсомола в области 
науки (1970 год), Государственной 
премии Республики Хакасия в об-
ласти науки и техники (2003 год), 
Национальной премии «Лучший 
руководитель года» (2010 год), 
Почётный доктор Национальной 
академии наук Монголии.

Его научная биография опу-
бликована Международным био-
графическим центром (JBC, Кем-
бридж, Англия), Американским 
биографическим институтом (АBJ, 
США) он признан «Человеком 
года» и награждён золотой меда-
лью за высокие профессиональные 
достижения (2011 год). 

САГАЙДАЧНЫЙ Алексей Ни-
колаевич (1946-2002 гг.).

Доктор исторических наук.
В 1965 году окончил Рубцовский 

сельскохозяйственный техникум, в 
1974 году — Новосибирский госу-
дарственный университет. Работал 
секретарём Советского РК ВЛКСМ 
Новосибирска (1974-1977 гг.). В СО 
АН СССР (РАН) с 1977 года: млад-
ший научный сотрудник, учёный 
секретарь Института истории, фило-
логии и философии СО АН СССР 
(1985-1990 гг.), учёный секретарь 
Института археологии и этнографии 
(1990-2000 гг.), заместитель дирек-
тора этого института (2000-2002 гг.). 
Учёный секретарь Объединённого 
учёного совета по гуманитарным 
наукам (1990-2002 гг.).

Специалист в области крестья-
новедения и истории демогра-
фии. Член авторского коллектива 
3-томной хроники крестьянского 
движения в Сибири с 1861 по 1917 
год. Впервые в отечественном си-
биреведении применил современ-
ные информационные технологии 
для анализа сельского населения 
Сибирского региона в пореформен-
ную эпоху.

САГАЛАЕВ Андрей Маркович 
(1953-2002 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор.

О к о н ч и л  и с т о р и к о -
филологический факультет Томско-
го государственного университета 
исследователь кафедры антропо-
логии и этнографии исторического 
факультета Ленинградского госу-
дарственного университета, с 1977 
по 1980 год — аспирант этой же 
кафедры. С 1981 года — старший 
лаборант, младший, старший науч-
ный сотрудник Института истории, 
филологии и философии СО АН 
СССР (с 1991 года — Института 
археологии и этнографии СО АН 
СССР (РАН), в 1991-1992 году — 
ведущий научный сотрудник. С 1992 
по 1994 год — исполнительный ди-
ректор Алтайского международного 
центра гуманитарных и биосферных 
исследований (Новосибирск). По 
совместительству с 1981 по 1994 
год — преподаватель кафедры 
всеобщей истории Новосибирского 
государственного университета, с 
1992 по 1994 год — ведущий, глав-
ный научный сотрудник Института 
археологии и этнографии СО РАН. С 
1994 года — профессор, с 1995 года 
— заведующий кафедрой всеобщей 
истории и правоведения (в даль-
нейшем — кафедра всеобщей исто-
рии) ТГПУ. По совместительству с 
2000 года — профессор кафедры 
археологии и истории краеведения 
исторического факультета ТГУ. В 
1996-1997 году — профессор уни-
верситета штата Иллинойс, в 2001-
2002 году — профессор университе-
та штата Вайоминг, где читал курсы 
на английском языке.

Сфера научных интересов — 
архаичное мировоззрение и духов-
ная культура коренных народов 
Южной и Западной Сибири, про-
блема взаимодействия мировоз-
зрения коренных народов Сибири 
и «больших» религий, мифология 
урало-алтайских народов Запад-
ной Сибири. Участвовал в работе 
этнографических экспедиций в 
Хакасии, на Алтае, севере Запад-
ной Сибири, в Восточной Сибири, 
археологических экспедиций в 
Хакасии, на Алтае, в Японии (пре-
фектура Гумма). С конца 1990-х 
годов исследовал проблему «миф 
и вещь» на материалах этнографии 
урало-алтайских народов Сибири, 
разработал концепцию сибирского 
шаманизма как особой формы на-
турфилософии природы.
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САЗОНОВ Анатолий Влади-
мирович (1861-1927 гг.).

Революционер, общественный и 
государственный деятель.

Окончил  Петровско-Разу-
мовскую академию. Член «Народной 
воли», затем партии социалистов-
революционеров, принадлежал к её 
правому крылу, государственник. В 
1908 году за революционную дея-
тельность сослан в селе Витим на 
Лене. С 1916 года жил в Новоникола-
евске и служил сначала секретарём 
Комиссии сибирских кооперативов 
по закупкам и сбыту, затем — член 
правления Союза сибирских коопе-
ративных союзов «Закупсбыт». По-
сле Февральской революции избран 
товарищем председателя местного 
комитета общественного порядка и 
безопасности, председатель уездно-
го совета крестьянских депутатов. 
Участник Демократического сове-
щания и депутат Временного совета 
Российской республики (Предпар-
ламента). Октябрьскую революцию 
не принял. Активно участвовал в 
областническом движении. После 
разгона большевиками временной 
Сибирской областной думы назна-
чен уполномоченным Временного 
Сибирского правительства (ВСП) по 
Западной Сибири. Активно работал 
в антисоветском подполье, обеспе-
чивая ему финансовое содействие со 
стороны кооперации. В августе 1918 
года исполняющий обязанности 
новониколаевского уездного комис-
сара ВСП, с середины сентября был 
редактор новониколаевской газеты 
«Народная Сибирь». В октябре 
1918 года избран председателем Со-
вета всесибирских кооперативных 
съездов (Всекосовета), один из ли-
деров Омского блока политических 
партий и общественных групп, 
поддержавших военную диктатуру 
адмирала А. В. Колчака. В 1919 года 
редактировал омскую газету «Заря» 
и состоял членом Государственного 
экономического совещания. В 1920 
году уехал в Харбин, а затем, в 1921 
году, во Владивосток, где избирался 
депутатом Народного собрания 
Дальневосточной республики, чле-
ном Дальневосточного комитета си-
бирских областников-федералистов 
и председателем Совета уполномо-
ченных автономной Сибири. После 
1922 года жил в Японии и Китае. До 
конца жизни оставался непримири-
мым противником большевиков.

САЙДУКОВЫ, купцы и меце-
наты из села Ембаево (Бухарская 
инородческая волость Тюменского 
уезда Тобольской губернии), сы-
гравшая важную роль в развитии 
сибирской татарской культуры.

Основатель династии — Нигма-
тулла Сайдуков (1829-1901 гг.) не 
имел образования, но внёс значи-
тельный вклад в культуру местного 
мусульманского населения, в част-
ности, выписывая многие татарские 
и русские газеты и журналы, в том 
числе джадидскую газету «Тарджи-
ман» И. Гаспринского. С 1884 по 
1888 год создал первую мусульман-
скую библиотеку из закупленных 
в Египте, Сирии, Иерусалиме и 
Туркестане книг. В 1890 году способ-
ствовал переходу медресе на новый 
метод обучения, для чего приглашал 
учителей-джадидов, большое внима-
ние уделял преподаванию шакирдам 
русского языка и многих светских 
предметов. Благодаря деятельности 
Сайдукова Ембаевское медресе 
стало самым престижным из му-
сульманских учебных заведений, 
а построенная мечеть — одной из 
красивейших в Сибири.

САЙТИЕВ Бувайсар Хамидо-
вич родился 11 марта 1975 года в 
Дагестанской АССР. С 1992 года 
проживает в Красноярске. 

Трёхкратный олимпийский 
чемпион. 

В 2001 году окончил Махач-
калинский институт управления, 
бизнеса и права.

С 1994 года играл в составе сбор-
ной России по вольной борьбе. По-
бедитель первенства Европы 1991 
года, Кубка мира в командном зачёте 
1994 года, первенства мира 1995 года. 
Шестикратный чемпион мира, пяти-
кратный чемпион Европы, неодно-
кратный победитель международного 
турнира имени И. С. Ярыгина. 

Заслуженный мастер спорта по 
вольной борьбе с 1996 года. На-
граждён орденами Дружбы, Почёта, 
медалью «За развитие Чеченской 
республики», почётными знаками 
«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта», «За заслуги 
перед Красноярском». Обладатель 
национальной спортивной премии 
«Слава» (2003 год), лауреат всерос-
сийской награды «Звезда спорта». 
Признан лучшим борцом XX века 
и лучшим борцом планеты с 1996 
года по 1998 год и в 2003 году.

САКС Владимир Николаевич 
(1911-1979 гг.).

Советский геолог и палеонто-
лог, член-корреспондент АН СССР 
(с 1958 года). Член КПСС с 1955.

В 1933 году окончил Ленин-
градский горный институт. В 
1934-1958 годах - сотрудник в Ар-
ктическом институте и Институте 
геологии Арктики. Заведующий 
лаборатории стратиграфии и па-
леонтологии мезозоя и кайнозоя 
Института геологии и геофизики 
СО АН (1959-1965 гг.), заведую-
щий кафедрой истории, геологии 
и палеонтологии Новосибирского 
государственного университе-
та. Председатель Комиссии по 
изучению четвертичного периода 
АН СССР, председатель Научного 
совета по проблемам перераспре-
деления водных ресурсов СО АН 
СССР. Основатель двух научных 
школ: исследований четвертич-
ной системы и биостратиграфии 
мезозоя Сибири. Специалист в 
области палеогеографии Аркти-
ки в мезозое. Автор детальных 
схем стратиграфии антропоге-
новых отложений Белоруссии и 
Арктики, мезозоя Севера, мезо-
зойских нефтегазоносных толщ 
Усть-Енисейской и Хатангской 
впадин, методики направленного 
поиска месторождений углеводо-
рода, сырья на севере Западной 
Сибири.

Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1978 год). В память о 
Саксе установлена мемориальная 
доска на здании Института гео-
логии и геофизики СО РАН. По-
хоронен в Новосибирске.

Награждён четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
медалями.

САМАРИН Михаил Романо-
вич (1822-1884 гг.).

В 1839 году окончил Иркутский 
полубатальон военных кантони-
стов. Чертёжник, землемер. С 1877 
по 1884 год — землемер Енисей-
ской губернии. 

САМОЙЛОВИЧ Рудольф (Ру-
вим) Лазаревич (1881-1939 гг.).

Советский полярный исследо-
ватель, профессор, доктор геогра-
фических наук.

После  окончания  Мариу -
польской гимназии поступил 
на физико-математический фа-
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культет Новороссийского уни-
верситета. Там же он вступил в 
революционный кружок и попал 
под надзор полиции. В 1904 году 
окончил Горную академию во 
Фрейберге. Самойлович сближа-
ется с местными революционера-
ми, пересылает в Азов пакеты с 
нелегально издающейся за грани-
цей газетой «Искра». В 1904 году 
после завершения учёбы Рудольф 
возвращается домой, в Азов. 
Здесь он продолжает нелегальную 
революционную деятельность. 
Был арестован и выслан в посёлок 
Пинегу Архангельской губернии. 
Летом 1910 года ему разрешили 
переехать в Архангельск, где он 
стал секретарем общества по 
изучению Севера и познакомился 
с В. А. Русановым. 

В 1912 году участвовал в гео-
логической экспедиции В. А. Ру-
санова на остров Шпицберген. 
Один из инициаторов и первый 
руководитель Северной научно-
промысловой экспедиции (1920-
1925 гг.), после её реорганизации 
— директор Института по изуче-
нию Севера (1925-1930 гг.), после 
его реорганизации заместитель 
директора Всесоюзного арктиче-
ского института (1932-1938 гг.). 
Основатель и первый руководи-
тель кафедры полярных стран в 
ЛГУ (1934-1937 гг.). Начальник 
экспедиции на ледоколе «Кра-
син» по спасению потерпевшего 
в Арктике аварию итальянского 
дирижабля «Италия», совершав-
шего полет к северному полюсу 
под  командованием  Умберто 
Нобиле (1928 год). Руководитель 
научной части международной 
воздушной экспедиции на дири-
жабле «Граф Цеппелин» (1931 
год), начальник экспедиций на 
«Русанове» (1932 год), «Седове» 
(1934 год), «Садко» (1936 и 1937-
1938 годах). 

В его честь названы пролив 
и ледниковый купол на Земле 
Франца-Иосифа, бухта на Новой 
Земле, остров в архипелаге Се-
верная Земля, гора и полуостров в 
Антарктиде. 

В мае 1938 года был арестован, 
4 марта 1939 года — расстрелян.

Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

САМОСУДОВ Вениамин Ми-
хайлович (1926-2000 гг.).

Доктор исторических наук 
историк, организатор науки, рек-
тор Омского государственного 
педагогического института им.             
A. M. Горького (1970-1990 гг.). Де-
путат Верховного Совета РСФСР 
(1985 год). Заслуженный деятель 
науки РСФСР.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

С 1948 по 1952 год учился 
на исторических факультетах 
Московского и Томского госу-
дарственных университетов. 

С 1952 по 1962 год — директор 
средней школы в племсовхозе 
«Омский». С  1962 года  — в 
Омском педагогическом универ-
ситете. Наряду с педагогиче-
ской и научной деятельностью 
вёл общественную работу: был 
редактором институтской мало-
тиражной газеты, секретарём 
парткома, кандидатом в члены 
Омского обкома КПСС. В 1970-
1980-е годы создаёт направление 
в историко-партийной науке по 
проблеме «Деятельность пар-
тийных организаций Западной 
Сибири в период между револю-
циями 1905-1917 гг.». С начала 
1990-х годов продолжает начатую 
в 1960-е годы работу по иссле-
дованию проблем крестьянства, 
преломляя её через проблемы 
раскрестьянивания в период кол-
лективизации. 

Награждён орденами Отече-
ственной войны II степени, Тру-
дового Красного Знамени, меда-
лями.

САМОХИН Николай Яковле-
вич (1934-1989 гг.).

Советский прозаик и журналист, 
автор более двадцати книг.

Детство и юность провёл в 
Новокузнецке, куда семья пере-
ехала вскоре после его рожде-
ния. В 1953 году поступил на 
гидротехнический  факультет 
Новосибирского института во-
дного транспорта, участвовал в 
студенческом театре миниатюр. 
После окончания вуза работал в 
проектном институте, мастером 
на стройках Академгородка. Де-
бютировал в газете «Советский 
воин», печатался в «Советской 
Сибири», «Вечернем Новосибир-
ске», «Литературной газете» и 

«Литературной России», журна-
лах «Смена», «Крокодил», «Си-
бирские огни». По рекомендации 
заместителя главного редактора 
Н. Н. Яновского, вошёл в штат 
«Сибирских огней» сотрудником 
отдела прозы, затем стал ответ-
ственным секретарём журнала. 
Занимал должности собкора «Ли-
тературной газеты» по Сибири и 
Дальнему Востоку и секретаря 
партийной организации Новоси-
бирского писательского союза.

Начал творческий путь с юмо-
ристических рассказов на быто-
вые темы. Со временем внешняя 
занимательность уступила место 
психологизму и драматизму ситуа-
ций, писатель обратился к вечным 
темам человеческого бытия. 

В 1970-е – начале 1980-х годов 
создал цикл автобиографических 
повестей: «Рассказы о прежней 
жизни» (1972 год); «Где-то в горо-
де, на окраине» (1975 год). В конце 
1970-х — начале 1980-х годов 
создаёт серию повестей «Герой» 
и «Тоськины женихи», «Сходить 
на войну», «Наследство». 

Покончил жизнь самоубийством. 
Похоронен в Новосибирске.

САМПИЛОВ Цыренжап Сам-
пилович (1893-1953 гг.).

Советский живописец. Народ-
ный художник Бурятской АССР 
(с 1935 года), заслуженный дея-
тель искусств РСФСР (с 1940 
года). Основоположник бурятского 
станкового реалистического ис-
кусства.

Учился в Высшем государствен-
ном художественно-техническом 
институте. 

С 1930 по 1935 год преподавал 
в Институте культуры Бурятской 
АССР (Улан-Удэ). Участник Все-
сибирской выставки художников 
(1925 год, Новосибирск), выстав-
ки изобразительного искусства 
Бурят-Монгольской АССР (1940 и 
1959 годы, Москва), произведений 
художников республик РСФСР 
(1971 год, Москва), «Художники 
Бурятии» (1973 год, Свердловск, 
Улан-Удэ). 

С 1933 года член Союза худож-
ников. Основоположник бурят-
ского станкового реалистичного 
искусства. Для творчества Сам-
пилова характерны простота и 
правдивость образной трактовки. 
В работах мастера нашли своё раз-
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витие богатые народные традиции 
орнаментально-декоративного ис-
кусства бурят.

Награждён орденами Ленина, 
«Знак Почёта».

Наиболее известные произве-
дения: «Любовь в степи», «Аркан-
щик», «В долине Жаргалантуя» 
— в Музее искусства народов Вос-
тока (Москва); «Въезд партизан в 
город Верхнеудинск в 1920 году», 
«Стадо» — в Бурятском республи-
канском художественном музее им. 
Ц. С. Сампилова.

САМСОНОВ Николай Геор-
гиевич родился 
23 июля 1925 
года  в  дерев-
не Аммосовке, 
Нюрбинского 
района  Якут-
ской АССР. 

В 1942 году 
окончил сред-
нюю  шко л у 
№  8 Якутска , 
поступил на 1 

курс Якутского учительского 
института.

В мае 1943 года призван в ряды 
Советской Армии. В составе 7-го 
механизированного корпуса 11 
Украинского Фронта участвовал 
в освобождении ряда стран Ев-
ропы, а позже Северного Китая. 
Был фронтовым разведчиком. На-
граждён двумя боевыми орденами 
и многочисленными медалями, 
значком «Отличный разведчик», 
имеет благодарности от Верховно-
го Главнокомандующего. Два года 
после войны служил в Китае под 
Порт-Артуром как член редколле-
гии дивизионной многотиражной 
газеты «Сын Родины».

После демобилизации в 1947 
году поступил на литературный 
факультет Якутского пединсти-
тута (ЯПИ), который окончил с 
отличием. 

С 1951 года — ассистент кафе-
дры русского языка ЯПИ, бессмен-
ный преподаватель сложнейших 
историко-лингвистических дис-
циплин старославянского языка, 
исторической грамматики русского 
языка, прошёл все этапы научной 
карьеры: ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, профессор. 

В 1965 году в Томске успешно 
защитил кандидатскую диссер-
тацию. Работает в вузах Якутии 

60 лет. 30 лет возглавлял кафедру 
русского языка и общего языкоз-
нания.

Был делегатом от СССР круп-
нейших научных форумов: VI 
Международного конгресса сла-
вистов в Праге (1968 год), VII 
Международного конгресса сла-
вистов в Варшаве (1973 год) и 
X Международного конгресса в 
Софии (1988 год), участвовал в 
работе многих съездов, конферен-
ций, коллоквиумов, где выступал с 
докладами и сообщениями.

Автор 59 монографий, учебных 
пособий, справочников, 607 статей 
научного, научно-популярного, 
публицистического характера, 
опубликованных в СССР, России, 
Ближнем и Дальнем зарубежье.

Известен и как журналист, 
член Союза журналистов СССР, 
России, и как общественный дея-
тель, участвовал и участвует в 
общественно-политической жизни 
факультета, университета, бывше-
го СССР и России.

Награждён: орденом «Святи-
тель Иннокентий», почётным зва-
нием «Заслуженный деятель науки 
ЯАССР», Грамотой Президиума 
Верховного Совета ЯАССР, Гра-
мотой Президента РС(Я), медалью 
«За заслуги в развитии науки РС 
(Я), знаком «Учитель учителей 
РС(Я), за заслуги в области слави-
стики и болгаристики награждён 
медалью Болгарии «1300 години 
България».

Лауреат Государственной пре-
мии Республики Саха (Якутия) в 
области науки и техники, отличник 
высшей школы СССР, Почётный 
работник высшего профессио-
нального образования РФ, лауреат 
Государственной премии РС(Я) в 
области науки и техники, лауреат 
республиканской премии им. Ки-
рилла и Мефодия, лауреат премии 
Союза журналистов РС (Я), Почёт-
ный гражданин Нюрбинского райо-
на, Почётный гражданин Якутска, 
Почётный гражданин РС(Я). 

В 1973 году с 
отличием окон-
чил  среднюю 
общеобразова-
тельную школу. 

С  1974  по 
1976 год про-
ходил действи-
тельную службу 
в рядах Совет-
ской армии. За 
самоотвержен-

ное участие в учениях «Щит-76», 
образцовое выполнение воинских 
задач, награждён грамотой Мини-
стра Национальной обороны Поль-
ской народной республики. 

В 1983 году окончил лечебный 
факультет Ивано-Франковского 
государственного медицинского 
института по специальности «Ле-
чебное дело» с присвоением ква-
лификации «Врач-лечебник». 

С 1983 по 1994 год проходил пер-
вичную специализацию «Интерна-
туру» при Иркутском медицинском 
институте по специальности аку-
шерство и гинекология. С 1984 по 
1988 год работал врачом акушером-
гинекологом в Отделенческой боль-
нице на станции Улан-Удэ.

С 1988 по 1990 год обучался 
в клинической ординатуре на 
кафедре акушерства и гинеколо-
гии Иркутского медицинского 
института. 

С 1990 года по настоящее время 
работает в Иркутском государ-
ственном медицинском универси-
тете, прошёл путь от ассистента, 
доцента, профессора кафедры до 
заведующего кафедрой. 

С 1990 по 1994 год, работая 
ассистентом кафедры, успеш-
но прошёл обучение в заочной 
аспирантуре при Сибирском ме-
дицинском университете, в 1995 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Профилактика 
послеабортных эндомиометритов 
у женщин группы высокого риска 
при искусственном прерывании 
беременности». В 2002 году за-
щитил докторскую диссертацию 
на тему «Гнойно-воспалительные 
осложнения в послеродовом перио-
де (прогнозирование, ранняя диа-
гностика, лечение, профилактика)», 
с присуждением степени доктора 
медицинских наук, а в последую-
щем звания профессор. 

В 2008 году присвоена допол-
нительная квалификация «Препо-
даватель высшей школы». 

САМЧУК Пётр Михайлович. 
Доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафе-
дрой акушерства и гинекологии 
лечебного факультета Иркутского 
государственного медицинского 
университета. 

Родился 27 мая 1956 года в городе 
Норильск, Красноярского края. 
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САНЖИЕВ Буянто Сайнцако-
вич (1912-2000 гг.).

Доктор исторических наук, орга-
низатор науки, профессор. Акаде-
мик Российской академии гумани-
тарных наук. Заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия.

Окончил Московский государ-
ственный педагогический институт. 
Работал заместителем директора 
Бурят-Монгольского государствен-
ного института языка, литературы 
и истории, ответственный редактор 
газеты «Буряад-Монголой унэн». С 
1941 по 1946 год — секретарь по 
пропаганде Бурят-Монгольского 
обкома ВКП(б). С 1946 по 1998 год 
на преподавательской работе в Ир-
кутском институте народного хозяй-
ства и Иркутском государственном 
университете (ИГУ). Председатель 
Восточно-Сибирского координа-
ционного совета по гуманитарным 
наукам. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

САНЖИЕВ Гармажап Лудупо-
вич родился 15 сентября 1924 года 
в улусе Задан Селингинского айма-
ка Бурят-Монгольской АССР.

Доктор исторических наук (с 
1984 года), профессор (с 1995 
года). Член Российской академии 
социальных наук. Заслуженный 
деятель науки РФ и РБ.

В 1951 году окончил истори-
ческое отделение Бурятского го-
сударственного педагогического 
института им. Д. Банзарова, в 
1957 году — аспирантуру МГУ. 
С 1958 года — старший науч-
ный сотрудник сектора истории 
Бурятского НИИ культуры (с 
июня 1958 года — БКНИИ). С 
1963 по 1966 год — заместитель 
директора, с 1966 по 1977 год  — 
заведующий сектором социоло-
гических исследований, с 1977 
по 1995 годах — заведующий от-
делением истории, этнографии и 
археологии Бурятского института 
общественных наук. С 1995 года — 
главный научный сотрудник БИОН 
(сейчас — ИМБИТ). 

Специалист по истории на-
родов Сибири, истории Буря-
тии. Внёс значительный вклад 
в изучение колхозного и куль-
турного строительства в Бурят-
Монгольской АССР, националь-
ной политики в Сибири в 1917 
– конце 1930-х годов, развития 
Бурятской АССР в период раз-
витого социализма.

Принимал активное участие в 
создании коллективных трудов 
«Очерки Бурятской АССР периода 
развитого социализма», «Культура 
Бурятии в условиях развитого со-
циализма». 

Награждён орденами «Знак По-
чёта», «Дружбы», медалями.

САННИКОВ Яков (1780-? гг.)
Русский промышленник, ис-

следователь  Новосибирских 
островов.

С начала XIX века вместе с сы-
новьями вёл промысел на островах 
Северного Ледовитого океана. В 
1800 году открыл остров Стол-
бовый, в 1805 году — остров 
Фаддеевский, в 1806 участвовал 
в открытии острова Новая Си-
бирь, в 1811 году первым посетил 
остров, впоследствии названный 
именем А. А. Буше. В 1808-1811 
годах вместе с сыновьями Андре-
ем и Романом принимал участие 

Автор более 180 научных работ, 
6 монографий, 3 изобретений, 40 
рационализаторских предложений. 
Под его руководством защищены 
три кандидатские диссертации. 
Проводит активную работу по 
подготовке медицинских кадров, 
повышению квалификации врачей 
акушеров-гинекологов Иркутской 
области, постдипломном обучении 
врачей акушеров-гинекологов. Врач 
акушер-гинеколог высшей квали-
фикационной категории, оказыва-
ет лечебную и консультативную 
помощь, в Иркутском Областном 
перинатальном центре возглавляет 
акушерское отделение ЦПМУ и 
ДМС «Здоровое Поколение».

Вице-президент Ассоциации 
акушеров-гинекологов Иркутской 
области, председатель аттестаци-
онной комиссии по специальности 
«Акушерство и гинекология», «Ге-
нетика», председатель проблемной 
комиссии по акушерству и гинеко-
логии при ИГМУ, член Центральной 
проблемной комиссии ИГМУ. 

Является членом Диссертаци-
онного Совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций 
по специальностям «акушерство и 
гинекология», «педиатрия», «пато-
логическая физиология».

В 2010 году избран Академиком 
РАЕН по Сибирскому и Дальнево-
сточному отделениям. 

в экспедиции под руководством 
М. М. Геденштрома по описанию 
Новосибирских островов, описал 
остров Котельный и пролив, раз-
деляющий этот остров и остров 
Малый Ляховский. На состав-
ленной по итогам экспедиции 
карте Новосибирских островов 
Геденштромом впервые обозначе-
на (севернее их) так называемая 
Земля Санникова. «Землю Сан-
никова» напрасно искали более 
ста лет многие путешественники, 
пока советские моряки и лётчики 
в 1937-1938 годах не доказали 
окончательно, что такой земли 
нет. Вероятно, Санников видел 
«ледяной остров».

Именем Санникова названы 
описанный им пролив между 
островами Малый Ляховский и 
Котельный и река на Новосибир-
ских островах.

САНТИ Франц Матвеевич 
(1683-1758 гг.).

Граф, геральдист, родом пье-
монтец.

Служил при дворах многих 
европейских государей, в частно-
сти, у ландграфа Гессен-Гомбурга 
обер-гофмаршалом и тайным 
советником. После нескольких 
лет службы был приглашён Пе-
тром I в 1724 году в Россию «для 
отправления геральдического 
художества» и тогда же назначен 
товарищем герольдмейстера. Со-
ставил гербы для многих русских 
городов (в том числе сибирских) и 
придал внешние атрибуты старым 
гербам.

В 1727 году, за участие в загово-
ре графа Толстого, имевшем целью 
доставить престол, по смерти Ека-
терины I, голштинской герцогине 
Анне Петровне, сослан в Сибирь, 
где первое время содержался в 
Якутском остроге, скованный по 
рукам и ногам, а потом в Верхо-
ленском остроге, Усть-Вилюйском 
зимовье, Енисейске.

В 1731, 1733-1734 годах при 
покровительстве иркутских вице-
губернаторов (А. И. Жолобова и    
К. К. Сытина) жил в Иркутске, 
где в 1733 году женился на до-
чери подьячего П. Татаринова 
Прасковье.

В 1742 году Елизавета Пе-
тровна возвратила Санти свободу 
и вновь возвела в звание обер-
церемониймейстера.
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САПОЖНИКОВ Василий Ва-
сильевич (1861-1924 гг.).

Исследователь Сибири, рос-
сийский ботаник и географ, путе-
шественник. Министр народно-
го просвещения в правительстве                               
А. В. Колчака (1918-1919 гг.).

В 1884 году окончил Пермскую 
гимназию, естественное отделение 
физико-математического факульте-
та Московского университета, был 
оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому 
званию по кафедре анатомии и 
физиологии растений. Магистр 
ботаники (1890 год; тема диссер-
тации: «Образование углеводов в 
листьях»). Доктор ботаники (1896 
год; диссертация «Белки и углево-
ды зелёных листьев как продукты 
ассимиляции» была защищена в 
Казанском университете, когда 
Сапожников был уже профессором 
Томского университета).

С 1893 года преподавал в Том-
ском университете: экстраорди-
нарный профессор, с 1901 года 
— ординарный профессор, с 1916 
года — заслуженный ординарный 
профессор. В 1906-1909 и 1917-
1918 годах — ректор Томского 
университета. Преподавал также 
в Томском технологическом ин-
ституте со времени его открытия 
и Томском учительском институте, 
участвовал в организации Сибир-
ских высших женских курсов, был 
основателем Томского отделения 
Русского ботанического обще-
ства.

Автор трудов по физиологии 
растений (накопление в листьях в 
процессе фотосинтеза белков наря-
ду с углеводами) и географической 
характеристике природы Алтая и 
Семиречья. В своих работах при-
менял географический метод в 
гляциологии.

Предпринял научные экспеди-
ции в Русский Алтай, Семиречье, 
Саяны и в Монгольский Алтай, во 
время которых собрал обширный 
гербарий, подробно описал рас-
тительность и флору Алтая, ис-
следовал его оледенение, открыв 
много новых ледников и опреде-
лив высоту главных вершин. Его 
именем были названы два пика в 
горах Тянь-Шаня, а также один из 
ледников Южного Алтая. Во время 
экспедиций много фотографиро-
вал, фотоработы Сапожникова 
использованы как в его книгах, так 
и других исследованиях в области 

географии и геологии (его науч-
ное наследие составляет 10 тысяч 
фотопластинок и около тысячи 
цветных диапозитивов). Также 
занимался активной картографи-
ческой деятельностью.

Придерживался либеральных 
политических взглядов. Член 
Конституционно-демократической 
партии (Партии народной свобо-
ды).

После свержения большевист-
ской власти в Сибири с 19 июня 
1918 года заведовал отделом про-
свещения Западно-Сибирского ко-
миссариата. С 1 июля 1918 года — 
управляющий министерством на-
родного просвещения Временного 
Сибирского правительства. Был 
заместителем П. В. Вологодского 
на посту члена Директории. С 4 
ноября 1918 года — министр на-
родного просвещения Временного 
Всероссийского правительства. С 
18 ноября 1918 года — министр на-
родного просвещения Российского 
правительства, действовавшего 
при Верховном правителе А. В. 
Колчаке. При его содействии в 
1918 году был открыт Иркутский 
университет и учреждён Институт 
исследования Сибири в Томске. 2 
мая 1919 года был уволен от за-
нимаемой должности и отошёл от 
политической деятельности.

П р о д о л ж и л  н а у ч н о -
педагогическую деятельность в 
Томском университете, был дека-
ном организованного им физико-
математического факультета. Летом 
1920 года посетил с экспедицией 
Южный Алтай, в 1921 году руко-
водил одной из партий экспедиции 
Сибревкома, занимавшейся изуче-
нием горностепных пастбищ Алтая. 
Кроме того, выполнял поручение 
Госсолина (Государственный со-
лончаковый институт) по описанию 
солончаков Алтая. В последний раз 
участвовал в экспедиции на Алтай 
в 1923 году.

САПОЖНИКОВ Владимир 
Константинович (1922-1998 гг.)

Сибирский прозаик.
После Великой Отечественной 

войны окончил Высшие литера-
турные курсы им. Горького. С 
1950 года рассказы Сапожникова 
публиковались в газете «Красное 
знамя» (Томск), «Кузбасс» (Кеме-
рово), затем в журнале «Сибир-

ские огни», во многих централь-
ных литературно-художественных 
журналах: «Знамя», «Наш со-
временник», «Москва», «Новый 
мир», «Октябрь», «Нева», «Се-
вер». Первая книга, написанная 
по воспоминаниям о Великой 
Отечественной войне, вышла в 
1957 году («Рассказы старшины 
Арбузова»). Опубликовано около 
20 книг рассказов и повестей, ро-
ман «Сергей Никонов» (1988 год). 
Сапожников вошёл в сибирскую 
литературу как яркий и талантли-
вый новеллист.

Его произведения переведе-
ны на английский, немецкий, 
финский, венгерский, японский 
языки.

САПОЖНИКОВ Геннадий 
Алексеевич родился 10 июля 1947 
года в селе Маковское Краснояр-
ского края.

Доктор технических наук (с 
1995 года).

В 1969 году окончил механико-
математический факультет Том-
ского государственного универси-
тета. С 1969 по 1975 год работал 
в научно-исследовательском сек-
торе Новосибирского государ-
ственного университета, отделе 
Вычислительного центра АН 
СССР. С 1975 по 1994 год — 
научный сотрудник Института 
теоретической и прикладной ме-
ханики СО АН СССР. С 1994 по 
2000 год — руководитель группы 
механико-математических наук, 
заместитель начальника управ-
ления организации научных ис-
следований, начальник отдела 
фундаментальных исследований. 
С 2000 года — вице-губернатор 
Новосибирской области по ку-
рированию науки, инноваций, 
высшего  профессионального 
образования, информатизации и 
связи. Специалист по математи-
ческому моделированию нели-
нейных импульсивных высокоэ-
нергетических процессов. Внёс 
значительный вклад в разработку 
фундаментальных и прикладных 
исследований в области механики, 
вычислительной математики, ин-
новационной экономики. Лауреат 
премии Совета министров СССР 
(с 1990 года).
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САРТАКОВ Сергей Венедик-
тович (1908-2001 гг.).

Российский советский писатель, 
один из высших руководителей СП 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда.

С 1919 по 1927 год семья жила 
на таёжной заимке, где у детей не 
было возможности посещать шко-
лу, и в 1924 году С. В. Сартаков 
сдал экзамены за школьный курс 
экстерном. В 1928 году Сартако-
вы переехали в Минусинск, где 
он устроился на работу в артель 
столяром и по совместительству 
счетоводом. Окончил заочные 
Высшие  счётно-финансовые 
курсы  СОНО  по  фабрично -
заводскому счетоводству. В 1931-
1933 годах служил в РККА на-
чальником счётно-финансового 
сектора УВСР (участка военно-
строительных работ) № 17 на 
советско-китайской  границе . 
Вернувшись в Минусинск, по-
ступил на работу бухгалтером в 
трест «Севполярлес», который 
уже в 1935 году перевели в Крас-
ноярск. В 1938 году опубликовал 
первый рассказ. В 1946 году при-
нят в СП СССР.

Член ВКП(б) с 1951 года. В 1958 
году переехал в Москву. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 5-го 
созыва (1958-1962 гг.). Почётный 
гражданин Красноярска с 1975 
года.

Сочинения: «Алексей Худо-
ногов» (1946 год); «Хребты Са-
янские» в 3-х томах (1948-1955 
гг.); «Жаркий летний день» (1969 
год); «Философский камень» в 

САРЫЧЕВ Гавриил Андрее-
вич (1763-1831 гг.).

Русский полярный исследова-
тель, гидрограф, государственный 
деятель. Первый русский прозаик-
маринист. Основоположник по-
лярной археологии. Адмирал ВМФ 
Российской империи с 1829 года.

В 1778 году окончил Морской 
кадетский корпус, после чего слу-

2-х томах (1971 год); «А ты гори, 
звезда!» (1974-1975 гг.); «Вечная 
песнь-колыбельная» (1983 год) и 
другие.

Именем Сартакова названа одна 
из улиц Нижнеудинска (Иркутская 
область).

жил гардемарином на Балтике. Уча-
ствовал в плаваниях в Северное, 
Норвежское, Белое, Средиземное 
моря. В 1785-1790 годах в каче-
стве командира судна «Ясачная» 
участвовал в первой экспедиции 
Иосифа Биллингса в Сибирь и на 
Дальний Восток, которая долж-
на была обследовать побережье 
Северного Ледовитого океана к 
востоку от Колымы и установить 
возможность морского пути вдоль 
берегов Сибири в Тихий океан. 
Экспедицию вынуждены были 
прервать из-за погодных и ледовых 
условий. В 1790-1791 годах уча-
ствовал во второй экспедиции И. И. 
Биллингса (преследовавшей те же 
цели) на корабле «Слава России». 
Экспедиция потерпела неудачу, 
поскольку Берингов пролив был 
закрыт льдами. В 1791-1793 годах 
исследовал Алеутские острова (в 
частности остров Уналашка) и до-
стиг северо-западных берегов Аме-
рики. Результатом этих исследова-
ний стал отчёт «Путешествия флота 
капитана Сарычева по Восточной 
части Сибири, Ледовитому морю и 
Восточному океану в продолжении 
восьми лет, при географической и 
астрономической морской экспе-
диции 1788-1793 гг.». Этот отчёт 
включал не только географические, 
но и метеорологические, гидро-
графические, астрономические, 
этнологические, биологические на-
блюдения и зарисовки местности. 
Составил географические карты 
восточного побережья и островов 
Берингова и Охотского морей — 
более ста лет спустя эти карты были 
практически без изменений исполь-
зованы в лоциях. В 1799-1800 годах 
командовал 74-пушечным кораблём 
«Москва».

Награждён орденами Святого 
Георгия IV степени, Святой Анны 
I степени, Святого Владимира II 
степени.

Его именем названы семь гео-
графических объектов, в том числе 
мыс и пролив в Тихом океане, 
остров в Чукотском море, горы на 
Новой Земле, в Антарктиде и на 
Алеутских островах, действующий 
вулкан на Курильских островах 
(остров Матуа, высота 1496 м.).

САФРОНОВ Виктор Петро-
вич (1916-1988 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор.

Окончил исторический факуль-
тет Ленинградского педагогическо-
го института. С 1936 год — дирек-
тор Нагорновской средней школы 
Ачинского района. Заведующий 
кафедрой истории КПСС Крас-
ноярской совпартшколы (1940-
1950-е гг.). Ректор Красноярского 
государственного педагогического 
института (1961-1967 гг.). С 1967 
до конца 1980-х гг. — заведую-
щий кафедрами истории КПСС и 
преподаватель истории КПСС в 
вузах Ленинграда, Красноярска, 
Норильска. Специалист по исто-
рии Октябрьской революции в 
Сибири.

Награждён орденом Ленина.

САФРОНОВ Федот Григорье-
вич (1914-1995 гг.).

Доктор исторических наук с 1963 
года, профессор с 1964 года. Заслу-
женный деятель науки РСФСР с 
1974 года и ЯАССР  с 1962 года. 

После окончания Якутского 
педагогического училища с 1933 
по 1946 год работал в системе на-
родного образования Якутии. 

В 1942 году окончил историче-
ский факультет Якутского педаго-
гического института. 

С 1950 по 1952 год — научный со-
трудник Института языка, истории 
и литературы (ИЯЛИ) Якутского 
филиала АН СССР, в 1952-1958 — 
на преподавательской работе в Якут-
ском государственном университете. 
С 1965 года — сотрудник ИЯЛИ ЯФ 
СО АН СССР. Главный редактор 
и руководитель рабочей группы 
проекта «Энциклопедия Якутии» 
при Президиуме Якутского науч-
ного центра СО РАН (с 1991 года). 
Основное направление научных ис-
следований — разработка вопросов, 
связанных с историей русского на-
селения Сибири и Дальнего Востока 
и его ролью в исторических судьбах 
народов северо-востока Азии в 
XVII-XX веках. Занимался изуче-
нием истории ссылки в Восточную 
Сибирь и Якутию в XVII веке. Один 
из авторов фундаментальных трудов 
«История Якутской АССР», «Исто-
рия Сибири». Ему принадлежат 
работы по историческому городо-
ведению, историографии Якутии, 
малоизученным аспектам истории 
коренных народов северо-востока 
страны, а также посвящённые исто-
рическим личностям XVII-XIX 
веков. 
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САФЬЯНОВ Иннокентий Ге-
оргиевич (1875-1953 гг.).

Участник установления совет-
ской власти в Минусинском уезде 
и Тыве, сыграл главную роль в 
процессе вхождения Тывы в со-
став России.

САХАРОВ Константин Вячес-
лавович (1881-1941 гг.).

Генерал-лейтенант (1919). Вид-
ный деятель «белого» движения в 
Сибири.

Окончил Оренбургский Неплю-
евский кадетский корпус (где полу-
чил прозвище «Бетонная голова»), 
затем, по стопам отца, поступил в 
Николаевское инженерное учили-
ще, по окончании которого в чине 
подпоручика получил назначение 
для прохождения службы в 8-й 
Восточно-Сибирский сапёрный 
батальон, позже проходил службу 
в 5-ом и 3-ем Восточно-Сибирских 
сапёрных батальонах. Участник 
русско-японской войны 1904-1905 
гг. В 1907 году произведён в чин 
штабс-капитана. Окончил Нико-
лаевскую академию Генерального 
штаба по 1-му разряду. Цензовое 
командование ротой отбывал в 
лейб-гвардии Литовском полку. 
Служил старшим адъютантом шта-
ба 47-й пехотной дивизии (с 1912 
года), капитан. Участвовал в Пер-
вой мировой войне, в 1916-1917 
году — исполняющий должность 
начальника штаба 3-й Финлянд-
ской стрелковой дивизии, затем 
служил в Ставке Верховного глав-
нокомандующего. Полковник. 

Участвовал в работе Москов-
ского совещания в августе 1917 
как представитель Союза Георги-
евских кавалеров. После высту-
пления генерала Л. Г. Корнилова 
в конце августа 1917 года был 
арестован в Могилёве, но вскоре 
освобождён. Жил в Саратове, с 
приходом к власти большевиков 
отправился на Дон к генералу            
Л.  Г. Корнилову в Добровольче-
скую армию, но в Астрахани был 
задержан советскими властями, 
находился несколько месяцев в 
заключении.

Бежал из тюрьмы, добрался 
до Уфы, где поступил на службу 
в войска «Уфимской Директо-
рии». Состоял в распоряжении 
начальника штаба Верховного 
главнокомандующего генерала В. 
Г. Болдырева, 15 ноября 1918 года 
произведён в генерал-майоры. 23 
ноября 1918 года был назначен 
начальником гарнизона острова 
Русского, с 5 декабря — начальник 
учебно-инструкторской школы во 
Владивостоке.

С 10 октября 1919 года — ко-
мандующий Московской группой 
армий Восточного фронта, обра-

зованной из 3-й армии, Оренбург-
ской армии и Степной группы, с 
сохранением командования 3-й 
армией. 4 ноября 1919 года был 
назначен главнокомандующим 
армиями Восточного фронта. 
Неудачно пытался организовать 
оборону Омска от наступающих 
красных войск — в результате 
были потеряны не только столица 
белой Сибири, но и значительные 
запасы. Кроме того, его обви-
няли в том, что накануне сдачи 
Новониколаевска была сорвана 
эвакуация города.

Участник Великого Сибирско-
го ледяного похода. Перед своей 
смертью генерал В. О. Каппель 
официально освободил его из-под 
ареста (23 января 1920 года). Во 
время похода Сахаров был назна-
чен командующим отступающими 
в Забайкалье частями 3-й армии. 
Награждён Знаком отличия Воен-
ного ордена «За Великий Сибир-
ский поход» I степени.

Награждён орденами Святого 
Владимира III степени и Святого 
Георгия III степени.

САХАРОВ Яков Алексеевич 
(1822-1898 гг.).

Бийский купец 2-й (1863 год), 
затем 1-й (1879 год) гильдии, по-
томственный Почётный гражданин 
(1889 год). Виноторговец.

В 1883 году оборот торговых 
заведений Сахарова составлял 
31 тысячу рублей (36% обще-
го оборота торговли спиртными 
напитками в Бийске). В начале 
1880-х годов открыл водочный 
завод с суммой производства 5-10 
тысяч рублей в год. В 1883 году в 
качестве вкладчика вошёл в состав 
«Бийской компании пароходства 
и торговли»; после несостоятель-
ности учредителей компании стал 
её единоличным собственником. 
В 1885 году владел водочным за-
водом, оптовым винным складом, 
ренсковым погребом, 10 питейны-
ми домами. В начале 1890-х годов 
передал дело  старшей дочери 
Александре. В 1877 году, после 
введения в Бийске городского 
самоуправления избран первым 
городским головой. В 1887 году 
построил здание для Александро-
Невской церковно-приходской 
школы и содержал её на свои 
средства. Являлся директором и 
казначеем тюремного комитета. В 

САФЬЯНОВ Георгий Павло-
вич (1850-1913 гг.).

Минусинский купец, один из 
крупнейших представителей рус-
ской торговли в Урянхайском 
крае.

Из купеческой семьи, получил 
домашнее образование. Предпри-
нимательской деятельностью на-
чал заниматься в 12 лет, разъезжал 
по поручению отца по хакасским 
улусам и сельским ярмаркам 
Минусинского округа. В 1870-х 
годах основал ряд факторий в 
Урянхайском крае, в которых вёл 
комплексное хозяйство. Занимал-
ся земледелием, скотоводством, 
доставлял товары в Улясутай, 
заготавливал лес, владел конным 
заводом, на котором в 1890-х годах 
насчитывалось до 1 тысячи высо-
копородистых лошадей, кожевен-
ным заводом, водяной мельницей. 
В 1905 году с компаньоном А. А. 
Железновым организовал добы-
чу золота на реке Тапсе. Уделял 
внимание механизации приисков, 
в 1913 году здесь установили 
драгу. В 1880-х годах избирался 
городским головой Минусинска, 
директором общественного банка, 
почётным мировым судьёй, пред-
седателем местного тюремного 
комитета. Инициатор постройки 
Усинского тракта, соединившего 
Урянхайский край с Россией. 
Многое сделал для изучения Урян-
хайского края. Являясь членом 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства, оказывал постоянную мате-
риальную помощь исследователям:                                                               
Н. Ф. Катанову, Г. Н. Потанину,                
Д. А. Клеменцу, Ф .Я. Кону, актив-
но сотрудничал с Минусинским 
краеведческим музеем, являлся 
членом его комитета. Собирал 
коллекции, жертвовал деньги, по-
дарил музею свою домашнюю би-
блиотеку и коллекцию предметов 
охоты и домашнего быта сойотов. 
Написал несколько статей, посвя-
щённых этнографии и фольклору 
урянхайцев.
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1889 году выстроил при Бийском 
тюремном замке домовую Космо-
Демьяновскую церковь, пожертво-
вал на её содержание билеты 2-го 
Восточного займа стоимостью 10 
тысяч рублей.

САХЬЯНОВА Лариса Петров-
на (1930-2001 гг.).

Первая профессиональная бу-
рятская балерина, балетмейстер 
и педагог. Народная артистка 
СССР (с 1963 года). Заслуженная 
артистка Бурятской АССР (с 1948 
года). Почётный гражданин города 
Улан-Удэ.

В семь лет поступила в Москов-
ское хореографическое училище 
при Большом театре СССР. В 
С 1937 по 1942 год и с 1945 по 
1946 год обучалась у педагогов 
Е. А. Лапчинской, Л. И. Рафаи-
ловой, М. М. Леонтьевой. В 1946 
году Сахьянова была принята в 
труппу Бурятского музыкально-
драматического театра в Улан-Удэ. 
Участвовала в массовых сценах, 
исполняла небольшие сольные 
партии. В 1948 году станцевала 
ведущую партию Одетты-Одилии 
в спектакле «Лебединое озеро». 
В 1960-е годы составился дуэт Л. 
П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. 
В 1961 году в Улан-Удэ откры-
лось Бурятское государствен-
ное хореографическое училище 
(БГХУ). Сахьянова стала первым 
художественным руководителем 
училища и возглавляла его с 1961 
по 1983 годы.

Репертуар: Одетта-Одиллия в 
«Лебедином озере» П. Чайковского, 
Мария в «Бахчисарайском фонта-
не», Аврора в «Спящей красавице», 
Жизель в балете А. Адана, Китри в 
«Дон Кихоте» Л. Минкуса, Кармен 
в балете Р. Щедрина и другие. 

С 2001 года Бурятское госу-
дарственное хореографическое 
училище носит имена Л. П. Сахъя-
новой и П. Т. Абашеева. В 2002 
году у здания Бурятского театра 
оперы и балета была установ-
лена скульптурная композиция 
«Красавица Ангара» (авторы                             
А. Миронов и Д. Уланов). С 2003 
года раз в два года в Улан-Удэ про-
ходит Международный фестиваль 
балетного искусства имени народ-
ной артистки Ларисы Сахьяновой 
и народного артиста России Петра 
Абашеева.

САЯНОВ Виссарион Михай-
лович (1903-1959 гг.).

Русский советский писатель. 
Лауреат Сталинской премии тре-
тьей степени 1949 года.

Детство писателя прошло на зна-
менитых Ленских приисках. (Позже 
он взял себе псевдоним по Саянско-
му хребту). С 1920 по 1922 год ра-
ботал учителем начальной школы в 
шахтёрском посёлке Тугайкуль под 
Челябинском. В 1922-1925 годах 
учился в ЛГУ, в 1925 году призван 
в РККА. Начинал как поэт. В 1923 
году вошёл в ЛАПП, с 1926 по 1929 
год входил в группу «Смена» (был и 
её руководителем). С 1934 года по-
стоянно жил в Ленинграде. В годы 
Великой Отечественной войны был 
военкором фронтовой газеты «На 
страже Родины». Ответственный 
редактор журналов «Ленинград» 
(1942-1944 гг.) и «Звезда» (1945-
1946 гг.). 

Автор литературоведческих 
работ «Современные литератур-
ные группировки» (1928 год), «От 
классиков к современности» (1929 
год) и других.

Член редколлегии серии «Би-
блиотека поэта». Член правления 
Ленинградского отделения СП 
СССР с 1941 года, Президиума СП 
СССР — с 1954 года.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями. 

СВАТИКОВ Сергей Григорье-
вич (1880-1942 гг.).

Историк, общественный дея-
тель.

По окончании Ростовской гим-
назии учился на юридическом фа-
культете Петербургского универ-
ситета. Был исключён за участие в 
студенческом движении. Завершил 
образование в Гейдельбергском 
университете, получив в 1904 зва-
ние доктора философии.

Сотрудничал в журнале «Осво-
бождение» издававшемся П. Б. Стру-
ве. Вступил в РСДРП, меньшевик. 
Статьи и рецензии Сватикова публи-
ковались в журналах «Былое», «Го-
лос минувшего», «Исторический 
вестник», «Русское богатство», 
«Современный мир», «Русская 
мысль».

Активный участник февраль-
ской революции. 27 и 28 февра-

ля был комиссаром Временного 
комитета Государственной думы 
и Совета рабочих депутатов в 
Технологическом районе Петро-
града. Уже 1 марта, то есть ещё до 
образования Временного прави-
тельства, занял место помощника 
Петроградского градоначальника 
по гражданской части. 18 марта 
1917 назначен помощником на-
чальника Главного управления по 
делам милиции.

В ноябре 1917 года уехал, чтобы 
избежать ареста, в Ростов-на-
Дону. Сотрудничал в конце 1917 
— начале 1918 года с генерала-
ми Алексеевым и знакомым по 
Петрограду — Корниловым. В 
январе-феврале 1919 года работал 
в отделе пропаганды при Особом 
совещании — правительстве гене-
рала Деникина. Намеревался орга-
низовать за границей с помощью 
Владимира Бурцева, которого знал 
с 1906 года, пропаганду в пользу 
белых (издание литературы, соз-
дание Российского телеграфного 
агентства); по-видимому, с этой 
целью выехал в феврале 1920 года 
в Париж, где и остался после по-
ражения Деникина.

Читал в Сорбонне лекции по 
истории политических идей и 
студенчества в России. Участвовал 
в проведении литературных утрен-
ников для детей эмигрантов, Дней 
русской культуры, выступал с до-
кладами и чтением произведений 
русских классиков. В 1924 году в 
Белграде вышла книга — «Россия 
и Дон (1549-1917 гг.)» (1-я часть 
печаталась в конце 1919 – начале 
1920 в Новочеркасске, но почти 
весь тираж погиб). 

В последующие  годы  Сва-
тиков продолжал изучать исто-
рию общественного движения 
в России («Россия и Сибирь. К 
истории сибирского областниче-
ства в XIX в.». Прага, 1930 год; 
«Аркадий Гончаренко — основа-
тель русской печати в Северной 
Америке». Париж, 1938 год).

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович 
(1885-1919 гг.).

Революционер, большевик. 
Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Пред-
седатель ВЦИК (формальный гла-
ва РСФСР) с ноября 1917 по март 
1919 года.

Окончил четыре класса гимна-
зии, затем учился аптекарскому 
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СВЕШНИКОВ Александр 
Иванович (?-? гг.). 

Почётный гражданин города 
Иркутска.

По смерти отца приехал в Ир-
кутск, где приписался в мещане и 

СВЕТАЧЁВ Михаил Иванович 
родился в 1930 году в Центрально-
Черноземной области.

Доктор исторических наук (с 
1985 года) профессор, заведую-
щий кафедрой всеобщей истории 
Хабаровского государственного 
педагогического университета. 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ.

Аспирант, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор 
в Хабаровском государственном 
педагогическом институте. Спе-
циалист по истории интервенции 
и Гражданской войны, междуна-
родным отношениям в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 1-й трети 
XX столетия.

делу. Уже в юности был известным 
подпольщиком в Нижнем Новго-
роде. С 1901 года в рядах РСДРП, 
после раскола на II съезде РСДРП в 
1903 году стал большевиком и про-
фессиональным революционером, 
вёл агитацию в Костроме, Казани, 
Екатеринбурге, выдвинулся в ру-
ководители Екатеринбургского и 
Уральского комитетов РСДРП. С 
сентября 1905 года (в возрасте 20 
лет) направлен на Урал в качестве 
представителя-агента ЦК. В 1905 
году организовывал революционные 
выступления масс в Екатеринбурге и 
обучался практике боевых дел у бое-
виков Э. С. Кадомцева, организовав-
шего боевые дружины большевиков 
на Урале, привёз боевиков Кадомце-
ва в революционный Петербург, где 
они организовали боевые дружины 
рабочих, что послужило расшире-
нию известности Свердлова как 
практичного руководителя масс. 
Неоднократно арестовывался и 
приговаривался к содержанию в 
тюрьме и ссылке, в тюрьмах зани-
мался самообразованием. Вместе с 
И. Теодоровичем (в 1917 году назна-
чен наркомом по продовольствию, 
потом Генеральный секретарь Кре-
стьянского Интернационала) ор-
ганизовал в тюрьме узкую группу 
«своих», безоговорочно поддержи-
вающих друг друга и подавлявших 
всех остальных. С 10 июня 1906 
по сентябрь 1909 годы Свердлов 
сидел в тюрьмах Урала — в Перм-
ском исправительном арестантском 
отделении и в Нижнетуринском 
Николаевском исправительном 
арестантском отделении. 31 марта 
1910 года был выслан в Нарымский 
край на 3 года. Но бежал, не про-
быв и четырёх месяцев. 5 мая 1911 
года был приговорён к ссылке в 
Нарымский край Томской губернии 
на 4 года. В 1912 году в Нарыме по-
знакомился со Сталиным, который 
бежал из ссылки в августе. Свердло-
ву тоже удалось бежать из Нарыма в 
декабре. С начала 1912 года по его 
инициативе в Нарымской ссылке 
была создана глубоко законспири-
рованная организация, специально 
занимавшаяся устройством побегов 
ссыльных большевиков. В феврале 
1913 года был вместе со Сталиным 
выдан агентом охранки Малинов-
ским, и сослан в Туруханск. Ссылку 
на севере Енисейской губернии (п. 
Курейка) они некоторое время от-
бывали в одном доме. 

После возвращения из ссылки 
в марте 1917 года, после Февраль-
ской революции, Свердлов был 
направлен ЦК в Екатеринбург 
организовать работу Уральской об-
ластной партийной конференции, 
готовил пролетарское восстание 
на Урале — на случай, если не 
получится в Петрограде. Под влия-
нием Ленина Свердлов был избран 
членом ЦК и возглавил органи-
зованный тогда Секретариат ЦК 
РСДРП (главный исполнительный 
орган ЦК, реализующий решения 
партийных вождей). 

После покушения на Ленина 
30 августа 1918 года подписал 
обращение ВЦИК 2 сентября 
«о превращении советской ре-
спублики  в  единый  военный 
лагерь», дополненное 5 сентября 
изданным СНК «Постановлением 
о красном терроре», объявив-
шем массовый красный террор 
против всех врагов Революции. 
Инициатор и автор  поголовного 
истребления казаков, независимо 
от возраста. 

С 14 ноября 1924 по 6 сентября 
1991 года уральский областной 
центр, город Екатеринбург, назы-
вался Свердловском. В 1991 году 
городу было возвращено истори-
ческое название — Екатеринбург, 
однако своё название сохранила 
Свердловская область. 

поступил на службу к содержате-
лю питейных откупов Иркутской 
губернии, Солдатову, завоевал его 
доверие и получил в управление 
Нерчинский уезд. 

Заработав небольшое состоя-
ние, пустился в торговлю, побывал 
несколько раз в Петербурге.

Занимался собиранием ир-
кутских летописей, исследовал 
сибирские архивы, предполагая из-
дать свод всех местных летописей. 
Затратил значительный капитал на 
покупку редких монет и медалей; 
было у него также собрание шкур 
редких сибирских зверей. 

Хорошо зная Иркутскую гу-
бернию, старался раскрыть вну-
тренние источники народной 
промышленности. Составил пер-
вую компанию на акциях для 
разведения в Сибири крупчатки, 
содействовал распространению 
в Сибири пчеловодства, улучше-
нию сибирских пород лошадей. 
Пытался составить компанию для 
разведения свекловицы и добычи 
картофельной патоки, и ввести в 
Иркутскую губернию, изобилую-
щую мериносами, выделку тон-
ких сукон; но эти попытки были 
неудачны. 

СВЕШНИКОВА (Рябчикова) 
Руффина Ми-
хайловна  ро-
дилась 31 июля 
1938 года  на 
Вологодчине. В 
1953 году вме-
сте с матерью 
переехала к отцу, 
осуждённому в 
период репрес-
сий по статье 58, 
и сосланному в 

Эвенкию, где в 1956 году отец был 
оправдан и реабилитирован. 

В 1957 году окончила Байкит-
скую среднюю школу с серебряной 
медалью. В 1969 году — Крас-
ноярский государственный педа-
гогический институт. Работала 
учителем иностранного языка в 
школе № 82. 

В 1975 году переехала в город 
Назарово, куда для работы на 
комбайновом заводе был направ-
лен её муж. Работала в местной 
школе, вела общественную работу, 
участвовала в художественной 
самодеятельности, спортивных 
соревнованиях по лыжным гон-
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кам и шахматам. В 1977 году 
стала чемпионом города по шахма-
там. За высокое качество учебно-
воспитательной работы награжде-
на многочисленными городскими 
и краевыми грамотами и медалью 
«Ветеран труда». Член совета 
ветеранов.

Поэзией увлекается со школь-
ных лет. Автор пяти поэтических 
сборников: «Сердечные тайны» 
(серия «Новинка Сибирской поэ-
зии», 1998 год); «Виток судьбы»; 
«Штрихи к портрету»; «Душевные 
напевы»; «На крыльях любви». 
Публиковалась в поэтических 
сборниках, антологиях и альма-
нахах: «Время любви», «Весен-
ние ручьи», «Братья и сестры», 
«Поэтессы Енисея», «Чулымские 
рассветы», «Поэзия Назаровской 
земли», «Сибирское солнце», 
«Литература Сибири» (2008 год), 
«Енисейский литератор» (2007 
год), «Поэты на берегах Енисея 
— XVIII-XXI вв.»; «Поэзия на 
Енисее» (2003-2009 гг.). Работает 
над новой книгой стихов. 

Член городского литературного 
объединения «Эго Арги».

За участие в проекте «Наза-
ровская песня» (2008 год) по-
лучила благодарственное письмо 
от руководителя отдела культуры. 
Неоднократно поощрялась благо-
дарственными письмами отдела 
культуры и молодёжной политики 
Красноярского края. 

СВИСТУНОВ Пётр Николае-
вич (1803-1889 гг.).

Декабрист, мемуарист.
Воспитывался в иезуитском 

пансионе и пансионе барона Шабо, 
затем в пажеском корпусе, выпу-
щен из камер-пажей корнетом в 
лейб-гвардейский кавалергардский 
полк в 1823 году. Член Петербург-
ской ячейки Южного общества с 
1823 года, участвовал в деятель-
ности Северного общества. Приказ 
об его аресте был отдан 19 декабря 
1825 года, арестован в Москве в 
ночь на 21 декабря, после чего 
доставлен в Петропавловскую кре-
пость. В июне 1826 года пытался 
покончить жизнь самоубийством. 
10 июля 1826 года приговорён к 
двадцати годам каторжных работ, 
затем срок был сокращён до 15 лет. 
В 1827 году отправлен из Петро-
павловской крепости в Сибирь, 
доставлен в Читинский острог. С 

1835 по 1856 год на поселении в 
селе Каменка Иркутской губернии, 
в Кургане, Тобольске. В 1841 году 
поступил на гражданскую службу 
канцелярским служителем. Рабо-
тал над проектом «Положения для 
бродячих и кочевых инородцев 
Тобольской губернии», подготовил 
статистическое описание Тоболь-
ска. Один из организаторов первой 
всесословной женской школы в 
Тобольске (составил устав, со-
брал средства, ведал хозяйством). 
Музыкант. В Тобольске организо-
вал инструментальный ансамбль, 
любительские концерты. Собирал 
гербарии. 

После амнистии участвовал 
в подготовке и проведении кре-
стьянской реформы в Калужской 
губернии. С 1863 по 1889 год жил 
в Москве.

СГИБНЕВ Александр Степа-
нович (1826-1881 гг.).

Военно-морской историк и гео-
граф, капитан 1-го ранга.

После окончания 1-го Штур-
манского полуэкипажа в 1846 году 
произведён в кондукторы. В 1846-
1850 годах занимался съёмкой и 
промерами в Балтийском море. 
Внёс заметный вклад в изуче-
ние Сибири, Дальнего Востока и 
Камчатки. В 1851 году прибыл в 
Иркутск для определения возмож-
ности судоходства. Проводил про-
меры реки Шилка. С 1852 по 1854 
год руководил постройкой судов в 
Сретенске. В 1854 году участвовал 
в первом сплаве по Амуру военных 
грузов для Камчатской флотилии. 
В июле 1854 года назначен помощ-
ником начальника Аянского порта, 
в 1856 году — адъютантом Мор-
ского управления штаба Восточно-
Сибирского военного округа. 
С 1862 года — правитель дел 
Сибирского отделения Русского 
географического общества, с 1864 
года — дежурный штаб-офицер, с 
1864 по 1866 год — заведующий 
канцелярией Морского управле-
ния. В 1869 году переведён на 
Балтийский флот. С 1871 года — 
служба в канцелярии Морского 
министерства, в 1873-1874 году 
её вице-директор. 

Входил в состав комиссии по 
разбору и описанию архивов 
министерства .  Исторические 
исследования начал в Иркутске. 
Особую ценность его работам 

придаёт использование сибир-
ских архивов, впоследствии утра-
ченных. Материалы Сгибнева 
опубликованы в журнале «Мор-
ской сборник»: статьи «Большой 
Камчатский наряд. Экспедиция 
Елчина» (1868 год), «Материалы 
для истории Камчатки. Экспе-
диция Шестакова» (1869 год), 
«Охотский порт с 1649 по 1825 
год». В  журнале  «Древняя  и 
Новая Россия»: статья «Амур-
ская экспедиция 1854 г. (Рассказ 
очевидца)» (1878 год). Автор 
«Обзора заграничных плаваний 
судов русского военного флота с 
1850 по 1868 год» (1871 год).

СЕДОВ Георгий Яковлевич 
(1877-1914 гг.).

Русский гидрограф, полярный 
исследователь, старший лейтенант. 
Исследователь Арктики.

После окончания в 1898 году 
мореходных классов в Ростове-на-
Дону плавал на торговых судах в 
Чёрном и Средиземном морях. В 
1901 году экстерном сдал экзаме-
ны за курс Морского корпуса и был 
произведён в поручики Главного 
гидрографического управления. 
В 1902-1903 году — помощник 
начальника экспедиции по иссле-
дованию Карского моря, во время 
Русско-японской войны служил 
на Дальнем Востоке, затем на 
Каспии.

Возглавлял гидрографическую 
экспедицию по изучению устья 
Колымы (1909 год), обследовал 
Крестовую губу на Новой Земле 
(1910 год). В начале 1912 года по-
дал в Главное гидрографическое 
управление доклад с проектом 
первой русской экспедиции к 
Северному полюсу. Получив от-
каз, организовал сбор частных 
пожертвований и отправился в 
Арктику летом того же года на 
судне «Святого Фока». Недалеко 
от западного побережья Новой 
Земли экспедиция попала в ледо-
вый плен и вынужденно зазимо-
вала. В 1913 году «Святой Фока» 
достиг Земли Франца-Иосифа, где 
у острова Гукера вновь встал на 
зимовку. 2 февраля 1914 года Се-
дов, несмотря на болезнь, вместе 
с матросами А. Пустотным и Г. 
Линником отправился на собачьих 
упряжках к Северному полюсу. 
Через три недели тяжелейшего 
перехода по торосам умер. Похо-



460 

СЕДЫХ Константин Фёдоро-
вич (1908-1979 гг.).

Русский советский писатель. 
Лауреат Сталинской премии вто-
рой степени (1950 год). Почётный 
гражданин Иркутска (1967 год).

Родился в крестьянской семье 
в посёлке Поперечный Зарентуй 
(ныне — Нерчинско-Заводского 
района Забайкальского края). В 1923 
году стал селькором, затем окончил 
Читинский педагогический техни-
кум. С 1931 года жил в Иркутске.

Выпустил восемь сборников сти-
хов (с 1933 по 1950 год). Основные 
произведения посвящены жизни 
сибирского казачества. Роман «Дау-
рия» (1942-1948 гг.); роман «Отчий 
край» (1957 год). Первые главы ро-
мана «Даурия» были опубликованы 
в альманахе «Новая Сибирь» в 1939 
году, а весь роман увидел свет в 
Читинском книжном издательстве 
в 1948 году. Продолжением «Дау-
рии» стал роман «Отчий край», 
напечатанный в журнале «Свет над 
Байкалом» (Улан-Удэ) в 1957 году, 
а в 1958 году изданный в Иркутске. 
Завершением трилогии должен был 
стать роман «Утреннее солнце», 
но это произведение не было за-
вершено. В Иркутске на доме, где 
жил Константин Седых, в его честь 
установлена мемориальная доска. 

Награждён орденом Ленина (1967 
год), орденом Трудового Красного 
Знамени (1978 год), Сталинской пре-
мией второй степени (1950 год) — за 
роман «Даурия» (1948 год). 

СЕЙФУЛЛИНА Лидия Нико-
лаевна (1889-1954 гг.).

Писательница.
Сочинять начала с 7 лет, её 

первый (неоконченный) роман так 
и назывался — «На заре юности». 
Окончила гимназию в Омске. 
Работала учителем начальных 
школ. Заведовала библиотечной 
и внешкольной работой уездного 
земства. В 1917 году Сейфуллина 
— уездный земский гласный. Тог-
да же вступила в партию эсеров, 
но уже в 1919 году вышла из пар-
тии. В 1919-1921 годах работала 
библиотекарем в Челябинске и 
писала для организованного ею 
детского театра. В 1920 году учит-
ся в Москве на Высших научно-
педагогических курсах. С 1921 
года — секретарь Сибгосиздата. 
Участвовала в работе журнала 
«Сибирские огни». В газетах, в 
частности в «Советская правда», 
печаталась под псевдонимом «Би-
блиотекарь» или под инициалами 
«Л. С.», «Л. Н.», «Л. О». 

Литературную известность 
получила как автор повестей 
«Правонарушители» (1922 год, 
была переведена и на другие 
языки), «Перегной» (1923 год), 
«Виринея» (1924 год). Послед-
нюю повесть вместе с мужем 
переработала в пьесу (1925 год), 
которая часто шла на сцене. 

Художественное мастерство 
обеспечивало её произведениям 
особую популярность. Живо и 
красочно рассказывает писа-
тельница о революции в деревне. 
Острая классовая борьба, рас-
слоение деревни особенно ярко 
показаны в «Перегное». Поездки 
в Турцию (1924 год) и по Европе 
(1927 год) дали материал для её  
публицистических очерков. 

СЕЛИВАНОВ Андрей Нико-
лаевич (1847-1917 гг.).

Иркутский  генерал-губер-
натор.

Из московских дворян. Об-
разование получил в Алексан-
дровском сиротском кадетском 
корпусе, Михайловском артил-
лерийском  училище  и  Нико-
лаевской академии Генштаба. 
Служил в 14-й артиллерийской 
бригаде. В 1867 году вышел в от-
ставку. 15 марта 1870 года вновь 

ронен на острове Рудольфа — са-
мом северном из островов Земли 
Франца-Иосифа.

В честь Георгия Седова на-
званы посёлок Седово, гидро-
графический ледокол «Георгий 
Седов», ледокольный пароход 
«Георгий Седов» и барк «Седов», 
Ростовское-на-Дону  Мореходное 
училище, ледник и мыс на острове 
Гукера (архипелаг Земля Франца-
Иосифа), остров в Баренцевом 
море, мыс в Антарктиде, два 
залива и пик на Новой Земле, не-
сколько улиц: в Днепропетровске, 
Запорожье, Мурманске, Казани, 
Киеве, Липецке, Москве, Новоси-
бирске, Перми, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Севастополе, 
Северодвинске, Таганроге, Туле, 
Камышине, Седово, Новоазовске, 
проспект в Екатеринбурге.

поступил на службу в полевую 
пешую артиллерию. Участвовал 
в Русско-турецкой войне (1877-
1878 гг.), Китайском походе, 
Русско-японской войне, Первой 
мировой войне. В 1899 году — 
начальник штаба Приамурского 
военного округа, в 1900 году 
— начальник полевого штаба 
Отдельного корпуса. За участие 
в боевых действиях во время 
Китайского похода удостоен чина 
генерал-лейтенанта. С 25 апреля 
1906 по 13 июля 1910 года — 
иркутский генерал-губернатор, 
командующий войсками Иркут-
ского военного округа и войско-
вой наказной атаман Забайкаль-
ского казачьего войска. Генерал 
от инфантерии с 1907 года. Член 
Государственного совета с 1910 
года. С началом Первой мировой 
войны — командующий Блокад-
ной армией (21 октября 1914 
год), на которую была возложена 
осада крепости Перемышль. Из-
за болезни 5 апреля 1915 года 
покинул пост командующего ар-
мией, оставшись только членом 
Государственного совета.

Награждён орденами Свято-
го Георгия III степени, Святого 
Владимира II степени, серебря-
ной медалью за поход в Китай в 
1900-1901 году, медалью в память 
войны с Японией в 1904-1905 году, 
золотым оружием с надписью «За 
храбрость».

СЕЛИФОНТОВ Иван Осипо-
вич (1743-1822 гг.).

Иркутский и Колыванский 
генерал-губернатор, сенатор.

Получив образование в Мор-
ском  корпусе ,  был  выпущен 
оттуда  в  1760 году  с  чином 
гардемарина. В 1762 году по 
Высочайшему указу, данному 
Адмиралтейской коллегии, был 
командирован в Англию во вре-
мя войны с Испанией и Франци-
ей, а с 1763 по 1765 год был на 
английской службе и участвовал 
в военных действиях Англии 
против её американских коло-
ний. В 1765 году возвратился 
в Россию и в этом же году был 
командирован на остров Мальта. 
С 1765 по 1769 год находился на 
службе на мальтийских кораблях 
и участвовал в некоторых воен-
ных предприятиях Мальты.

В 1776 году был командирован 
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с поручением на фрегате «Святой 
Марк» в Любек и Гамбург. Се-
мейное предание утверждает, что 
это секретное поручение заклю-
чалось в приказании доставить в 
Россию княжну Тараканову, кото-
рую около этого времени везли из 
Ливорно. Однако, время смерти 
княжны Таракановой (декабрь 
1775 года) опровергает это пре-
дание. В 1778 году Селифонтов 
был произведён в капитаны 1-го 
ранга.

В 1782 году был отставлен от 
морской службы с чином капитана 
бригадирского ранга и перешёл 
на гражданскую — на должность 
председателя Пермской палаты 
уголовного суда. Служа после-
довательно в Перми, Тобольске 
и Рязани, Селифонтов получил 
чины генерал-майора (в 1786 
году) и генерал-поручика (в 1795 
году). В 1796 году он был назна-
чен Иркутским и Колыванским 
генерал-губернатором. В 1797 
году — сенатором, в 1803 — снова 
генерал-губернатором Тоболь-
ским, Томским и Иркутским, в 
1805 году — снова сенатором (по 
апелляционному департаменту). В 
1806 году вышел в отставку.

СЕЛЬСКИЙ Илларион Сер-
геевич (1802-1861 гг.).

Действительный статский со-
ветник, член совета Главного 
Управления Восточной Сибири, 
писатель. 

В 1831 году окончил Москов-
ский университет, со степенью 
кандидата. В том же году поступил 
на службу в канцелярию Мини-
стерства финансов. 

В 1834 году определён на служ-
бу в Восточную Сибирь. С 1855 
года занимал должность правителя 
дел сибирского отдела Император-
ского Русского Географического 
Общества, был редактором Учё-
ных Записок сибирского отдела 
и принимал деятельное участие 
в снаряжении экспедиции для ис-
следования различных местностей 
Восточной Сибири. 

Действительный член Вольно-
Экономического  Общества , 
Общества сельского хозяйства, 
Российского Общества любите-
лей садоводства. Автор статей о 
Сибири в разных периодических 
изданиях.

СЕМЕЧКИН  Иван  Васи-
л ь е в и ч  р о -
дился 9 марта 
1928 года в го-
роде Казань, в 
семье врачей. 

В 1946 году 
после окончания 
школы поступил 
в  Ленинград-
скую лесотех-
ническую ака-
демию,  затем в 

аспирантуру. В 1955 году защитил 
кандидатскую диссертацию.

С 1956 по 1960 год работал 
заместителем директора запо-
ведника «Денежкин камень» на 
Урале. С 1960 года — старший 
научный сотрудник в Институте 
леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 
с 1969 года — заведующий лабо-
раторией лесоустройства и лесной 
таксации, с 1979 по 1990 год — за-
меститель директора по научной 
работе, с 1991 года — ведущий 
научный сотрудник. 

В 2001 году защитил доктор-
скую диссертацию. В 1995 году 
ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации», а в 2005 году — 
учёное звание профессора.

Исследователь лесов Сибири и 
Монголии в области лесоводства, 
лесной таксации и лесоустройства. 
Чётко представляет себе структуру 
и динамику лесов Сибири, элемен-
ты леса, генетическую классифи-
кацию типов леса, организацию 
хозяйства по типам лесообразова-
тельного процесса. 

Разработанные им нормативные 
материалы по таксации кедровых 
древостоев Сибири стали весомым 
вкладом в создание «Руководства 
по организации и ведению хозяй-
ства в кедровых лесах». Был одним 
из руководителей коллектива со-
трудников Института леса, соз-
давших это важное  руководство, 
и обобщил свои исследования в 
книге «Структура и динамика ке-
дровников Сибири» (2002 год).

Автор 160 публикаций, в том 
числе 8 книг, включая лесотакса-
ционные справочники для лесов 
Сибири, «Леса Монгольской на-
родной республики» (1978, 1980 гг.), 
«Кедровые леса Сибири» (1985 год), 
«Проблемы устойчивого лесопользо-
вания» (1998 год), «Основы лесной 
политики в Красноярском крае» 

(2000 год). Им опубликовано около 
200 научно-популярных очерков 
и заметок. Воспитатель научных 
кадров: 8 его учеников имеют учё-
ные степени кандидата и доктора 
наук. Его научный и жизненный 
опыт всегда был и остается вос-
требованным. Он готов поделиться 
своими знаниями с каждым, об-
ратившимся к нему.

Был членом НТС Гослесхоза 
СССР, членом научного совета 
при крайкоме КПСС, избирался 
депутатом Красноярского горсо-
вета, заместителем председателя 
Красноярского краевого научно-
технического общества лесной 
промышленности и лесного хо-
зяйства.

Имеет две государственные на-
грады, две медали ВДНХ, награж-
дён знаками «Отличник лесного 
хозяйства СССР», «За сохранение 
и сбережение лесных богатств 
РСФСР». 

СЕМЁНОВ Алексей Алексее-
вич (1882-1938 гг.).

Первый нарком финансов Яку-
тии, работал в самый трудный пе-
риод — перехода края от натураль-
ного товарообмена к денежному 
обращению. Всю жизнь посвятил 
развитию республики. Выпустил 
большое количество статей по 
самым различным актуальным 
вопросам.

В 1897 году окончил Троицко-
Савское четырёхклассное город-
ское училище. После окончания 
училища работал письмоводи-
телем у мирового судьи, мелким 
служащим конторы торгового дома 
«Коковин и Басов». Через несколь-
ко лет был переведён бухгалтером 
в Якутский филиал торгового 
дома, а через 10 лет возглавил его. 
Ещё будучи мальчиком, выучил 
язык эсперанто, и, пользуясь им, 
впоследствии проехал по всем 
крупнейшим городам Западной 
Европы. 

Посвятил себя развитию эко-
номики и культуры Якутии. Он 
был одним из основателей обще-
ства взаимопомощи приказчи-
ков, самодеятельность которого 
послужила началом русскому 
драматическому театру в Якут-
ске. Дружил с Максимом Горь-
ким, вёл с ним переписку. Из-
вестно, что он навещал Горького 
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СЕМЁНОВ Григорий Михай-
лович (1890-1946 гг.).

Казачий атаман, деятель белого 
движения в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке, генерал-лейтенант 
Белой армии.

Образование получил в двух-
классном училище в Могойтуе и 
Оренбургском казачьем юнкер-
ском училище (1908-1911 гг.). 
Свободно говорил по-монгольски 
и по-бурятски. С 1911 года — 
хорунжий Верхнеудинского пол-
ка. Службу проходил в военно-
топографической команде в Мон-
голии. Близко сошёлся с наибо-
лее видными представителями 
монгольского общества и даже 
принял определённое участие 
в подготовке и осуществлении 
государственного переворота, в 
результате которого 11 декабря 
1911 года была провозглашена не-
зависимость Внешней Монголии 
от Китая. Однако излишне замет-
ное участие русского офицера в 
данных событиях могло привести 
к нежелательным внешнеполити-
ческим осложнениям. Поэтому 
по настоянию русских дипломатов 
Семёнов был вынужден покинуть 
Ургу. В последующие два года он 
был прикомандирован ко 2-й За-
байкальской батарее. 

С началом Первой мировой вой-

на острове Капри в 1912 году, а 
позже в Париже. Горький присы-
лал книги в клубную библиотеку 
общества взаимопомощи. 

В 1907 году способствовал из-
данию газеты «Якутский край» 
на русском и якутском языках. 
Он был одним из тех, кто орга-
низовал телефонную связь и пер-
вую электростанцию в Якутске. 
В 1918 году организовал Якут-
ское товарищество розничной 
торговли. В эти годы ощущался 
острый недостаток денежных 
знаков. С 1919 по 1921 год Се-
мёнов выпустил в Якутии так 
называемые «Винные» деньги, а 
позже уже на посту наркомфина 
организовал выпуск якутских 
дензнаков 1921 года. Наркомом 
он оставался до 1 октября 1933 
года. 

В 1937 году был обвинён в 
шпионаже и 3 октября 1938 года 
расстрелян. Реабилитирован по-
смертно в 1967 году.

ны — на фронте, в составе первого  
Нерчинского полка. В первые ме-
сяцы войны он был награждён ор-
деном Святого Георгия IV степени 
за подвиг, совершённый 11 ноября 
1914 года и Георгиевским ору-
жием. В 1916 году перешёл в 3-й 
Верхнеудинский полк, воевал на 
Кавказе, затем в составе дивизии 
Левандовского совершил поход в 
персидский Курдистан. Есаул. 

По возвращении из Персии в 
мае 1917 года, находясь на Ру-
мынском фронте, обратился с 
докладной запиской на имя воен-
ного министра А. Ф. Керенского, в 
которой предложил сформировать 
в Забайкалье отдельный Монголо-
бурятский конный полк и привести 
его на фронт с целью «пробудить 
совесть русского солдата, у ко-
торого живым укором были бы 
эти инородцы, сражающиеся за 
русское дело». В июне 1917 года 
назначен комиссаром Временного 
правительства по формированию 
добровольческих частей из монгол 
и бурят в Забайкальской области. 

Приказом по Сибирской армии 
от 10 сентября 1918 года был на-
значен командиром 5-го Приамур-
ского армейского корпуса. После 
переворота 18 ноября 1918 года 
первоначально не признал А. В. 
Колчака Верховным правителем, 
за что приказом от 1 декабря 1918 
года был снят с должности. 9 мая 
1919 года третьим войсковым кру-
гом избран войсковым атаманом 
Забайкальского казачьего войска. 
Приказом А. В. Колчака от 25 мая 
1919 года назначен командиром 
6-го Восточно-Сибирского ар-
мейского корпуса, 18 июля — по-
мощником главного начальника 
Приамурского края и помощ-
ником командующего войсками 
Приамурского военного округа с 
производством в генерал-майоры, 
23 декабря — командующим вой-
сками Иркутского, Забайкальского 
и Приамурского военных округов 
на правах главнокомандующего ар-
миями с производством в генерал-
лейтенанты. 

После расстрела Колчака За-
байкалье, на период с января по 
ноябрь 1920 года, стало послед-
ним оплотом белого движения 
в Сибири. В начале 1920 года 
генерал-лейтенант Семёнов воз-
главил Читинское Правительство 
Российской Восточной Окраины. 

С апреля по октябрь 1920 года 
войска под командованием Се-
мёнова вели ожесточённые бои с 
пробольшевистским марионеточ-
ным режимом Дальневосточной 
республики  (ДВР). Народно-
революционная армия ДВР рас-
сматривалась  большевиками 
как часть Красной армии. После 
упорных боёв с большевиками 
Семёнов со своими войсками 22 
октября 1920 года оставил Читу и 
в ноябре отступил из Забайкалья 
в Маньчжурию, а весной 1921 
года перебрался в Приморье, 
где его казачьи части принимали 
участие в боях с большевиками 
на стороне правительства братьев 
Меркуловых. 

В сентябре 1921 вынужден был 
покинуть Россию. Эмигрировав 
в Китай, атаман вскоре уехал в 
США и Канаду, затем обосновался 
в Японии. 

В сентябре 1945 года после 
разгрома советскими войсками 
Японии, Семёнов был арестован 
в Манчжурии. По распростра-
нённой легенде, японский лёт-
чик, пилотировавший самолёт, 
в котором находился Семёнов, 
ошибся и случайно посадил ма-
шину на аэродроме Чанчунь, уже 
занятом советскими войсками. 
По приговору атаман Семёнов 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1946 года был приговорён 
к смертной казни через повеше-
ние с конфискацией имущества 
как «враг советского народа и 
активный пособник японских 
агрессоров». 

СЕМЁНОВ Степан Михайло-
вич (1789-1852 гг.).

Литератор, поэт, титулярный 
советник, экспедитор Граждан-
ской канцелярии московского 
военного генерал-губернатора. 
Декабрист.

Учился в Московском универси-
тете. Кандидат этико-политических 
наук с 1814 года, магистр — с 1816 
года. 

Член Союза благоденствия и 
Северного общества. Приговорён 
к  четырём месяцам заключения в 
крепости и отправке в Сибирь на 
гражданскую службу. В канцелярии 
Омского областного совета (с 1826 
года), выслан в Усть-Каменогорск 
столоначальником окружного 
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управления. Командирован для 
сопровождения А. Гумбольдта, что 
вызвало неудовольствие губерн-
ских властей. Переведён в Туринск 
канцелярским служителем суда. В 
дальнейшем: столоначальник кан-
целярии Главного управления За-
падной Сибири (ГУЗС) (1838 год), 
советник Пограничного управле-
ния сибирских киргизов (1841 год), 
советник Тобольского губернского 
правления (около 1842-1852 гг.). 
Во время службы в ГУЗС (1838-
1852 гг.) оказывал содействие 
ссыльным декабристам.

Награждён орденом Святой 
Анны III степени.

СЕМЁНОВ Фёдор Семёнович 
(Лисиенко Арсений Павлович) 
(1890-1973 гг.).

Политический деятель. Член пар-
тии социалистов-революционеров 
(ПСР) с 1906 года. 

Поступил в Петербургское 
мореходное училище, которое 
окончил в 1906 году. Тогда же 
вступил в партию социалистов-
революционеров (эсеров).

В 1907 году за свою революци-
онную деятельность был сослан в 
Верхоянск. В 1911 году был при-
говорён к пожизненной ссылке в 
Сибирь. До начала 1917 года жил 
в Верхоленском уезде Иркутской 
губернии. Работал лесорубом, за-
тем гидрографом.

После Февральской революции 
товарищ (заместитель) председа-
теля Томского губернского Совета 
крестьянских депутатов. Избирал-
ся делегатом на II и III Всероссий-
ские съезды Советов. Участвовал 
в заседании Учредительного со-
брания 5 января 1918 года.

В 1918 году член Томского 
Военно-революционного комите-
та. Был одним из руководителей 
Сибирского союза эсеров. С 1920 
года входил в состав Учредитель-
ного собрания Дальневосточной 
республики. После её упразднения 
работал в советском торговом пред-
ставительстве в городе Харбине.

После продажи КВЖД эмигри-
ровал в Новую Зеландию. 

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ 
Пётр Петрович (1827-1914 гг.).

Русский географ, ботаник, ста-
тистик, государственный и обще-
ственный деятель.

Поступил в школу гвардей-

ских  подпрапорщиков  и  юн-
керов, а по окончании курса 
стал вольнослушателем Санкт-
Петербургского университета на 
физико-математическом факуль-
тете по отделу естественных наук. 
Выдержав экзамен на степень 
кандидата, в 1849 году был избран 
в члены Императорского русского 
географического общества, и с 
этого времени принял постоянно 
самое деятельное участие в трудах 
общества, как секретарь отделения 
физической географии, потом как 
председатель того же отделения 
и, наконец, как вице-председатель 
общества (с 1873 года). 

Первой экспедицией стал пере-
ход из Петербурга в Москву через 
Новгород с изучением раститель-
ности. Потом последовало путе-
шествие по Европе и продолжение 
учёбы в Берлинском университете. 
Там познакомился с выдающимся 
учёным XIX столетия Алексан-
дром Гумбольдтом, с которым 
поделился своими планами ис-
следования Центральной Азии. В 
1851 году совершил поездку в бас-
сейны рек Оки и Дона, результатом 
которой было исследование «При-
донская флора в её отношениях с 
географическим распределением 
растений в Европейской России». 
Этот труд доставил ему степень 
магистра ботаники. 

Издав в 1856 году первый том 
перевода «Землеведения Азии» 
Карла Риттера с дополнениями, 
равными по объёму самому ори-
гиналу, Семёнов предпринял по 
поручению Русского географиче-
ского общества экспедицию для 
исследования горной системы 
Тянь-Шаня, являвшейся тогда 
местностью недоступной для 
европейцев. В течение двух лет 
Семёнов посетил Алтай, Тарбага-
тай, Семиреченский и Заилийский 
Алатау, озеро Иссык-Куль, первым 
из европейских путешественников 
проник в Тянь-Шань и первый по-
сетил высочайшую горную группу 
— Хан-Тенгри. Императорским 
указом 23 ноября 1906 года за за-
слуги в открытии и первом иссле-
довании горной страны Тянь-Шань 
к его фамилии «с нисходящим 
потомством» была присоединена 
приставка — Тян-Шанский. 

В 1893 году он участвовал в 
составлении сборника «Сибирь, 
Великая сибирская железная до-

рога», изданного министерством 
финансов для всемирной вы-
ставки в Чикаго, и в том же году 
написал статью «Колонизаци-
онная роль России». Продолжая 
редактировать издание «Азии» 
Риттера, в 1894 и 1895 годах вы-
пустил два обширных тома, со-
ставляющих громадное дополне-
ние или в сущности совершенно 
новый труд по географическому 
описанию Забайкалья, в котором 
самому Семёнову принадлежит 
немалая доля. 

СЁМИН Алексей Владимиро-
вич (1910-1972 гг.).

Партийный деятель.
В 1927 году окончил школу 

фабрико-заводского учениче-
ства при Подольском цементном 
заводе. Работал слесарем, за-
тем начальником цеха завода, 
директором  школы  фабрико-
заводского ученичества. В 1938 
году окончил Московский химико-
технологический институт им. Д. 
И. Менделеева, занимал долж-
ность начальника производствен-
ного отдела Главного управления 
цементов в Наркомате тяжёлой 
промышленности. Работал за-
местителем начальника произ-
водственного отдела Главного 
управления Наркомата боепри-
пасов, затем директором завода 
в Казани. В 1939 году направлен 
парторгом ЦК ВКП(б) на Кеме-
ровский комбинат № 392 Наркома-
та боеприпасов. В 1941-1942 году 
— секретарь по оборонительной 
промышленности, с 1942 по 1944 
год — 2-й секретарь Новосибир-
ского обкома ВКП(б). В августе 
1944 года с образованием Томской 
области стал первым секретарём 
Томского обкома ВКП(б). Дважды 
(в 1946 и 1950 годах) избирался 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Впоследствии был первым 
секретарём Вологодского обкома 
партии, работал в Комитете госу-
дарственного контроля СССР.

Награждён двумя орденами 
Красного Знамени, медалями.

СЕМИЧОВ Борис Владимиро-
вич (1900-1981 гг.).

Востоковед, тибетолог и буддолог, 
кандидат филологических наук.

В 1919 году студентом Петро-
градского политехнического ин-
ститута мобилизован в армию. В 



464 

1920 году интернирован из Поль-
ши в Россию, пробыл два года 
в лагерях. В 1930 году окончил 
историко-лингвистический фа-
культет ЛГУ. Ученик известного 
российского буддолога академика 
Ф. И. Щербатского. В 1932 году 
— старший научный сотрудник 
Музея антропологии и этногра-
фии (Кунсткамера), заведующий 
отделением Индии. В 1933 году 
арестован и осуждён на 5 лет ис-
правительных трудовых лагерей. 
С 1955 по 1975 год работал в 
Бурятском институте обществен-
ных наук СО АН СССР. Свободно 
владел тибетским, монгольким, 
санскритом, урду, немецким, 
английским, французским, поль-
ским языками. Участвовал в пере-
воде древнеиндийского памятника 
«Артхашастра». Подготовил и из-
дал совместно с Б. Д. Дандароном 
и Ю. М. Парфионовичем «Крат-
кий Тибетско-Русский словарь» 
(1968 год). Завершил начатый под 
руководством Ф. И. Щербатского 
перевод буддийского философско-
го трактата Васубандху «Абхид-
хармакоша».

СЕМЧЕВСКИЙ Александр 
Яковлевич (1823-1876 гг.).

В 1844 году окончил Межевой 
и Лесной институт (МиЛИ) в 
Санкт-Петербурге; в 1874 году — 
офицерский класс при МиЛИ. 

С 1853 по 1860 год — енисей-
ский окружной землемер. С 1860 
по 1862 год — начальник партий 
Корпуса межевщиков в Восточной 
Сибири. С 1862 по 1976 год — Ени-
сейский губернский землемер.

СЕРГИЙ (Стефан Алексан-
дрович Сипович) (1842-1907 гг.).

В 1864 году окончил Варшав-
ское пехотное юнкерское учили-
ще. В 1888 году принял мона-
шеский постриг в Красноярском 
Успенском монастыре. С 1890 
года — иеродиакон и с 1895 года 
— настоятель Киренского Свято-
Троицкого монастыря. С 1905 по 
1909 год — наместник Краснояр-
ского Успенского монастыря.

СЕРДЮКОВ Михаил Ивано-
вич (Бароно Силингинов, Бароно 
Имегенов) (1678-1754 гг.).

Российский купец, гидротех-
ник, судостроитель. Известен раз-

витием Вышневолоцкой водной 
системы.

Родился в Монголии, на бе-
регу реки Селенги. В возрасте 
13 лет Бароно после одной из 
пограничных стычек попал в 
Селенгинский острог, а затем 
в Енисейск. В Енисейске Иван 
Михайлович Сердюков — при-
казчик  московского  гостя  — 
выкупил его за 10 рублей. Сер-
дюков крестил мальчика, дал 
ему свою фамилию и отчество. 
После крещения Михаила отда-
ли в обучение дьяку. Он быстро 
научился говорить по-русски, 
читать и писать.

Приказчик Иван Михайлович 
Сердюков по торговым делам 
бывал в Архангельске, Астраха-
ни, Персии. В этих поездках его 
сопровождал и Михаил (Бароно). 
В  1700 году  Иван  Сердюков 
умер. Михаил (Бароно) посту-
пил на службу к московскому 
купцу  Матвею  Григорьевичу 
Евреинову. В лавке Евреинова 
с ним познакомился Пётр I. В 
1700 году Пётр I распорядился 
записать его в новгородское ку-
печество и поручил ему исполне-
ние подрядных работ. Во время 
Северной войны поставлял для 
армии крупные партии хлеба и 
муки. Арендовал землю у Вы-
шнего Волочка, где построил 
винокуренный завод. Во время 
строительства канала следил за 
ходом строительства, пытался 
изучать гидротехнику. Канал 
был построен плохо и работал 
с большими перебоями. Весной 
1718 года паводком были по-
вреждены шлюзы. Дважды (в 
1718 и 1719 годах) обращался 
к Петру I с предложениями от-
ремонтировать канал. Пётр I 
вызвал его в Санкт-Петербург, 
ознакомил его с планом пере-
устройства  Вышневолоцкой 
системы, и подарил ему книгу 
французского гидротехника Буйе 
«О способах, вторящих водохож-
дение рек свободное». 29 июня 
1719 года царским указом ему 
был передан в управление Вы-
шневолоцкий канал и шлюзы. К 
1722 году он завершил ремонт 
канала и шлюзов, пропускная 
способность канала выросла в 
два раза. Кроме поддержания 
Вышневолоцкой системы строил 
различные суда; как для своих 

нужд, так и по государственным 
заказам. За свою деятельность 
получил в подарок от Петра I 
два золотых перстня. По указу 
Елизаветы Петровны от 15 октя-
бря 1742 года, был пожалован в 
дворяне.

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Ин-
нокентьевич (1882-1953 гг.).

Сибирский областник, дея-
тель Сибирского отдела Русско-
го географического общества. 
Учёный (работы по статистике и 
этнографии Сибири), писатель, 
журналист. В правительстве Кол-
чака — министр продовольствия, 
после падения Колчака эмигриро-
вал в Харбин, затем в США через 
Японию.

Учился в Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге. В на-
чале 1900-х годов состоял в РСДРП, 
в марте-июле 1917 года — в партии 
социалистов-революционеров, за-
тем — областник-автономист.

С 1903 по 1906 год жил в Ир-
кутске, занимаясь в основном жур-
налистикой. Принимал участие в 
революционном движении, за что 
в начале 1906 года  подвергался 
аресту и административной вы-
сылке. С весны 1906 и до начала 
1908 года жил в Санкт-Петербурге, 
где был арестован и на полгода за-
ключён в «Кресты». С осени 1908 
года снова жил в Иркутске, по-
степенно отойдя от политической 
работы. С 1913 по 1917 год служил 
секретарём Иркутской городской 
думы. Занимался научной, обще-
ственной и культурной деятельно-
стью: сибиреведением, историей, 
экономикой, статистикой и этно-
графией. Являлся членом распоря-
дительного комитета и правителем 
дел Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического обще-
ства, товарищем председателя 
Иркутского отделения Общества 
изучения Сибири, членом Иркут-
ской учёной архивной комиссии, 
товарищем председателя Иркут-
ского комитета Союза городов, ор-
ганизатором «Архива войны», пре-
образованного позднее в «Архив 
войны и революции». Сотрудничал 
в газетах «Восточное обозрение» и 
«Сибирь» (Иркутск), «Сибирская 
жизнь» (Томск), в журналах «Изве-
стия Восточно-Сибирского отдела 
Императорского русского геогра-
фического общества», «Сибирский 
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архив» (Иркутск) и «Сибирские 
вопросы» (Санкт-Петербург).

После Февральской революции 
вновь включился в общественно-
политическую жизнь. В марте 1917 
года стал инициатором создания в 
Иркутске первой в Сибири группы 
областников-автономистов, в октя-
бре участвовал в первом Сибир-
ском областном съезде в Томске, 
избирался членом временной Си-
бирской областной думы (СОД). 29 
января 1918 года  на нелегальном 
заседании СОД в Томске заочно 
избран министром снабжения и 
продовольствия Временного Си-
бирского правительства (ВСП). 
С 27 июля 1918 года — министр 
снабжения ВСП, с 29 августа 1918 
года — председатель его Адми-
нистративного совета, с 4 ноября 
1918 года — министр снабжения 
Временного Всероссийского, с 
18 ноября года — Российского 
правительства. Указом Верховно-
го правителя А. В. Колчака от 27 
декабря 1918 года уволен с зани-
маемой должности в связи с упразд-
нением Министерства снабжения. 
В феврале 1919 года вернулся в 
Иркутск. Указом А. В. Колчака от 
3 июля 1919 года назначен членом 
Государственного экономиче-
ского совещания и его же указом 
от 11 июля 1919 года — членом 
подготовительной комиссии по 
разработке вопросов о Всероссий-
ском представительном собрании 
учредительного характера, однако 
к работе в этих структурах не при-
ступал. С 29 августа по 9 декабря 
1919 года редактировал «Сводки 
осведомительного отдела штаба 
Иркутского военного округа», 
одновременно в ноябре-декабре 
1919 года — иркутский еженедель-
ник «Великая Россия».

После поражения белых эми-
грировал в Китай. С 1920 по 1922 
год жил в Харбине и Пекине, с 
1923 года — в Тяньцзине. Зани-
мался преподавательской, научной 
и издательской деятельностью, 
журналистикой.

СЕРЕБРЕННИКОВЫ, томские 
купцы 1-й гильдии, потомственные 
почётные граждане.

Михаил Борисович (1761-1835 
гг.) состоял в 3-й, с 1815 года — 
в 1-й, в 1840-х годах — во 2-й 
гильдии. Торговал российскими 

и китайскими товарами (имел 5 
лавок), перевозил грузы на речных 
судах. Избирался бургомистром, 
гласным Томской городской думы 
и городским головой на два срока 
подряд (1825-1830 гг.). Служил 
старостой Богоявленской церкви. 
Внёс на народное ополчение 320 
рублей (1812 год), на строитель-
ство военных казарм в Томске 
— 1 тысячу рублей (1816 год). 
Его сын Александр Михайлович 
в конце 1830-х годов входил во 
2-ю, затем в 1-ю гильдию, с 1850 
года — потомственный почётный 
гражданин. Избирался гласным 
городской думы, в 1854 году — 
городским головой на два срока 
подряд, одновременно директором 
Сибирского общественного бан-
ка. Член комитета по постройке 
Троицкого кафедрального собора 
(1843-1858 гг.).

Сын Михаил Александрович, в 
1860-1870-х годах состоял во 2-й 
гильдии, имел золотые прииски. 
Известен также Иван Петрович 
(1787-1871), который из томских 
купеческих детей в 1820 само-
стоятельно вошёл в 3-ю, в 1837 во 
2-ю, после 1858 в 1-ю гильдию. 
В 1860 стал потомственным По-
чётным гражданином. Владел 
золотыми приисками в Алтайском 
горном округе, имел кожевенный 
завод. Избирался гласным Томской 
городской думы, кандидатом в го-
родские головы в 1833 году.

СЕРЕБРЯКОВ Георгий Яков-
левич, омский купец 1-й гильдии, 
Почётный гражданин Омска.

Управляющий, затем владелец 
Омской табачной фабрики, осно-
ванной в 1887 году.

С 1909 по 1914 год фабрика 
имела два керосинных двигателя 
мощностью в 10 л. с, её обслужи-
вали 120-130 рабочих, производи-
тельность составляла 4,4-8 тысяч 
пудов табака и папирос в год. 
Основной капитал равнялся 250-
300 тысяч  рублей. Товар сбывался 
по линии Транссибирской маги-
страли, на Ирбитской ярмарке. В 
1911 году продукция фабрики на 
1-й Западно-Сибирской сельско-
хозяйственной, промышленной и 
торговой выставке была отмечена 
Большой золотой медалью. В 1915 
году оборот и прибыль фабрики 
составляли 505,6 тысяч и 23,9 
тысячи рублей.

Председатель Омского бирже-
вого общества. Избирался гласным 
Омской городской думы, входил 
в комиссию по проверке отчёта 
Управы, театральную и садовую 
комиссии, состоял членом Попе-
чительства о народной трезвости, 
членом попечительских советов 
Коммерческого училища,  женской 
гимназии, торговой школы, членом 
местного отделения Московского 
общества сельского хозяйства. 
Жертвовал Омскому благотвори-
тельному обществу, Попечитель-
ству о вдовах и сиротах воинов.

СЕРЕБРЯННИКОВА Людми-
ла Леонидовна 
родилась 8 октя-
бря 1933 года 
в Николаевской 
слободе города 
Красноярска. 

В 1945 году 
окончила желез-
нодорожную на-
чальную школу 
№ 3; в 1949 году 
— седьмой класс 

средней железнодорожной школы 
№ 54; в декабре 1952 года — Шко-
лу военных техников (ШВТ), по 
специальности «Плановик», по-
лучив звание техника-лейтенанта; 
в 1965 году — вечерний юридиче-
ский факультет Томского государ-
ственного университета.

С 1953 по 1959 год — работала 
по специальности на Красноярской 
железной дороге. С 1959 года — в 
Управлении цветной и чёрной ме-
таллургии Красноярского совнар-
хоза. С 1964 по 1996 год — веду-
щий специалист на Красноярском 
алюминиевом заводе (КрАЗ). 

Почётный  ветеран  КрАЗа . 
Ветеран труда федерального зна-
чения. Награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

Занимается литературной дея-
тельностью. Писала стихи и за-
метки в стенгазету во время учёбы в 
ШВТ. Публиковаться начала с 1957 
года в газете «Красноярский желез-
нодорожник». Работая на КрАЗе, 
сотрудничала с многотиражной 
газетой «Металлург». Публиковала 
стихи и прозу в газетах: «Краснояр-
ский рабочий», «Металлург», «Го-
родские новости», «Литературный 
Красноярск». Печаталась в более 
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СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Ни-
колай Александрович (1834-
1866 гг.).

Революционер, публицист, по-
литический ссыльный.

В 1853 году окончил Алек-
сандровский лицей, служил в 
Государственной канцелярии. В 
декабре 1859 года вышел в отстав-
ку. С 1860 года сотрудник изданий 
Вольной русской типографии в Лон-
доне и «Современника», соратник                                      
Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена 
и Н. П. Огарева. В 1861-1862 году 
— один из основателей и член 
ЦК революционной организации 
«Земля и воля», 

Развивал взаимодействие меж-
ду российскими и Лондонскими 
центрами русского освободитель-
ного движения. Резко критиковал 
реформу 1861 года, сторонник 
народной  революции  и  идеи 
русских  общин ,  социализма , 
противник капиталистического 
строя. Арестован одновременно 
с Н. Г. Чернышевским 7 июля 
1862 года, заключён в Петропав-
ловскую крепость, где создал ряд 
произведений по философии, 
социологии, праву, экономике, а 
также литературные произведе-
ния. В 1865 году приговорён к 12 
годам каторги, заменённой вечной 
ссылкой на поселение в Сибирь. 
По пути на восток установил кон-
такты с польскими повстанцами 
и стал активным организатором 
готовящегося Кругобайкальско-
го восстания, планируя побег и 
продолжение революционной 
деятельности. 

СЕРОЧИНЬСКИЙ (Сероцин-
ский) Ян Хенрык (1799-1837 гг.).

Католический  священник , 
участник польского национал-
освободительного движения.

Окончил семинарию при Ви-
ленском университете, магистр 
теологии. Принял священниче-
ский сан, приор Овручского бази-
лианского монастыря Виленской 
губернии (1829 год). За участие в 
польском Ноябрьском восстании 
1830-1831  году был лишён дво-
рянства, духовного сана и сослан 
в Сибирь на военную службу 
рядовым Сибирского казачьего 
линейного полка.

В Омске назначен учителем 
истории, географии, иностран-
ного языка в казачье училище, 
давал частные уроки. В июне 1833 
года арестован по подозрению в 
участии в заговоре с польскими 
политическими ссыльными. Дока-
зательством вины стали дневники 
и личные письма. В ходе следствия 
был признан виновным, и в 1837  
году военным судом приговорён 
к смертельной казни, заменённой 
наказанием шпицрутенами — ше-
стикратным проведением через 
строй в 1 тысячу человек. Во вре-
мя экзекуции скончался. Судьба 
Серочиньского и его товарищей 
приобрела широкую огласку и 
получила отражение в художе-
ственной литературе. Сохранив-
шиеся документальные судебно-
следственные данные об участии 
его в Омском заговоре были лишь 
недавно открыты исследователями 
и опубликованы. 

СЕРОШЕВСКИЙ Вацлав Лео-
польдович (псевдоним Вацлав 
Сирко) (1858-1945 гг.).

Российский, польский этнограф-
сибиревед, писатель, публицист, 
участник польского освободи-
тельного движения. В 1933—1939 
годах был президентом Польской 
Академии литературы.

По окончании гимназии зани-
мался слесарной работой в ремес-
ленной школе Варшавско-Венской 
железной дороги в Варшаве. Уча-
ствовал в рабочем движении, в 

чем двадцати сборниках Красно-
ярска и Москвы. Автор сборников 
стихов и прозы: «Беркут» (2006 
год), «Встречи» (2007 год).

Дипломант  краевого  лите-
ратурного  конкурса  «Дороги 
Победы» в 2005 году. Номинант 
международной премии «Филан-
троп» в номинации «Поэзия» в 
2008 году. Лауреат краевого кон-
курса «Вера, Надежда, Любовь» 
в номинации «Поэзия» (2010 год). 
Победитель конкурса «Мой вклад 
в развитие города Красноярска» в 
номинации «Проза» (2011 год).

СЕРЕБРЯНЫЙ Эдуард Яков-
левич  (1934-
1995 гг.).

Роди л с я  в 
городе Ростове-
на-Дону. 

В 1957 году 
окончил Ростов-
ский институт 
инженеров же-
лезнодорожного 
транспорта по 
специальности 

«Инженер-энергетик».
 С сентября 1957 по 1963 год ра-

ботал на Ангарском электролизно-
химическом комбинате в качестве 
инженера, заместителя начальника 
отдела главного энергетика.

В 1963 году переведён замести-
телем начальника отдела главного 
энергетика на государственный 
Электрохимический завод в город 
Красноярск-45 (сейчас — Зелено-
горск). 

С 1970 по 1991 год являлся 
первым секретарём городского 
комитета КПСС. Внёс большой 
вклад в решение вопросов строи-
тельства первой очереди завода 
«Сибволокно», второй и третьей 
очередей Красноярской ГРЭС-2.

По его инициативе в городе 
Заозёрном был создан аэропорт 
и организованы авиаперевозки в 
Красноярск и другие аэропорты Со-
ветского Союза для жителей города 
и прилегающих к нему районов. 

С ноября 1991 по  октябрь 1994 
года работал в СПАО «Управление 
строительства № 604», способ-
ствовал сохранению производ-
ственных коллективов строителей 
и монтажников.

Неоднократно избирался депу-
татом городского Совета народных 
депутатов, членом бюро город-

ского и членом Красноярского 
краевого комитетов КПСС, был 
делегатом XXIV съезда КПСС.

За многолетний труд в атомной 
промышленности, активную обще-
ственную деятельность награждён 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, тремя орденами 
«Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения                         
В. И. Ленина» и «Ветеран труда». 
Является лауреатом премии Со-
вета Министров Совета Мини-
стров СССР за 1978 год в области 
архитектуры и строительства за 
проектирование и строительство 
I очереди города Красноярска-45. 
С 1996 года Почётный гражданин 
города.

Скоропостижно скончался в 
Иркутске вследствие несчастного 
случая, хотя А. И. Герцен расценил 
его смерть как умышленное поли-
тическое убийство. 
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1879 годах за сопротивление по-
лиции приговорён к восьми годам 
тюрьмы. Приговор был заменён 
ссылкой в Якутию, где он провёл 
12 лет (1880-1892 гг.). Здесь он 
стал писать рассказы из жизни 
местных жителей и собирать эт-
нографические материалы.

В 1892 году ему было разре-
шено свободное передвижение 
по Сибири. В Иркутске он за-
кончил научный труд на русском 
языке под названием «Якуты. 
Опыт этнографического иссле-
дования», который был издан 
и премирован Географическим 
обществом. Этот труд является 
одним из наиболее полных ис-
следований состояния традици-
онного быта и культуры якутов 
конца XIX века. 

В 1898 году ему было разре-
шено вернуться на территорию 
Царства Польского. В конце 1890-х 
годов путешествовал по Кавказу. В 
1903 году вместе с другим поль-
ским этнографом, Брониславом 
Пилсудским, участвовал в экспе-
диции Русского географического 
общества к хоккайдским айнам, 
прерванной из-за осложнения 
отношений между Россией и 
Японией. После прекращения экс-
педиции побывал в Корее, Китае, 
на Цейлоне, в Египте и Италии. 
Материалы, собранные на Даль-
нем Востоке, легли в основу его 
второго этнографического труда 
«Корея».

Успехом пользовались его си-
бирские рассказы. Такие произ-
ведения, как «В жертву богам», 
«Риштау», «На краю лесов», «В 
западне», «Среди льдов» и многие 
другие. Многие из его произведе-
ний были переведены на русский 
язык, некоторые самим автором.

СИБИРЦЕВ Всеволод Михай-
лович (1893-1920 гг.).

Революционер, участник Граж-
данской войны 1918-1920 гг. на 
Дальнем Востоке, борец за совет-
скую власть.

Стал членом большевистской 
партии уже в 1913 году. В 1910-х 
годах учился в Петербургском 
политехническом институте, в 
юнкерском училище.

В январе 1918 года как член 
большевистской партии уехал во 
Владивосток, где через два месяца 
стал секретарём исполкома Влади-

востокского совета. С июня 1918 
года по август 1919 года находился 
у кого-то в плену, после чего бежал 
во Владивосток, где вскоре стал 
редактором нелегальной газеты 
«Коммунист» и проводил полити-
ческую агитацию среди партизан.

В его честь были названы: 
посёлок Сибирцево Чернигов-
ского района Приморского края и 
плавбаза «Всеволод Сибирцев», 
а также ряд улиц в населённых 
пунктах края.

СИБИРЯКОВ Александр Ми-
хайлович (1849-1933 гг.).

Российский золотопромышлен-
ник, исследователь Сибири.

Принадлежал к седьмому по-
колению одного из самых древних, 
богатых и влиятельных родов Си-
бири — купеческой династии Си-
биряковых. Отец Сибирякова был 
купцом 1-й гильдии, совладельцем 
винокуренных заводов, золотых 
приисков, Бодайбинской железной 
дороги, пароходства.

Окончил иркутскую гимназию, 
затем политехникум в Цюрихе. 
Вернулся в Иркутск, принял в 
управление семейные золотые 
прииски и пароходные компании. 
Вкладывает деньги в развитие 
транспорта и промышленности. В 
1885 году открывает «Ангарское 
пароходство» для организации 
буксирного движения по Ангаре 
до Братского острога, а в 1894 
году в компании с А. И. Петровым 
учреждает «Амурское общество 
пароходства и торговли».

В 1876–1878 годах финан-
сировал известную полярную 
экспедицию шведского профес-
сора Норденшильда, прошедшего 
вдоль берегов Сибири по Ледови-
тому океану и вышедшему через 
Берингов пролив в Тихий океан. В 
1879 году, когда от Норденшильда 
не было долго известий, послал 
даже на розыски шведов, в устья 
р. Енисея, свой пароход и дал 
средства А. В. Григорову на по-
путные обследования Северного 
Ледовитого океана. Около того 
же времени пожертвовал Им-
ператорскому Географическому 
обществу 7000 рублей на обсле-
дование внутренних водных путей 
Сибири; на эти деньги в 1879 
году были обследованы Ангара 
и водоразделы рек Оби и Енисея. 
В 1880 году попытался сам на 

своём «Оскаре Диксоне» пройти 
к устьям Енисея через Карское 
море; но попытка эта была неу-
дачна. Сибиряков неоднократно 
давал средства на издание различ-
ных трудов по истории Сибири и 
даже пожертвовал Академии Наук 
капитал в 10000 рублей на пре-
мии за оригинальные на русском 
языке сочинения по сибирской 
истории. Восточно-Сибирскому 
отделу Географического общества 
в Иркутске пожертвовал в разное 
время свыше 10000 рублей на осу-
ществление различных научных 
целей. Ему принадлежат немного-
численные, но ценные работы по 
сибирским вопросам. Известны 
его статьи: «Плавание на «Оскаре 
Диксоне» в 1880 году к устьям р. 
Енисея», «Очерк забайкальской 
жизни», «К вопросу о внешних 
рынках Сибири». Неоднократно 
объезжал Сибирь и её окраины, 
изучая главным образом дорож-
ные вопросы. Выпустил особенно 
ценную книгу о внешних путях 
Сибири по восточной и северо-
западной её границам.

Имя Сибирякова известно и 
популярно в Сибири. Памятна 
его щедрая поддержка Томского 
университета.

Награждён Крестом ордена По-
лярной Звезды от короля Швеции 
за помощь в организации экспе-
диции Норденшельда; Пальмовой 
ветвью от правительства Франции 
за содействие экспедиции Де Лон-
га; серебряной медали Русского 
географического общества. 

СИБИРЯКОВ Алексей Порфи-
рьевич (1907-1945 гг.).

В 1941 году Черногорским 
райвоенкоматом призван в ряды 
Красной Армии. В течение года 
обучался в Горьковском училище 
самоходной артиллерии. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, гвардии старший лейтенант, 
командир батареи 154-го гвар-
дейского тяжёлого самоходно-
артиллерийского полка 1-го тан-
кового корпуса.

Герой Советского Союза с 1945 
года, посмертно.

СИБИРЯКОВЫ, восточноси-
бирские купцы XVIII-XX веков.

Основатель династии Афанасий 
(1676-1754 гг.) владел судами, за-
нимался рыбным промыслом. Сын 
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СИВЕРС Пётр Александрович 
(?-1892 гг.).

Действительный статский со-
ветник, камергер Двора Ея Импе-
раторского Величества, начальник 
распорядительного отделения 
канцелярии Главного управления 
Восточной Сибири, где сосредото-
чивались все полицейские дела. 

Женившись в 1860-х годах 
на дочери иркутского купца 1-й 
гильдии И.И. Базанова Екатерине 
Ивановне, стал крупным предпри-
нимателем и золотопромышленни-

Михаил (1726-1799 гг.) в 1767 по-
жалован в дворяне, владелец Воз-
движенского сереброплавильного 
завода (с 1773 года).

Внук Михаил Васильевич 
(1744-1814 гг.), именитый граж-
данин, соучредитель шелиховской 
торгово-промысловой «Американ-
ской компании» (1787). Имел флот 
на Байкале, владел наследствен-
ными рудниками, Тельминской 
суконной фабрикой (1773-1793 гг.). 
Четырежды избирался городским 
головой Иркутска. Возглавил ку-
печескую партию, отстаивающую 
права на предпринимательство и 
сферу городского самоуправле-
ния в генерал-губернаторство И. 
Б. Пестеля. В 1809 году лишён 
купеческого звания и сослан в 
Нерчинск.

Правнук Михаил Александро-
вич (1815-1874 гг.), иркутский 
купец 1-й гильдии, потомственный 
почётный гражданин. Совладелец 
Желтуктинского золотопромыш-
ленного товарищества (начало 
1860-х гг.), компаний «Прибрежно-
Витимская Ко» и «Ко промышлен-
ности в разных местах Восточ-
ной Сибири» (с 1865 года), «Ко 
Ленско-Витимского пароходства 
Базанова и Сибирякова» (с 1864 
года); Бодайбинской железной 
дороги, пайщик Вознесенского и 
Александро-Невского винокурен-
ных заводов.

Дети унаследовали золото-
промышленные компании отца. 
Наиболее известен Александр 
Михайлович (1849-1933 гг.), один 
из крупннейших золотопромыш-
ленников Сибири.

Награды: Александр Михай-
лович — серебряная медаль Рус-
ского географического общества, 
Крест Полярной Звезды (Швеция), 
«Пальмовая ветвь» (Франция).

ком Восточной Сибири, деловым 
партнёром тестя. В начале 1880-х 
годов избирался гласным Иркут-
ской городской думы, являлся 
членом ряда благотворительных 
обществ, попечителем Иркутского 
детского сада, Девичьего институ-
та, Технического училища. Финан-
сировал содержание Базанского 
воспитательного дома, строитель-
ство новых помещений Девичьего 
института (46 тысяч рублей, 1885 
год), Кузнецовской больницы 
(1888 год), Иркутского городского 
театра (25 тысяч рублей, 1890 год), 
Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического обще-
ства, открытие при Техническом 
училище чугунолитейного отделе-
ния (1895). Как благотворителя его 
знали в Москве, Минусинске, Перми. 
Последние годы жизни провёл в Мо-
скве. Всё имущество завещал своей 
племяннице В. П. Базановой.

СИДОРОВ Михаил Констан-
тинович (1823-1887 гг.).

Российский общественный 
деятель, предприниматель, купец, 
меценат, золотопромышленник, 
писатель, исследователь русского 
Севера, зоолог.

Поступил в архангельскую 
реальную казённую гимназию, 
но из-за конфликта с учителем 
немецкого языка был исключён 
в 1842 году, не закончив шестого 
класса. Два года прослужил в 
конторе своего деда Александра 
Сидорова, а затем сдал экзамен на 
звание домашнего учителя. 

Слышал от своего дяди – лесо-
торговца Ксанфия Александровича 
Сидорова — рассказы о плаваниях 
поморов к Новой Земле и Енисею. 
Обратился к коммерческому со-
ветнику В. А. Попову, владевшими 
корабельными верфями, с предло-
жением организовать сообщение 
Европы с Сибирью. Губернатор 
Архангельской губернии начал 
преследование Сидорова за воль-
нодумство, и в 1845 году он уехал 
в Красноярск. В Красноярске 
Сидоров устроился работать кон-
торщиком к купцу В. Н. Латкину, 
и вскоре стал домашним учителем 
детей Латкина. В 1858 году же-
нится на дочери Латкина Ольге. 
Он продемонстрировал Латкину 
свои познания в геологии, и стал 
получать по 500 рублей серебром 
за каждый пуд золота, добытого 

Латкиным на месторождениях, 
найденных Сидоровым. Это по-
зволило ему скопить стартовый 
капитал. Своё первое месторож-
дение золота Сидоров открыл в 
1848 году. В 1850 году начал само-
стоятельную разработку золотых 
месторождений на Подкаменной 
Тунгуске. Участвовал в поисковых 
экспедициях, и открыл более 200 
месторождений золота в северо-
енисейской тайге. За несколько лет 
своей деятельности уплатил на-
логов в государственную казну на 
сумму более 5 миллионов рублей. 
Через 10 лет стал миллионером 
и купцом первой гильдии. Пред-
лагал открыть в Иркутске или в 
Красноярске университет. Сидоров 
был готов пожертвовать для этого 
пуд золота. Идею отверг генерал-
губернатор Восточной Сибири                                                                        
Н. М. Муравьёв-Амурский.

С 1859 по 1864 годы органи-
зовал несколько изыскательских 
партий в Туруханский край. В 
1859 году экспедиция открыла 
месторождение графита на реке 
Нижняя Тунгуска в Туруханском 
районе. Рудник был назван в честь 
жены — Ольго-Васильевский при-
иск. Сидоров начал добычу графи-
товой руды открытым способом 
для Петербургской карандашной 
фабрики. В 1867 году графит Эвен-
кии получил высокую оценку на 
Всемирной выставке в Париже.

Сидоров добивался разрешения 
на собственные средства постро-
ить канал, соединяющий реки 
Турухан и Таз, чтобы вывозить гра-
фит через Обскую губу и Печору 
морским путём в Европу.

В 1860 году на Печору пришли 
за лесом первые четыре морских 
судна. Корабль «Диана», зафрахто-
ванный В. Н. Латкиным, впервые 
доставил лес с устья Печоры во 
французский город Нант. Три ко-
рабля потерпели крушение. В 1861 
году Латкин и Сидоров зафрах-
товали три корабля, и доставили 
лес в Лондон и Бордо. В августе 
1864 года Сидоров организовал 
на Печоре речное пароходство. 
Исследовал систему рек бассейна 
Печоры. В 1860 году им были от-
крыты золотые россыпи в бассейне 
реки Щугор. 

Финансировал  содержание 
школ и приютов в Красноярске, 
Тобольске, Омске. 

Награждён орденом Святого 
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Станислава II степени за ману-
фактурную выставку 1870 года; 
орденом Святой Анны II степени 
за Венскую выставку 1873 года; 
большой золотой медалью от 
Императорского общества для 
содействия русскому торговому 
мореходству «за многолетние 
неустанные труды и пожертвова-
ния на исследование сибирского 
морского пути и за опыты мор-
ского судостроения на Енисее, 
а также за снаряжение в экспе-
дицию шхуны «Утренняя заря», 
пришедшей из Енисея северными 
морями с образцами сибирских 
продуктов». 

СИЗЫХ Тамара Петровна 
родилась 17 мая 
1939 года в горо-
де Канске Крас-
ноярского края.  

В 1963 году 
о к о н ч и л а 
КрасГМИ. За-
щитила канди-
датскую и док-
торскую диссер-
тации.

С  1 9 6 3  по 
1967 год работала цеховым врачом 
завода Красмаш, с 1967 по 1971 
год — клинический ординатор 
Красноярского пульмонологиче-
ского центра, с 1972 по 1982 год 
— создатель и заведующая аллер-
гологического отделения и данной 
службы в крае, с 1980 по 1987 год 
— главный  терапевт Красноярско-
го Крайздравотдела.

По конкурсу была принята на 
работу в Иркутский медицин-
ский университет, где возродила 
ранее ликвидированную кафедру 
госпитальной терапии. За девят-
надцать лет проводимой работы, 
кроме педагогической, лечебной 
и научной, создала «Сибирский 
медицинский журнал», который 
издавала двенадцать лет, будучи 
его научным редактором. Затем 
вернулась в Красноярск и труди-
лась в КрасГМУ заместителем 
главного редактора «Сибирского 
медицинского обозрения». 

Доктор медицинских наук, про-
фессор, действительный член МА-
НЭБ и член-корреспондент РАЭН. 
Под её руководством подготовлено 
25 кандидатов медицинских наук 
и трое докторов. Получено 17 
патентов на изобретения. За почти 

50 лет деятельности опубликовано 
около 500 научных работ, в том 
числе 8 монографий, 7 научно-
практических сборников и 25 
учебно-методических пособий 
и рекомендаций. Её научные на-
правления: аллергология, гепато-
логия, эпидемиология, экология, 
бальнеология и другие. Она участ-
ница международных конгрессов 
и семинаров, а также более 100 
отечественных. Благодаря ей, 
впервые в 90-е годы в ИГМУ были 
внедрены факультативные курсы 
«Клиническая экология», «Кли-
ническая генетика», «Семейный 
врач», «Фитотерапия». 

Награждена знаком «Отлич-
нику здравоохранения» и почёт-
ным званием «Заслуженный врач 
РСФСР».

Увлекалась литературой, ту-
ризмом, краеведением, публи-
цистикой. Краеведческий инте-
рес — изучение жизни и творче-
ства Святителя Луки, профессо-
ра В. Ф. Войно-Ясенецкого, дея-
тельности врачей Восточной Си-
бири и Енисейской Губернии, 
истории зарождения и становле-
ния ИГМУ, КрасГМУ, бальнеоло-
гии в Сибири.

СИЛЬВЕСТР (Стефан Глават-
ский, Гловатский) (?-1760 гг.).

Митрополит Тобольский и Си-
бирский.

В 1733 году окончил Киевскую 
духовную академию. С 1732 года 
принял монашество. Преподавал в 
славяно-латинской школе Зилантова 
Успенского монастыря Казанской 
епархии, стал первым её префектом. 
С 1736 года — архимандрит Сви-
яжского Богородицкого монастыря 
близ Казани, ректор семинарии и 
правитель конторы для новокрещё-
ных из «инородцев». Зарекомендо-
вал себя как ревностный миссионер. 
С 16 июня 1749 года — митро-
полит Тобольский и Сибирский. 
Принимает жёсткие меры против 
старообрядцев, активно занимает-
ся обращением сибирских татар в 
православие. По жалобе на насиль-
ственные действия в этой сфере 
в 1754 году в Тобольск прибыла 
следственная комиссия. 10 октября 
1755 года Сильвестр переведён в 
сане митрополита на вакантное 
место в Суздальскую и Юрьевскую 
епархию, где и скончался.

СИМЕОН (?-1678 гг.).
Пятый архиепископ Сибирский 

и Тобольский.
Пострижен в монашество в 

Макарьевском Желтоводском 
Троицком монастыре. С 1649 
года — игумен Боровского Паф-
нутиева монастыря близ Калуги. 
С 9 марта 1651 года — архиепи-
скоп Сибирский и Тобольский. 
В память о своём поставлении в 
архиереи вскоре по приезду по-
строил при Архиерейском доме 
церковь во имя сорока мучеников 
Севастийских. Постоянно от-
правлял челобитные в Москву 
о нуждах архиерейского дома и 
устройстве церковной жизни в Си-
бири. Активно добивался усиления 
местной церковной структуры: в 
Тобольском Знаменском монасты-
ре вместо игумена поставили архи-
мандрита; ряд сибирских церквей 
получил ранг соборов, и в них 
назначены протопопы. За время 
архиерейства Симеона основаны 
мужские монастыри: Междугор-
ский Иоанно-Предтеченский, 
приписанный к Тобольскому ар-
хиерейскому дому, Кондинский 
Свято-Троицкий (с миссионерски-
ми задачами), Якутский Спасский, 
Томский Алексиевский, Турухан-
ский Свято-Троицкий, Киренский 
Свято-Троицкий, Рафаиловский 
Свято-Троицкий. 

С 22 января по 14 декабря 1654 
года находился в Москве, где уча-
ствовал в соборе, посвящённом 
исправлению богослужебных книг, 
который стал начальной вехой в 
церковной реформе. Существует 
легенда, что Симеон сочувствовал 
ссыльным в Сибирь. В частности, 
он определил на вакантное место 
протопопа Тобольской Вознесен-
ской церкви сосланного в Сибирь 
протопопа Аввакума, с которым 
был знаком ещё по Макарьевскому 
Желтоводскому монастырю. За это 
и за суровое наказание известного 
своими злоупотреблениями дьяка 
И. Мильзина по распоряжению 
Патриарха Никона Симеон год 
и 4 месяца находился под запре-
щением. В августе 1660 года без 
вызова выехал в Москву в связи с 
конфликтом с тобольским воево-
дой — боярином И. А. Хилковым, 
но положительного решения по 
своей жалобе не получил. 1 марта 
1663 года по вызову царя выехал 
в Москву, 16 февраля 1664 года 
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СИМЕОН ВЕРХОТУРСКИЙ 
(Меркушинский) (начало XVII 
века-1642 гг.).

Святой Русской православ-
ной церкви, почитается в лике 
праведных. Память совершается 
(по Юлианскому календарю): 18 
декабря (день прославления), 12 
сентября (первое перенесение мо-
щей), 12 мая (второе перенесение 
мощей) и 10 июня (Собор Сибир-
ских святых).

Почитается как небесный по-
кровитель Уральской земли. 

Согласно житию, Симеон имел 
дворянское происхождение, но 
оставив дом, пришёл в Сибирь, 
где вёл жизнь странника, скрывал 
своё происхождение. Большую 
часть жизни в Сибири провёл в 
селе Меркушино (около 53 км. от 
Верхотурья) и его окрестностях. 
В селе посещал местную деревян-
ную церковь святого Архангела 
Михаила. В десяти верстах от Мер-
кушино на берегу реки Туры Симе-
он летом уединялся для молитвы, 
добывая себе пропитание рыбной 
ловлей. Зимой он занимался по-
шивом шуб для крестьян в сёлах 
Верхотурского уезда. Отличался 
нестяжанием, и чтобы не полу-
чать платы, он оставлял одежду 
недошитой и уходил из села.  Вёл 
проповедь христианства среди 
вогулов. Скончался в Меркушине 
в 1642 году и был похоронен на 
кладбище при церкви.

12 сентября 1704 года мощи 
Симеона из Меркушено с раз-
решения митрополита Филофея 
(Лещинского) были перенесены 
в Николаевский монастырь города 
Верхотурье, где их поместили в 
монастырской церкви у право-
го клироса. В 1716 году церковь 
была уничтожена при пожаре, но 
рака с мощами не пострадала. В 
1838 году после восстановления 

уволен на покой и отправлен в 
Московский Божедомский Покров-
ский монастырь. С 1664 года — 
смотритель и старший справщик 
церковных книг на Печатном дворе 
в Чудовском монастыре. 

Скончался в Чудовском мо-
настыре. Во время архиерейства 
Симеона в Тобольской епархии 
началось поклонение чудотворным 
мощам святого Василия Мангазей-
ского, прославлены чудотворные 
иконы.

храма её установили в приделе 
Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы, который в 1863 году 
был переименован во имя святого 
праведного Симеона Верхотурско-
го. Почитали и место погребения 
Симеона в селе Меркушине из 
которого забил родник. Над ним 
в 1808 году вместо деревянной 
часовни возвели новую камен-
ную. Мощи святого привлекали 
в монастырь многочисленных 
паломников число которых в на-
чале XX века достигало 60 000 
человек в год.

СИМЕОН (Молюков) (?-1699 
гг.).

Митрополит Смоленский и 
Дорогобужский. Святой Русской 
православной церкви в лике свя-
тителей, память совершается (по 
Юлианскому календарю): 4 янва-
ря и 10 июня (Собор Сибирских 
святых).

Родился в купеческой семье 
в Тобольске. Сведения о ранних 
годах жизни неизвестны. Принял 
монашеский постриг и жил не-
которое время в Борисо-Глебском 
монастыре Ростова. В 1672 году 
был возведён в сан архимандрита 
и переведён настоятелем в Ниже-
городский Печерский монастырь. 
14 сентября 1674 года был вызван 
в Москву и назначен настоятелем 
Спасо-Андрониева монастыря. 
Привлёк внимание царя Алексея 
Михайловича и 9 апреля 1676 
года в Успенском соборе Москов-
ского Кремля был хиротонисан 
во епископа Смоленского и До-
горобужского с возведением в сан 
архиепископа. 

В 1696 году Симеон будучи 
больным подал прошение об уходе 
на покой, но поиски ему прием-
ника затянулись и он скончался 4 
января 1699 года на своей кафедре. 
Святителя Симеона погребли в 
Троицком монастыре, в 1930-е 
годы его останки были перене-
сены на городское кладбище, а 7 
марта 1996 года их торжественно 
перезахоронили в усыпальнице 
Успенского кафедрального собора 
Смоленской епархии.

СИМОНОВ Михаил Дмитрие-
вич (1947-2000 гг.).

Кандидат  филологических наук, 
специалист по языку, фольклору и 
этнографии эвенков и удэгейцев.

В 1971 году окончил Ново-
сибирский государственный уни-
верситет, ученик В. А. Аврорина 
и Е. П. Лебедевой. До 1978 года 
работал в секторе языкознания Бу-
рятского института общественных 
наук Бурятского филиала СО АН 
СССР, затем в секторе тунгусо-
маньчжуроведения Института 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР/РАН.

Научная деятельность Симо-
нова оставила заметный след в 
области изучения фольклора, 
языка, духовной и материальной 
культуры эвенков и удэгейцев. 
Его плодотворительное сотруд-
ничество с хорской удэгейкой                                              
В. Т. Кялундзюгой вылилось в 
публикацию тома «Фольклор 
удэгейцев: ниманку, тэлунгу, 
ехэ» (1998 год) в серии «Памят-
ники фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока». Последняя 
работа Симонова выполнена им 
совместно с В. Т. Кялундзюгой 
— 3-томный словарь удэгейско-
го языка. В течение многих лет 
научные  интересы  Симонова 
(1971-1985 гг.) лежали также в 
области эвенкийского языка и 
этнографии.

СИНЕЛЬНИКОВ Николай 
Петрович (1805-1892 гг.).

Генерал-губернатор Восточной 
Сибири, сенатор, генерал от кава-
лерии, мемуарист. 

Окончил Второй кадетский 
корпус, служил в гренадёрском 
корпусе, участник подавления 
польского восстания 1831 года. 
С 1852 по 1859 год — губерна-
тор Владимирской, Волынской, 
Московской, Воронежской гу-
берний. С 1860 по 1864 год — 
генерал-интендант Первой армии 
(в  Царстве  Польском), затем 
главноуправляющий тюрьмами 
в России. В должности генерал-
губернатора Восточной Сибири 
(1871-1873 гг.) пытался бороться 
с злоупотреблениями, стремился 
уменьшить количество кабаков 
в крае и навести порядок на зо-
лотых приисках. Содействовал 
строительству в Иркутске театра, 
устройству учительской семина-
рии. Доступность для народа и 
требовательность к чиновникам 
способствовали его популяр-
ности среди населения. Имел 
репутацию «человека крутого и 
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энергичного», не слишком счита-
ющегося с законами. В 1872 году 
получил пощёчину от польского 
ссыльного И. Эйхмиллера, рас-
стрелянного затем по приговору 
военно-полевого суда. Выступал 
за сохранение и расширение пол-
номочий генерал-губернаторов, 
против выделения из Восточной 
Сибири особого Приморского 
генерал-губернаторства, из-за 
чего конфликтовал с министрами 
и приморским военным губерна-
тором адмиралом А. Е. Кроуном. 
В декабре 1873 года уволен с 
должности с оставлением в зва-
нии сенатора.

Награждён орденом Святого 
Георгия III и IV степеней.

СИНЕСИЙ (Иванов) (1689- 
1787 гг.).

Схиархимандрит иркутского 
Вознесенского монастыря, препо-
добный Русской церкви, память 
совершается (по Юлианскому ка-
лендарю) 10 мая и 10 июня (Собор 
Сибирских святых).

Обучался в Переяславской семи-
нарии, монашеский постриг при-
нял в Красногорском монастыре 
Полтавской епархии. Был другом 
и земляком святителя Софрония 
(Кристалевского) и в бытность 
его настоятелем Александро-
Невской лавры был приглашён в 
Санкт-Петербург, где был назначен 
устроителем Ново-Сергиевой пу-
стыни, приписанной к лавре. 

В 1753 году Софроний (Криста-
левский) был хиротонисан во епи-
скопа Иркутского и Нерчинского и 
23 апреля 1754 года назначил Си-
несия игуменом иркутского Воз-
несенского монастыря, а позднее 
возвёл его в сан архимандрита. В 
Иркутске Синесий стал помощни-
ком Софрония в делах управления 
епархией. Он был членом конси-
стории, сохранились даже указы, 
написанные от имени епископа 
Софрония, но подписанные архи-
мандритом Синесием. 

Перед смертью принял великую 
схиму, был погребён у алтаря со-
борного храма монастыря. После 
смерти ему начали приписывать 
чудотворения, над могилой возве-
ли часовню и поместили в неё его 
мощи. Часовня была уничтожена 
вместе с прочими монастырскими 
постройками, местонахождение 
мощей остаётся неизвестным.

СИНИЦЫН Иннокентий Дми-
триевич (1862-1937 гг.).

Кяхтинский купец 1-й гильдии, 
потомственный Почётный гражда-
нин (с 1872 года). Потомственный 
купец, золотопромышленник.

Вёл оптовую торговлю чаем и 
заграничную торговлю с Китаем. 
В 1894-1898 годах ежегодно за-
купал товар у торгового склада 
Товарищества Никольской ману-
фактуры на 25-44 тысячи рублей. 
Вёл закупки скота в Монголии. 
Кредитовался в банке Е. Мед-
ведниковой, Госбанке и Сибир-
ском торговом банке. Директор 
Кяхтинского отделения Русско-
китайского банка с 1903 года. Член 
совета Троицкосавско-Кяхтинского 
торгово-промышленного союза 
с 1905 года, распорядительного 
комитета отделения Русского 
географического общества с 1898 
года, почётный мировой судья. 

Жена Серафима Яковлевна 
(урождённая Немчинова) (1864-? 
гг.) занималась благотворитель-
ностью. Устраивала для детей 
концерты, маскарады, новогодние 
ёлки, сборы от которых шли в 
фонд малообеспеченных граж-
дан. Пожертвовала 15 тысяч ру-
блей для обустройства курорта 
на Ямаровских водах (1895 год), 
собирала средства для закупки 
хлеба голодающим (1899 год), в 
станице Кударинской устроила 
бесплатную столовую для детей, 
первой открыла в Троицко-Савске 
книжную торговлю.

СИНЯГИН Ираклий Ивано-
вич (1911-1978 гг.).

Учёный-аграрник, организатор 
науки, академик ВАСХНИЛ.

С 1939 по 1956 год — научный 
сотрудник, заведующий отделе-
нием Всесоюзного НИИ свёкло-
вичного полеводства (Московская 
область), с 1953 года — директор 
института. С 1956 по 1959 год — 
главный учёный секретарь Пре-
зидиума ВАСХНИЛ. С 1959 по 
1960 год — директор Всесоюзного 
НИИ удобрений и агропочвове-
дения ВАСХНИЛ, с 1963 по 1965 
год — заведующий лабораторией 
минеральных удобрений в этом 
институте. С 1961 по 1963 год — 
заместитель министра сельского 
хозяйства РСФСР. С 1965 по 1969  
год— вице-президент ВАСХНИЛ. 
Один из организаторов и пер-

вый председатель СО ВАСХНИЛ 
(1970-1978 гг.). 

Специалист в области агрохи-
мии и почвоведения. В круг науч-
ных интересов входили проблемы 
агротехники сахарной свеклы, 
питания растений и применения 
минеральных и органических 
удобрений на почвах сероземной 
зоны.

Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

СКАЛОЗУБОВ Николай Лу-
кич (1861-1916 гг.)

Правительственный агроном То-
больской губернии (1894-1906 гг.), 
общественный деятель, учёный, 
депутат Государственной думы III 
созыва (1907-1913 гг.).

В бытность губернским агро-
номом содействовал развитию 
селекционной деятельности, садо-
водства и пчеловодства. Вместе с 
А. Н. Балакшиным основал Союз 
сибирских-маслодельческих арте-
лей, активный участник Курганско-
го отдела Московского общества 
сельского хозяйства, основатель 
Тобольского губернского музея. В 
1895 году один из главных органи-
заторов Сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выстав-
ки, содействовавшей притоку ка-
питалов в Тобольскую губернию. 
Был близок к кадетам, активно 
критиковал политику П. А. Сто-
лыпина, особенно переселенче-
скую. Сотрудничал с журналом 
«Сибирские вопросы». Основатель 
(1914 год) и первый председатель 
Комиссии по изучению родного 
края в Кургане.

СКОРОХОДОВ Алексей Алек-
сандрович (1868-1924 гг.).

Общественный деятель, педагог.
В 1889 году окончил Москов-

ское техническое училище. 
С 1896 по 1907 год — инспек-

тор (директор) государственного 
ремесленного училища в Томске. 
Уволен по инициативе попечи-
теля Западно-Сибирского учеб-
ного округа после проведённой 
в учебном заведении ревизии. 
С августа по ноября 1908 года 
исполняющий обязанности ин-
спектора в Томском 4-классном 
ремесленном училище. Избирался 
гласным Томской городской думы 
(1902-1905 гг.), являлся одним из 
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СКРИПИЦЫН Иван Исаевич, 
стольник и полковник. В 1689 году 
был отправлен в Нерчинск  для за-
ключения мирного и пограничного 
трактата с китайцами.

18 августа 1689 года по дороге 
в Нерчинск, подал в Тобольске, 
в приказной палате, боярину 
и воеводе Алексею Петровичу 
Головину грамоту великих госу-
дарей, с милостивым словом и с 
похвалою за его службу, и спра-
шивал о здоровье. Из Тобольска 
поехал в Нерчинск и передал 
там окольничему Ф. А. Головину 
царское жалованье. Товарищем 
при посланнике Ф. А. Головине 
был стольник Иван Астафьевич 
Власов, раньше того занимавший 
место воеводы в Нерчинске, а 
дьяком состоял Семён Корниц-
кий. 

СКОЧИНСКИЙ Александр 
Александрович (1874-1960 гг.).

Русский советский учёный в 
области горного дела, профессор 
(с 1906 года), педагог, академик 
АН СССР (с 1935 года). Герой 
Социалистического Труда (с 1954 
года), дважды лауреат Сталинской 
премии (1950 и 1951 год). Заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР (1935 год).

С 1906 по 1930 год преподавал в 
Санкт-Петербургском (Ленинград-
ском) горном институте, с 1930 по 
1960 год — профессор Московско-
го горного института. Организатор 
и первый директор Института 
горного дела АН СССР (1938-
1960 гг.). Первый председатель 
Президиума Западно-Сибирского 
филиала АН СССР (1944-1951 гг.). 
Специалист в области горного дела. 
Основные труды посвящены про-
блемам рудничной аэрологии и 
связаны с вопросами безопасности 
при подземной разработке полез-
ных ископаемых.

Его именем назван Институт 
горного дела АН СССР/РАН, одна 
из шахт Донбасса. Учреждена 
премия им. А. А. Скочинского за 
разработки по науке и технике 

СКРИПКО Фёдор Михаило-
вич (1899-1972 гг.).

Работник органов госбезопас-
ности и милиции.

С 1918 по 1919 год — телефо-
нист в армии А. В. Колчака, с 1919 
года служил в РККА. 

Член РКП(б) с янвяря 1920 года. 
С начала 1920 года — в ЧК-

ОГПУ Кузнецка, Томска, Ново-
сибирска. С 1 октября 1926 года 
— заместитель начальника, с 21 
августа 1928 по 16 мая 1930 года — 
начальник Барнаульского окрот-
дела ОГПУ. С мая 1930 по 1932 
года — начальник Запсибкрай-
адмотдела, до 6 января 1931 года 
— начальник Западно-Сибирского 
краевого управления милиции и 
угрозыска. В 1932 году уволен из 
ОГПУ с лишением наград. С марта 
1931 по 1933 года — уполномочен-
ный Наркомата внешней торговли 
по Запсибкраю. 5 мая 1934 года 
исключён из ВКП(б), снят с ра-
боты за скрытие происхождения 
и приписывание революционных 
заслуг в период Гражданской 
войны в Сибири, восстановлен в 
партии со строгим выговором. В 
1937 году — директор конторы 
«Заготпушнина» в Башкирии, 9 
ноября 1937 года повторно исклю-

СКРЫННИКОВ Руслан Гри-
горьевич родился 8 января 1931 
года в Кутаиси Грузинской ССР. 

Известный советский и россий-
ский историк, доктор историче-
ских наук, профессор Ленинград-
ского университета. Заслуженный 
деятель науки РФ.

В 1953 году окончил историче-
ский факультет ЛГУ. По окончании 
поступил в аспирантуру.  С 1962 
по 1973 год преподавал в каче-
стве доцента, затем профессора в 
Ленинградском государственном 
педагогическом институте. С 
1973 года — профессор Ленин-
градского (Санкт-Петербургского) 
государственного университета. 
Внёс значительный вклад в ис-
следование проблем политической 
и социальной истории России 
IX-XVII веков. В их числе посвя-
щённых эпохе Ивана Грозного. 
В рамках разработки этой темы 
обратился к изучению проблемы 
присоединения Сибири к Русско-
му государству. Его новый взгляд 
на датировку и ход этих событий 
получил отражение в монографии 
«Сибирская экспедиция Ермака» 
(1982 год). 

Цикл работ Скрынникова свя-
зан с русской историей конца XVI 
– начала XVII веков. Исследовал 
отношения Церкви и государства. 
Среди его научно-популярных 
книг: «Иван Грозный» (1975 год), 
«Борис Годунов» (1978 год), «Ва-
силий Шуйский» (2002 год), «Три 
Лжедмитрия» (2003 год), «Михаил 
Романов» (2004 год) и другие. Он 
автор учебных пособий «История 
российская X-XVII вв.» (1997 год) 
и «Русь IX-XVII вв.» (1999 год). 
Многие работы переведены на ино-
странный язык и изданы в США, 
Польше, Германии, Венгрии, Ита-
лии, Японии и Китае. 

организаторов и активных членов 
Томского общества любителей 
спорта (1898 год), член совета 
Общества попечения о начальном 
образовании (1904 год). В 1905 
году вступил в Партию народной 
свободы, в 1907 баллотировался 
по Томской губернии в состав 
Государственной думы III созыва, 
но выборы проиграл. В октябре 
1908 года стал депутатом вместо 
отказавшегося от поста Ф. И. Ми-
лашевского. Участвовал в работе 
Сибирской парламентской группы 
и нескольких думских комиссий. 5 
марта 1910 года при обсуждении 
в Думе сметы Министерства на-
родного просвещения выступил 
с резкой критикой состояния 
образования в Западной Сибири. 
Впоследствии занялся банковской 
деятельностью, в 1918 году являл-
ся товарищем министра финансов 
Российского правительства адми-
рала А. В. Колчака. 1 января 1919 
года уволен с должности согласно 
личному прошению. Являлся чле-
ном Государственного экономиче-
ского совещания. Эмигрировал в 
Китай.

в области безопасности работ 
и внедрение их результатов в 
шахтах.

Награждён пятью орденами 
Ленина, двумя ордена Трудового 
Красного Знамени, медалями.

чён из ВКП(б) за связь с «врагами 
народа», затем восстановлен. В 
1939 году — заместитель управ-
ляющего челябинской конторы 
«Заготскот».

Награждён орденом Ленина.

СКУЛЬМОВСКАЯ Любовь 
Григорьевна родилась 8 ноября 
1957 года в селе Уксянское, Дал-
матовского района Курганской 
области в семье служащих. 

В 1974 году окончила Уксянскую 
среднюю школу, в 1979 году — 
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Курганский го-
сударственный 
педагогический 
институт  по 
специальности 
«Французский 
и  н ем е ц к и й 
языки»; в 1996 
году — Челя-
бинский госу-
дарственный 
институт куль-

туры и искусства по специальности 
«Социально-культурная деятель-
ность». 

С 1996 по 1998 год — аспи-
рант кафедры теории и истории 
культуры Нижневартовского го-
сударственного педагогического 
института. 

С 2003 по 2005 год — соискатель 
кафедры прикладной социологии 
Уральского государственного уни-
верситета имени А. М. Горького. В 
1998 году защитила кандидатскую 
диссертацию «Культура нового 
промышленного города (по мате-
риалам исследований северных 
городов Тюменской области)». 
В 2005 году — докторскую дис-
сертацию «Противоречия разно-
направленного развития культуры 
региона в современных условиях: 
социологический анализ» в Ураль-
ском государственном университе-
те имени А. М. Горького.

В 2002 году присвоено звание 
доцента по кафедре культуроло-
гии; в 2008 году — профессора 
по кафедре прикладной социо-
логии. 

С 1979 по 1980 год — учитель 
иностранного языка Майковской 
средней школы в селе Майковское 
Щучанского района Курганской 
области. 

С 1980 по 1983 год — учи-
тель иностранных языков Ново-
Петропавловской средней школы 
в селе Ново-Петропавловское 
Далматовского района Курганской 
области. 

С 1984 по 1985 год — руково-
дитель Клуба интернациональной 
дружбы Дома пионеров города 
Нижневартовска. 

С 1985 по 1990 год — заведую-
щая внешкольным отделом Дворца 
культуры нефтяников «Октябрь» 
города Нижневартовска.

В 1990-1991 году — замести-
тель директора по воспитательной 
работе Нижневартовского нефтя-
ного техникума.

С 1991 по 1993 год — заме-
ститель директора по культурно-
массовой работе Дома техники 
производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз».

С 1993 по 1996 год — замести-
тель директора по театрально-
зрелищной работе Центра культу-
ры и информатики города Нижне-
вартовска.

С 1996 по 1998 год — старший 
преподаватель кафедры теории и 
истории культуры Нижневартов-
ского государственного педагоги-
ческого института. С 1998 по 2006 
годы — доцент, заведующая кафе-
дрой культурологии, социально-
культурного сервиса и туризма.

С 2006 года — профессор, за-
ведующая кафедрой социально- 
культурного сервиса и туризма, 
город Нижневартовск. Предсе-
датель диссертационного совета 
по защите кандидатских дис-
сертаций при Нижневартовском 
государственном гуманитарном 
университете.

Действительный член Нацио-
нальной академии туризма. За-
служенный деятель культуры 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Награждена Благодарственным 
письмом Министра спорта, туризма 
и молодёжной политики Российской 
Федерации за вклад в развитие 
туризма и молодёжной политики. 
Благодарственным письмом Пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа за вклад в раз-
витие образования и науки. Имеет 
многочисленные награды от мест-
ных органов власти.

Автор монографий: «Приоритет-
ный национальный проект «Доступ-
ное жильё»: региональный аспект» 
(2010 год (в соавторстве), «Регион 
как субъект функционирования и 
развития культуры» (2005 год). «Го-
род в пространстве культуры регио-
на: общее и особенное» (2004 год), 
«Культурное пространство Югры: 
новые города» (2000 год).

Автор многочисленных научных 
статей. Участница научных конфе-
ренций в России и за рубежом 

СЛЕПЦОВ Пётр Алексеевич 
родился 12 июля 1929 в Арылах-
ском наслеге Верхнеколымского 
района Якутской АССР.

Доктор филологических наук, 
профессор, специалист по якут-

ской лексикологии, лексикографии, 
академик АН РС(Я). Заслуженный 
деятель науки ЯАССР.

В 1956 году окончил фило-
логический факультет Якутского 
государственного педагогического 
института,  в 1963 году — аспи-
рантуру при Якутском филиале 
СО АН СССР. 

С 1972 года — заведующий 
сектором якутской лексикологии и 
лексикографии, с 1986 года — за-
ведующий отделом языкознания 
Якутского института языка, лите-
ратуры и истории, одновременно 
профессор Якутского государ-
ственного университета. 

Основной круг интересов ле-
жит в области лексикологии и 
лексикографии якутского языка. 
Слепцов внёс значительный вклад 
в их изучение. Исследовал лексику, 
истоки, нормы якутского лите-
ратурного языка, русского заим-
ствования, язык якутских писателей                                                                          
(А. Е. Кулаковского, А. И. Софроно-
ва, П. А. Слепцова, Н. Д. Неустроева 
и других), вопросы грамматики, 
истории якутского языка и его изуче-
ния. Под его редактированием и в 
соавторстве с ним издан норматив-
ный «Якутско-Русский словарь» 
(1972 год). Под его руководством и 
с его участием созданы и создают-
ся сейчас тома толкового словаря 
якутского языка.

СЛЕПЦОВ Платон Алексее-
вич (Платон Ойунский) (1893-
1939 гг.).

Основоположник якутской со-
ветской литературы, поэт, проза-
ик, драматург, учёный-филолог, 
видный общественный и государ-
ственный деятель.

С юношеских лет посещает 
социально-демократический кру-
жок, возглавляемый Е. М. Ярослав-
ским, с 1918 года — член РКП(б) и 
активный участник революционной 
борьбы. В 1917  году поступает на 
историческое отделение Томского 
учительского института. В 1921-
1922 году — председатель Якутско-
го губревкома, в 1922 году — СНК 
Якутии, с 1923 году — ЦИК. С 1928 
по 1931 год — нарком просвещения 
и здравоохранения Якутии. В 1937 
году избран депутатом Верховного 
Совета СССР I созыва.

В 1934 году избран председате-
лем правления Союза писателей 
(СП) Якутии, участвовал в работе I 
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СЛОБОДЕНЮК Григорий 
Афанасьевич (1925-? гг.).

В 1943 году Игарским райвоен-
коматом призван в ряды Красной 
Армии. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1944 года. Гвардии 
младший сержант, автоматчик 
разведывательной бригады. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

съезда писателей СССР. Член прав-
ления СП СССР (1934-1938 гг.). С 
1935 года руководил деятельностью 
организованного им НИИ языка и 
культуры при СНК ЯАССР.

Большое значение имеют труды 
в области языкознания, фольклори-
стики («Якутская сказка (олонхо), 
её сюжет и содержание» (1927 год), 
«О теории якутского стихосложе-
ния» (1928 год), «Якутский язык 
и пути его развития» (1935 год). 
Общепризнанны его заслуги в деле 
сбора текстов олонхо и научного 
издания фольклора, им воссоздан 
текст народного эпоса «Нюргун 
Боотур Стремительный» (1932 
год). Им переведена на родной 
язык «Песня о соколе» М. Горько-
го, «Интернационал» (1921 год).

Творчество Слепцова представ-
ляет романтическое направление в 
литературе социального реализма. 
Он разработал применительно к 
якутскому языку силлаботони-
ческую систему стихосложения. 
Стихотворение «Песня труже-
ника» (1917 год) ознаменовало 
рождение якутской современной 
поэзии. Широкой известностью 
пользовались стихи «Песня свобо-
ды» (1922 год), «На смерть вождя» 
(1924 год), «Железный конь» (1926 
год), «Власть Советам» (1927 год), 
драматическая поэма «Красный 
шаман» (1917 год, 2-я редакция 
1925 год). Среди прозаичных 
сочинений — рассказы «Сон ко-
жемяки» (1926 год), «Александр 
Македонский» (1935 год), повести 
«Выход из тины» (1936 год), ме-
муары «Минувшие дни и годы» 
(1928 год). Автор драм «Больше-
вик» (поставлена в 1926 году), 
«Туйаарыма-Куо» (поставлена в 
1928 году).

В начале 1938 года арестован и 
обвинён в организации заговора с 
целью вооружённого свержения 
советской власти в Якутии и пере-
дачи её под протекторат Японии. 
Реабилитирован в 1955 году.

Его именем названы Якутский 
академический драматический 
театр, Литературный музей и улица 
Якутска. В 1966 году учреждена госу-
дарственная премия П. А. Ойунского 
(за лучшие произведения литера-
туры, искусства и архитектуры). 
Празднование 100-летия со дня 
рождения Слепцова в 1993 году 
ЮНЕСКО включила в перечень 
официальных событий.

СЛОБОДЧИКОВ Василий 
Николаевич (1888-1919 гг.).

Участвовал в революционных 
событиях в Ачинске. Председатель 
союза военных чинов в Петрогра-
де. Председатель городского отде-
ла и член исполкома в Ачинске. 

Арестован колчаковцами, при-
говорён к расстрелу.

СЛОВЦОВ Иван Яковлевич 
(1844-1907 гг.).

Выдающийся учёный, исследо-
ватель Сибири, учёный, педагог.

В  1865 году  окончил  То -
больскую гимназию и физико-
математический факультет Ка-
занского университета. 

С 1865 года служил в канце-
лярии Главного управления За-
падной Сибири в Омске, с 1866 
по 1879 год работал штатским 
преподавателем естественной 
истории в Сибирской военной 
гимназии, предпринял ряд по-
ездок по Степному краю (Кир-
гизская степь) для изучения его 
флоры и фауны. В 1879 году 
стал директором Тюменского 
Александровского  реального 
училища, где проработал почти 
до конца жизни. Здесь он проявил 
себя блестящим организатором, 
создал музей и библиотеку. Пре-
подавал естественную историю 
и географию, написал и опубли-
ковал учебники по географии и 
российской истории, которые не-
однократно переиздавались. При-
нимал участие в многочисленных 
экспедициях по Средней Азии, 
Уралу, Тянь-Шаню, Казахстану 
и Западной Сибири; проводил 
геологические, археологические, 
исторические, почвоведческие 
и зоологические исследования 
Западной Сибири. Собрал бо-
гатую  коллекцию  сибирских 
древностей, опубликовал свыше 
30 статей по региональному крае-
ведению.

Член-учредитель  Западно-
Сибирского отделения Русского 
географического общества (РГО), 
член археологических обществ 
Финляндии и Берлина. Член Ко-
ролевской Академии наук (Сток-
гольм).

Награждён орденами Святого 
Станислава I и II степеней, Свя-
того Владимира III и IV степеней, 
Святой Анны II степени, медалями 
Стокгольмской академии и РГО.

СЛОВЦОВ Иов Алексиевич 
(1809-1859 гг.).

В 1832 году окончил Иркутскую 
духовную семинарию.

В 1832 году преподавал в Ени-
сейском духовном училище, в 1833 
году — инспектор училища. С 
1835 года — штатный священник 
Преображенского храма. В 1842 
году — депутат от духовенства 
в присутственных местах города 
Енисейска и благочинный. В 1844 
году — настоятель Преображен-
ского храма и благочинный в горо-
де Туруханске, затем — штатный 
священник Красноярского Вос-
кресенского собора. 

СЛОВЦОВ Пётр Андреевич 
(1767-1843 гг.).

Историк, публицист, основопо-
ложник краеведения Сибири.

Учился в Тобольской семинарии 
и Петербургской духовной акаде-
мии. В 1792 году был назначен 
преподавателем философии и ри-
торики в Тобольскую семинарию 
и выступал в качестве либераль-
ного церковного проповедника. 
За одну из проповедей (по случаю 
бракосочетания цесаревича Алек-
сандра Павловича с немецкой 
принцессой Елизаветой), произ-
несённую в ноябре 1793, в которой 
были усмотрены выпады против 
самодержавия, был арестован и 
сослан на смирение в Валаамов 
монастырь на Ладожском озере. 
Возвращённый оттуда, был на-
значен преподавателем риторики 
в Александро-Невскую духовную 
семинарию, где подружился с 
М. М. Сперанским, бывшим там 
учителем философии. С 1797 года 
служил в различных государствен-
ных учреждениях. В 1808 году, по 
подозрению во взяточничестве, 
отправлен на службу в Тобольск. 
По специальным поручениям 
«обозреть присутственные места» 



475

объехал  Восточную Сибирь и 
Якутию. В 1815 году был назначен 
директором губернской гимназии 
и училищ Иркутской губернии. В 
1826 году переехал в Тобольск, 
где в 1829 году вышел в отставку 
и занялся разработкой вопросов 
истории Сибири. Результатом этих 
занятий явился большой труд — 
«Историческое обозрение Сиби-
ри», 1-я часть которого (1588-1742 
гг.) вышла в 1838 году, 2-я часть 
(до 1823 года) в 1844. В этом тру-
де автор, исходя из предпосылки, 
что история завоевания Сибири 
уже достаточно разработана Г. Ф. 
Миллером и Фишером, попытался 
дать эволюцию внутреннего быта 
Сибири. Недостаток материала и от-
сутствие научного метода его ана-
лиза значительно обесценивают 
его работу , написанную к тому же 
высоким стилем по всем правилам 
тогдашней семинарской риторики. 
Тем не менее, она читается не без 
интереса, как одна из крупнейших 
и полных исторических моно-
графий о Сибири. Пробовал свои 
силы и в поэзии; известны некото-
рые его стихотворения (оды).

СЛОВЦОВ Пётр Иванович 
(1886-1934 гг.).

Русский и советский оперный 
и камерный певец (лирический 
тенор), которого называли «сибир-
ским соловьём». 

После смерти отца в пятилетнем 
возрасте, переехал в Красноярск. 
Учился в Красноярском духовном 
училище Енисейского Губернско-
го Епархиального совета, затем 
в Красноярской духовной семи-
нарии, где пел в хоре, которым 
руководил известный композитор 
и педагог П. И. Иванов-Радкевич. 
После окончания семинарии по-
ступил на юридический факультет 
Варшавского университета. Но 
уже через полгода поступает в 
класс сольного пения профессора 
И. Я. Горди Московской консерва-
тории, которую успешно закончил 
в 1912 году. Обладал лирическим 
тенором ласкающего тембра, ис-
ключительным по силе и с бар-
хатным звучанием; по признанию 
многих рецензентов, его голос, 
родственный Собиновскому, был 
шире и теплее. 

В 1912 году стал солистом Киев-
ского оперного театра, где работал 
до 1914 года. В 1914 году служил в 

Саратове, с 1915 года по 1917 год 
в Петрограде (Народный дом), в 
1917 году в Нижнем Новгороде, 
Свердловске (1919 и 1930 годах), 
Москве (Большой театр, 1929 
и 1932 год), Ленинграде (конец 
1920-х и начало 1930-х годов). 
Записывался на пластинки раз-
личных фирм: в Санкт-Петербурге 
(«Пате», 1912; «Граммофон», 1913 
год, 1914), в Москве («Метрополь», 
«Корона», 1912 год), в Киеве («Экс-
трафон», «Артистотипия», 1913 
год) — всего 72 пластинки (по 
данным А. М. Пружанского).

В 1915 году женится на вы-
пускнице Московской консер-
ватории Анофриевой Маргари-
те Николаевне (позднее Риоли-
Словцова) — оперной певице 
(лирико-драматическое сопрано) 
и блестящей пианистке, ставшей 
потом и аккомпаниатором певца.

В 1918 году семья переезжает 
из Петрограда в Красноярск. В 
Сибири начинается гражданская 
война. В 1918-1919 годах работают 
в оперных театрах Томска и Екате-
ринбурга, а в 1919-1920 годах — в 
Иркутске.

5 апреля 1920 года при активном 
участии Словцовых в Красноярске 
была открыта Народная консерва-
тория. Один из многочисленных 
учеников Петра Словцова — Ев-
гений Сисин, впоследствии стал 
солистом музыкального театра 
имени К. С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко, а затем 
и его директором.

В 1923 году супруги Словцо-
вы возобновили в Красноярске 
оперные спектакли. Был создан 
коллектив из профессионалов и 
любителей — жителей Краснояр-
ска. Словцовы исполняли главные 
партии, совмещая обязанности 
режиссёра и руководителей групп 
солистов.

В конце 1924 года на базе коллек-
тива, организованного П. И. Словцо-
вым, в Красноярске создан «Трудо-
вой оперный коллектив», в котором 
участвовало свыше ста человек. 
Горсовет разрешил использовать 
помещение городского театра для 
проведения оперных спектаклей 
и выдал дотацию размером в 
3000 рублей. «Трудовой оперный 
коллектив» поставил 14 опер. В 
1927-1928 годах был одним из 
организаторов общества «Музыка 
массам», которое пропагандиро-

вало симфоническую, оперную и 
камерную классическую музыку. 
К числу общедоступных спекта-
клей, в разные годы Словцовым 
поставлены оперы: «Травиата», 
«Риголетто», «Фауст», «Русалка», 
«Евгений Онегин». Вырученные 
средства шли в различные фонды: 
Красный Крест, «Помощь беспри-
зорникам», Заповедник «Столбы», 
«Помощь артистам сгоревшего 
цирка г. Иркутска», «В помощь 
пролетариату Японии».

С 1929 года пел в Большом ака-
демическом театре СССР. В 1930 
году — в Свердловске. В начале 
1930-х годов работал в Ленингра-
де. Всего дал около 2000 концертов 
в разных городах СССР. 

Зимой 1934 года гастролировал 
в Кузбассе. Заболев на последних 
концертах ангиной, вернулся в 
Красноярск, где и скончался 24 
февраля 1934 года. Похоронен в 
Красноярске на Троицком клад-
бище. 

В 1986 году в Красноярский 
государственный театр оперы и ба-
лета проводил Всероссийский фе-
стиваль «Мастера оперы и балета 
России», посвящённый 100-летию 
со дня рождения певца. В 2001 году, 
седьмой по счёту Конкурс имел уже 
статус международного.

Его именем названа улица в 
Красноярске. С февраля по апрель 
2011 года в Красноярске прошёл 
фестиваль «Парад звёзд в опер-
ном», посвящённый 125-летию со 
дня рождения певца. 

СМЕРДОВ Александр Ива-
нович (псевдоним Смородин) 
(1910-1986 гг.).

Поэт, прозаик, очеркист, критик, 
переводчик.

Работал землемером на строи-
тельстве «Сибкомбайна». Учился 
в московском Плановом инсти-
туте. После 4 курса перешёл на 
журналистскую работу. Учился 
в Литературном институте им.                                       
A. M. Горького. 

В Великую Отечественную 
войну был военным корреспон-
дентом. 

С 1945 по 1956 год — ответ-
ственный секретарь Новосибир-
ского отделения Союза писателей 
СССР. С 1957 по 1959 год — соб-
ственный корреспондент «Лите-
ратурной газеты» в КНР. С 1965 
по 1975 год — главный редактор 
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СМИРНОВ Иван Никитич 
(партийная кличка — «Мо-
сквич») (1881-1936 гг.). 

Советский партийный и го-
сударственный деятель. Про-
фессиональный революционер, 
большевик с 1899 года.

Окончил городское училище в 
Москве. В 1899 вступил в РСДРП, 
большевик. Вёл нелегальную 
партийную работу в Москве, 
Петербурге, Вышнем Волочке, 
Ростове, Харькове, Красноярске, 
за что семь раз подвергался аре-
стам, шесть лет провёл в тюрьмах, 
четыре года — в ссылках в Воло-

СМИРНОВ Иван Фёдорович 
(1858-? гг.).

Барнаульский купец 2-й (1890-е 
гг.) и 1-й (начальник XX века) 
гильдий.

В Барнауле проживал с 1875 
года. В начале 1880-х годов обо-
роты двух торговых заведений 
составляли 18-24 тысячи рублей в 
год. В 1909 году возводит в центре 
Барнаула самый крупный в городе 
магазин — пассаж, который вы-
ходил фасадами на три улицы, 
имел два, а с 1914 года — три 
этажа, отделения: аптекарское, 
галантерейное, обувное, вин-
ное ,  канцтоваров ,  шляпную 
мастерскую, во дворе — погреб 
виноградных вин, собственную 
электростанцию. Пассаж оцени-
вался в 100 тысяч рублей. В 1913 
обороты торговых заведений 
составили 1 776 тысячи рублей, 
прибыль — 132 тысячи рублей. Во 
время пожара 2 мая 1917 года пас-
саж полностью сгорел. Служил 
гласным Барнаульской городской 
думы (с 1890 года), смотрителем 
3-го приходского училища.

журнала «Сибирские огни». Пер-
вые стихи опубликованы в этом 
журнале в 1930 году: первая книга 
«Повесть о Гене Щукине» (Ново-
сибирск, 1938 год). Ранней поэзии 
свойствен романтический пафос: 
прославление трудового под-
вига советского человека (книга 
стихов «Письма с дороги», 1941 
год). В годы войны писал своео-
бразные стихотворные «письма 
с передовой», где личные пере-
живания органично сочетались с 
гражданскими и патриотическими 
мотивами. Поэт воспел мужество 
и стойкость воинов-сибиряков, 
создал собирательный образ сиби-
ряка «Василия Тёркина» (фронто-
вая книга стихов «Сибиряк Тарас 
Клинков», 1942 год). Военные 
впечатления и опыт легли в осно-
ву поэмы «Пушкинские горы» 
(1946 год), посвящённые подвигу 
поэта-воина Бориса Богаткова. В 
послевоенное десятилетия про-
должал активную творческую 
деятельность, проявляя себя в 
различных жанрах. Не раз обра-
щался к национальным эпосам, 
легендам, сказкам. Частично им 
переведены героические поэмы 
Горной Шории и алтайский герои-
ческий эпос «Полнолуние». Пи-
сал дорожные заметки и очерки, 
публицистические и литературно-
критические статьи, посвящённые 
многонациональной литературе 
Сибири (книги «Камень на ладо-
ни», 1954 год; «Впереди — огни», 
1978 год; «У истоков Сибирианы», 
1987 год; и др.). Был делегатом 
нескольких всесоюзных и всерос-
сийских писательских съездов, 
избирался членом и секретарём 
правлений союзов писателей 
СССР и РСФСР.

годскую и Иркутскую губернии, 
Нарымский край. 

Весной-летом 1917 года был 
одним из организаторов и ру-
ководителей совета солдатских 
депутатов Томского гарнизона. В 
годы гражданской войны входил 
в Реввоенсоветы республики, 
Восточного фронта и 5-й армии, 
в качестве члена Сибирского 
бюро ЦК РКП(б) руководил боль-
шевистским подпольем Урала и 
Сибири, считался организатором 
разгрома Колчака. С августа 1919 
по сентябрь 1921 год работал пред-
седателем Сибревкома и неофи-
циально именовался «сибирским 
Лениным». В марте 1919 года на 
VIII съезде РКП(б) был избран 
кандидатом в члены ЦК, а в апреле 
1920 года на IX съезде — членом 
ЦК большевистской партии. 

На X съезде вместе с Крестин-
ским, Преображенским и Серебря-
ковым был выведен из ЦК за то, 
что во время конфликта в ЦК «по 
вопросу об НКПС», вылившегося 
позже в «дискуссию о профсою-
зах», поддержал Троцкого против 
Ленина. Однако далеко не все де-
легаты разделили тогда позицию 
Ленина и, хотя в список для голо-
сования, предложенный «группой 
10-ти», он внесён не был, 123 
делегата из 479 сами вписали его 
фамилию в бюллетень в качестве 
члена ЦК, — случай уникальный 
в истории партии. 

В дальнейшем находился на ру-
ководящей партийной, советской 
и хозяйственной работе. С 1923 
по 1927 год — нарком почты и 
телеграфов. 

С 1923 года принадлежал к 
левой оппозиции в РКП(б), был 
одним из её лидеров, подписывал 
её основные документы, начиная 
с «Заявления 46-ти», за что в 1927 
году вместе с рядом других оппози-
ционеров был исключён из партии 
и сослан. Однако в 1929 году, как и 
многие оппозиционеры, пришёл к 
заключению, что бороться со ста-
линской фракцией можно только 
изнутри партии, — написал заяв-
ление об отходе от оппозиции, был 
возвращён в Москву, восстановлен 
в партии и назначен управляющим 
трестом «Саратовкомбайнстрой», с 
1932 года был начальником Управ-
ления новостроек Наркомата тяжё-
лой промышленности СССР.

СМИРНОВ Михаил Иванович 
(1880-1940 гг.).

Историк, основатель Пере-
славского краеведческого музея. 
Военно-морской деятель. Контр-
адмирал (1918).

В 1899 году окончил Морской 
кадетский корпус и в 1914 году 
Николаевскую Морскую акаде-
мию. В 1914-1915 году — коман-
дир миноносца «Выносливый», 
затем — офицер для связи при 
главнокомандующем. Главным 
Британским флотом; в 1915-1916 
году — командир миноносца 
«Казанец», в 1916-1917 году — 
флаг-капитан по оперной части, 
затем начальник штаба коман-
дующего Черноморским флотом. 
В 1917-1918 году — начальник 
морского отдела Русского заго-
товительного комитета в США. 
Друг и ближайший соратник ад-
мирала А. В. Колчака. 20 ноября 
1918 года назначен управляю-
щим Морским министерством 
Российского правительства. В 
марте-июле 1919 года, оставаясь 
на посту министра, командовал 
Речной боевой флотилией на 
реке Кама.

Награждён орденом Святого 
Георгия IV степени.



477

СМИРНОВ Павел Григорье-
вич (1831-1893 гг.).

В 1854 году окончил Тобольскую 
духовную семинарию. С 1854 года 
— настоятель Свято-Троицкого 
храма села Солгон Ачинского 
округа. В 1880 году — настоятель 
и благочинный Свято-Троицкого 
собора в городе Ачинске.

Награждён наперсным крестом 
от святого Синода и орденом Свя-
той Анны III степени.

СМИРНОВ Павел Степанович 
(?-? гг.).

С 1910 по 1914 год — городской 
голова Красноярска. 

По его инициативе был устро-
ен в Красноярске водопровод и 
электрическое освещение, в 1913 
году открылась первая школа и 
больница городской управы. 

СМИРНОВ Стефан Григорье-
вич (1828-1900 гг.).

Настоятель и благочинный 
Вознесенского храма в селе Аба-
канском. 

В 1850 году окончил Тоболь-
скую духовную семинарию.

С 1863 года — попечитель бо-
гадельни, учитель Закона Божия в 
приходском духовном училище. В 
1858 году участвовал в строитель-
стве Покровского храма в селе Бел-
лык. Настоятель Свято-Троицкого 
храма в городе Ачинске и с 1893 
года — благочинный. Директор 
Ачинского тюремного отделения.

Награждён Бронзовым крестом 
на Владимирской ленте (1860 год), 
наперсным крестом от Святого Си-
нода (1876 год), орденами Святой 
Анны III и II степени. 

СМОЛИН Дмитрий Иванович 
(1835-1898 гг.).

Зауральский промышленник, 
потомственный Почётный граж-
данин города Кургана, купец 1-й 
гильдии.

Окончил ланкастерскую школу 
и уездное училище в Ялуторовске. 
Стал компаньоном тестя, кур-
ганского купца Ф. В. Шишкина, 
унаследовал его дело, состоявшее 
в 1881 году из винокуренного, пи-
воваренного, салотопенного, мас-
лодельного, крахмало-паточного 
заводов, первой в Сибири крупча-
той мельницы, где трудилось до 
300 рабочих. Первым в Сибири 
начал экспорт масла в Турцию. 

Владел землёй, недвижимостью 
в Тюмени, Ишимском, Ялуторов-
ском, Шадринском, Курганском 
уездах. Имел пароход в 15 л. с, кур-
сировавший по Тоболу. Торгово-
промышленный комплекс имено-
вали «Смолинским царством», его 
достижения демонстрировались 
на выставке 1895 года в Кургане. 
Состоял с сыновьями учредителем 
фабрично-торгового товарищества 
«А. Щербаков и Ко», основавшего 
в 1879 году Успенскую писчебу-
мажную фабрику. Торговые обо-
роты составляли 1,5-2 млн рублей, 
наследственный капитал 2,5 млн 
рублей. Служил гласным Курган-
ской городской думы. Жертвовал 
на женскую прогимназию 6 тысяч 
рублей, по 10 тысяч рублей на при-
ют, Александро-Невскую церковь, 
комитету призрения нищих в Кур-
гане. Построил 2-этажный дом и 
вложил в банк 15 тысяч рублей на 
содержание с процентов детского 
приюта. Основал пенсионный 
фонд в 50 тысяч рублей. 

СОБОЛЕВ Анатолий Нико-
лаевич, губернатор Курганской 
области, депутат Государственной 
думы третьего созыва.

Родился 10 декабря 1940 года в 
селе Пески, Юргамышского райо-
на Курганской области.

В 1959 году окончил техниче-
ское училище в Челябинске. До 
1961 года работал электросварщи-
ком на Челябинском тракторном 
заводе.

С 1961 по 1965 год проходил 
срочную службу на Тихоокеанском 
флоте.

В 1970 году окончил Челябин-
ский политехнический институт. 
С 1970 по 1988 год — начальник 
бюро, заместитель начальник 
цеха, начальник производства 
Курганского автобусного завода, 
затем — директор завода ограж-
дающих строительных металло-
конструкций, директором Курган-
ского автобусного завода.

Член КПСС с 1970 года. С 1988 
года — первый заместитель пред-
седателя исполкома Курганского 
областного Совета. С 1991 по 
1995 год — первый заместитель 
главы администрации Курганской 
области.

В августе 1995 года назначен 
главой областной администрации. 
В 1996 году по должности был 

членом Совета Федерации второго 
созыва, являлся членом Комитета 
по вопросам экономической по-
литики.

В ноябре 1996 года баллотиро-
вался на губернаторских выборах, 
в первом туре занял третье место 
и снял свою кандидатуру вместе с 
директором «КаВЗа» Александром 
Колташёвым.

До избрания в Государственную 
Думу РФ третьего созыва в 1999 
году работал заместителем руково-
дителя Государственной налоговой 
инспекции по Курганской области. 
Был избран депутатом по феде-
ральному списку избирательного 
блока «Межрегиональное движе-
ние «Единство» (МЕДВЕДЬ)», 
являлся членом фракции «Един-
ство», входил в Комитет по труду 
и социальной политике. 

СОБОЛЕВ Аполлос Павлович 
(1860-?).

Кандидат богословия Московской 
Духовной Академии с 1885 года. 

Преподавал в Епархиальном 
мужском духовном училище, а с 
1895 года — в Красноярской ду-
ховной семинарии.

СОБОЛЕВ Виктор Иванович 
(1948-1999 гг.).

Археолог, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1975 году окончил историче-
ский факультет Новосибирского 
государственного педагогического 
института (НГПИ). С 1975 года в 
НГПИ: ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, декан исто-
рического факультета, первый 
проректор. 

Основные научные интересы — 
проблемы средневековой истории 
и археологии Западной Сибири, 
Сибирского ханства. Руководил 
археологическими экспедициями 
педагогического университета. 
Исследовал ряд памятников эпохи 
железа и средневековья.

СОБОЛЕВ Владимир Степа-
нович (1908-1982 гг.).

Советский геолог, академик 
АН СССР (с 1958 года), член-
корреспондент АН УССР (с 1951 
года). 

Работал в Центральном научно-
исследовательском геологоразве-
дочном институте, в Ленинград-
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СОБОЛЕВ Сергей Львович 
(1908-1989 гг.).

Советский математик, один из 
крупнейших математиков XX века, 
внёсший основополагающий вклад 
в современную науку, в своих 
фундаментальных исследованиях 
положивший начало ряду новых 
научных направлений в совре-
менной математике. Академик 
АН СССР.

Работал в Сейсмологическом 
институте АН СССР, Математиче-
ском институте им. В. А. Стеклова 
АН СССР (с 1942 по 1944 год — ди-
ректор этого института), Институте 
атомной энергии (с 1945 по 1958 год 
— заместитель директора). Вместе 
с академиками М. А. Лаврентьевым 
и С. А. Христиановичем выступил 
инициатором создания крупнейше-
го регионального научного центра 

ском горном институте, в Институ-
те геологии полезных ископаемых 
АН УССР (Львов). Заместитель 
директора Института геологии и 
геофизики СО АН СССР (1958-
1980 гг.), заведующий кафедрой 
петрографии и минералогии, де-
кан геологического факультета 
Новосибирского государственного 
университета (1961-1980 гг.). Ди-
ректор Минералогического музея 
им. А. Е. Ферсмана АН СССР 
(1980 год — Международной 
минералогической ассоциации 
(1974 год — Петрографического 
комитета АН СССР). 

Специалист в области мине-
ралогии и петрологии метамор-
фических пород, синтеза ми-
нералов в различных системах. 
Автор оправдавшихся научных 
прогнозов  по  обнаружению 
месторождений алмазов на Си-
бирской платформе. Один из ав-
торских карт метаморфических 
фаций СССР (1966 год) и Европы 
(1974 год).

Герой Социалистического Труда 
(1978 год). Лауреат Сталинской 
премии (1950 год) и Ленинской 
премии (1976 год). 

В 1983 году его именем был 
назван новый минерал соболевит 
(sobolevite) (Кольский полуостров, 
Россия), названа одна из аудиторий 
НГУ, учреждена премия СО РАН 
для молодых учёных.

Награждён двумя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного 
Знамени.

на востоке страны — Сибирского 
отделения АН СССР (сейчас — 
Сибирское отделение РАН). Один 
из организаторов Новосибирского 
государственного университета 
(НГУ). Основатель и директор Ин-
ститута математики СО АН СССР 
(1957-1983 гг.). Член Президиума 
СО АН СССР (1958-1985 гг.). В 
1984-1989 работал в Математиче-
ском институте им. В.А. Стеклова 
АН СССР. Член Комитета по 
Ленинским и Государственным 
премиям. Избран членом академий 
наук Франции, Италии, Герма-
нии, Эдинбургского королевского 
общества, почётный доктор мно-
гих иностранных университетов. 
Член различных научных советов 
и комиссий, главный редактор ряда 
научных изданий.

Создатель теории обобщённых 
функций, теорем вложения для 
«пространств Соболева». Сыграл 
важную роль в формировании ряда 
математических школ в СССР и 
за рубежом, в становлении и раз-
витии новых направлений при-
кладной математики.

Герой Социалистического Труда 
(1951 год). Лауреат Сталинских 
премий (1941, 1951, 1953 годы) и Го-
сударственной премии СССР (1986 
год). Депутат Верховного Совета 
РСФСР. Удостоен Золотой медали 
им. М. В. Ломоносова, золотой меда-
ли Чехословацкой АН. Его именем 
назван Институт математики СО 
РАН, одна из аудиторий НГУ. 

Память о нём увековечена в 
мемориальной доске в Институте 
математики СО РАН. Учреждены 
премия его имени для молодых 
учёных СО РАН, стипендия для 
студентов НГУ.

Награждён семью орденами 
Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», меда-
лями.

СОБЯНИН Сергей Семёно-
вич, российский 
политический и 
государствен-
ный деятель. С 
2001 по  2005 
год губернатор 
Тюменской об-
ласти, с 2005 по 
2008 год — ру-
ководитель Ад-
министрации 

Президента Российской Федера-
ции, с 2008 по 2010 год — замести-
теля Председателя Правительства 
Российской Федерации — руково-
дителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации, с 21 октя-
бря 2010 года — мэр Москвы.

Родился 21 июня 1958 года в 
селе Няксимволь Берёзовского 
района, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. В 1967 году 
переехал с семьёй в райцентр 
Берёзово. 

В 1975 году окончил Берёзов-
скую среднюю школу;  в 1980 году 
окончил механический факультет 
Костромского технологического 
института, с красным дипломом, 
по специальности «Технологии ма-
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты»; в 1989 
году — Ульяновский филиал Все-
союзного юридического заочного 
института. 

С 1982 по 1984 год работал 
заведующим отделом комсомоль-
ских организаций Ленинского 
райкома ВЛКСМ Челябинска.  В 
1984 году — направлен горкомом 
ВЛКСМ Челябинска в посёлок 
(с 1985 года — город) Когалым 
Ханты-Мансийского округа Тю-
менской области, где до 1988 года 
работал заместителем председате-
ля Когалымского сельсовета, на-
чальником управления жилищно-
коммунального хозяйства (с 1985 
года), секретарём Когалымского 
горисполкома (с 1986 года).

С 1988 по 1990 год — замести-
тель заведующего организацион-
ным отделом Ханты-Мансийского 
окружного комитета КПСС. В 
1990-1991 году — руководитель 
налоговой инспекции города Ко-
галым.

В декабре 1991 года был назна-
чен главой администрации города 
Когалым. В этой должности про-
работал до 1993 года. 

С ноября 1993 года — назна-
чен первым заместителем главы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа  А. В. Филипенко. 

6  марта 1994 года избран депу-
татом окружной Думы первого со-
зыва Ханты-Мансийского округа, 
а 6 апреля того же года был избран 
её председателем.

В январе 1996 года по своей 
должности стал членом Совета 
Федерации, председателем коми-
тета по конституционному зако-
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нодательству и судебно-правовым 
вопросам. 27 октября 1996 года 
переизбран  депутатом  и  пред-
седателем  думы  ХМАО.   

12 июля 2000 года назначен пер-
вым заместителем Полномочного 
Представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе.

14 января 2001 года избран гу-
бернатором Тюменской области. С 
2004 года — член высшего совета 
партии «Единая Россия». В ноябре 
2005 года назначен руководите-
лем Администрации Президента 
Российской Федерации, с февраля 
2006 года — член Комиссии по 
вопросам военно-технического 
сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными госу-
дарствами. 

С 22 января по 7 марта 2008 
года — руководитель штаба кан-
дидата на должность президента 
России Д. А. Медведева, в 2009 
году избран председателем совета 
директоров «Первого канала».

С 11 января 2010 года — член 
правительственной комиссии по 
экономическому развитию и ин-
теграции.  21 октября 2010 года 
официально утвержден в долж-
ности мэра. 

СОЙМОНОВ Фёдор Ивано-
вич (1692-1780 гг.).

Крупный российский навигатор 
и гидрограф, исследователь и в 
дальнейшем губернатор Сибири, 
сенатор. Известен как «первый 
русский гидрограф».

В 1708 году поступил в Мо-
сковскую математико-навигацкую 
школу. Курс обучения будущий 
мореход окончил в три года, после 
чего в качестве одного из лучших 
выпускников был причислен к 
«заморянам», отправлявшимся за 
границу для продолжения обуче-
ния. Три года жил в Голландии для 
практического изучения морского 
искусства. К концу командировки 
выучил голландский, немецкий и 
латинский языки, в совершенстве 
изучил мореходное дело и получил 
звание гардемарина. В 1715 году 
возвратился на родину. Вскоре 
сдал экзамен на мичмана и был от-
правлен на 64-пушечный корабль 
«Ингерманланд», бороздивший 
воды Балтийского моря. Это было 
серьёзным признанием: строгую 
«баллотировку», проходившую в 

присутствии самого Петра I, вы-
держали только 17 гардемарин 
из 48.

В 1736 году получил предписа-
ние покинуть морское ведомство 
и занять должность прокурора Ад-
миралтейской коллегии. Был при-
командирован для рассмотрения 
следственных дел помощником 
барону Шафирову, заведовавшему 
Сибирским приказом и включён в 
состав комиссии, расследовавшей 
злоупотребления судей Сибир-
ского приказа, а также иркутского 
вице-губернатора Жолобова и 
бригадира Сухарева. В 1738 году 
— был назначен обер-прокурором 
сената с чином генерал-майора. Им 
была издана первая часть атласа 
Балтийского моря, составлено, но 
утеряно описание Белого моря.

В 1754 году убеждённый сто-
ронник идеи подготовки в Сибири 
своих штурманов В. А. Мятлев 
инициировал открытие ещё двух 
навигацких школ, а Соймонов 
претворил эти планы в жизнь — 
создал навигацкие школы в Нер-
чинске и Иркутске, лично опекал 
оба учебных заведения и почти 
два года преподавал в Нерчинской 
школе.

14 марта 1757 года, в связи 
с началом Семилетней войны 
Мятлева отзывают во флот, а на 
его место назначают Соймонова. 
Шестилетнее управление Сиби-
рью отличалось гуманностью и 
заботливостью о нуждах края, а 
также активной борьбой со взя-
точничеством. Он учредил Мор-
скую школу в Охотске, на Байкале 
устроил маяк и гавань при Посоль-
ском монастыре и распорядился 
построением многих новых судов. 
Сибири посвятил сочинения: «Из-
вестие о торгах сибирских» (Еже-
месячные сочинения, 1755 год, II) 
и «Сибирь — золотое дно» (там 
же, 1761 год, II). Нуждами лесного 
дела в Сибири было вызвано, по 
всей вероятности, его изобретение, 
описанное в статье «Описание 
пильной машины, действующей 
конской силой, сделанной в То-
больске Ф. И. Соймоновым» (Еже-
месячные сочинения и известия о 
учёных делах, 1763 год, II).

В 1758 году основал Геодезиче-
скую школу в Тобольске. В 1760 
году, как сибирский губернатор 
в своём донесении в Сенат на-
стаивал на поддержании мирных 

отношений с чукчами. 22 сентября 
1762 года награждён орденом 
Святого Александра Невского. В 
1763 году императрица уважила 
вторичную просьбу 70-летнего 
вельможи и приказала уволить 
его от губернаторской службы. 
14 марта того же года Фёдор Ива-
нович приехал в Москву, чтобы 
больше не покидать её. С 1763 по 
1766 год он состоял сенатором в 
Московской сенатской конторе. 
Будучи сенатором, курировал в 
правительстве сибирскую по-
литику. Внимательно всматри-
вался в исследования Сибири; 
на основании данных сибирских 
промышленников, он подвергал 
критике план Ломоносона по ис-
следованию северо-восточного 
прохода, и, может быть, под его 
влиянием Ломоносов переработал 
свой план и направил экспедицию 
на Шпицберген. 

Весной 1766 года ушёл в от-
ставку с присвоением ему высшего 
чина империи — действительного 
тайного советника. Уважая его 
особые заслуги, Екатерина II ве-
лела до дня смерти выдавать ему 
полное жалованье. Остаток дней 
он провёл в неустанных трудах 
над сочинением «История Петра 
Великого» в своём поместье в селе 
Волосове близ Серпухова.

СОКОЛ Сергей Михайлович, в 
мае 2009 года и. 
о. губернатора 
Иркутской об-
ласти.

Родился  17 
декабря  1970 
года в Севасто-
поле.

В 1987 году 
окончил Сред-
нюю  шко л у 
при Посольстве 

СССР в Республике Куба.
В 1992 году окончил Москов-

ский государственный институт 
международных отношений МИД 
Российской Федерации. Кандидат 
политических наук. 

С 1992 по 1994 год — референт-
секретарь посольства России в 
Эквадоре при Министерстве ино-
странных дел РФ. С 1995 по 1997 
год — заместитель генерального 
директора по коммерческой и 
финансовой работе в совместном 
Российско-Германском предприя-



480 

тии АОЗТ «Нефтегазгтехнология» 
(г. Москва).

С 1997 года — первый заме-
ститель генерального директора 
по экономике и финансам, а за-
тем генеральный директор ОАО 
«Норильскгазпром». С 1999 по 
2002 год — депутат Таймырской 
окружной Думы.

С января по март 2000 года 
возглавлял штаб Владимира Пу-
тина в Норильске на выборах 
президента РФ. В 2002 году на-
значен на должность заместите-
ля губернатора Красноярского 
края. В 2002-2003 году курировал 
деятельность промышленного 
топливно-энергетического, лес-
ного транспортного и коммуни-
кационного комплексов, а также 
вопросы регулирования тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию, процедур финансового 
оздоровления предприятий.

С 2004 года работал в должно-
сти заместителя Губернатора края, 
руководителя аппарата Совета 
администрации края.

В апреле 2005 года принимал 
активное участие в подготовке 
и проведении референдума по 
объединению Красноярского края, 
Таймыра и Эвенкии.

С 2006 года возглавлял рабочую 
группу по разработке проекта 
Устава объединённого края. В 
июне 2007 года назначен замести-
телем губернатора объединённого 
Красноярского края; в апреле 2008 
года — первым заместителем гу-
бернатора Иркутской области.

В мае 2009 года после гибели 
Игоря Есиповского Указом Пре-
зидента России назначен временно 
исполняющим обязанности губер-
натора Иркутской области. В июне 
2009 года сложил полномочия.

СОКОЛОВ Алексей Викуло-
вич (1829-1894 гг.).

Бийский купец 2-й гильдии, 
потомственный Почётный граж-
данин.

Торговал скотом, скупал сырьё 
в Горном Алтае и Монголии, имел 
торговую факторию в Улясутае. 
Известен своей благотворитель-
ностью. В 1876 году основал 
первую в Бийске больницу на 25 
кроватей, которая впоследствии 
существовала на проценты с ка-
питала, пожертвованные им же. 
В 1881 году пожертвовал 5 тысяч 

рублей на Владимирский детский 
приют в Томске. Построил не-
сколько церквей в Горном Алтае и 
сёлах Бийского уезда; в 1879 году 
внёс 4 тысячи рублей на строитель-
ство храма Александра Невского 
в Бийске. Совместно с купцом 
А. Ф. Морозовым построил зда-
ние для Катехизаторского учили-
ща, готовившего священников-
миссионеров. Крупные средства 
отпускал на школу и просвещение. 
В 1890 году пожертвовал здание 
для церковно-приходской школы 
при Покровском соборе в Бийске, 
в 1889 году выстроил школу в 
деревне Шебалиной Алтайской 
волости, пожертвовал деньги на 
открытие Томского университета 
и присутствовал на его открытии 
в качестве представителя бийского 
купечества. С 1870 года постоян-
но избирался гласным городской 
думы. С 1880 года являлся членом 
попечительского совета Бийской 
женской прогимназии. Неодно-
кратно получал благодарности и 
поощрения со стороны духовных 
учреждений. По завещанию поч-
ти весь его капитал (200 тысяч 
рублей) передавался церковным, 
просветительским и благотво-
рительным заведениям. Имея 80 
тысяч рублей долговых претензий. 
Распорядился требовать уплаты 
долга только с состоятельных 
кредиторов.

Награждён орденами Святого 
Станислава II степени, Святой 
Анны II степени.

СОКОЛОВ Василий Николае-
вич (литературный псевдоним — 
М. Садко) (1874-1959 гг.).

Участник  революционного 
движения, журналист, учёный и 
государственный деятель. Про-
фессиональный революционер, 
член РСДРП с 1898 года.

В 1905 году снабжал больше-
вистские организации оружием, 
участвовал в издании московской 
большевистской газеты «Впе-
рёд». В 1906 году — секретарь 
Московского комитета РСДРП. 
В 1907 году арестован, затем 
сослан в Енисейскую губернию 
Сотрудничал в журнале «Про-
свещение». В 1917 году — пред-
седатель Читинского горкома, За-
байкальского обкома РСДРП (б), 
член Совета Читы. С 1918 по 1923 
год председатель СНК Забайкаль-

ской области, член Сибревкома, 
уполномоченный Наркомзема и 
ЦСУ. С 1924  годаруководил изда-
тельством «Новая деревня», член 
редколлегии «Правды», затем 
на административной и научной 
работе, занимался литературной 
деятельностью. С 1945 года пер-
сональный пенсионер.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

СОКОЛОВ Владимир Алексе-
евич родился 5 
ноября 1940 года 
в городе Волоко-
ламск, Москов-
ской области.

В 1963 году 
окончил Брян-
ский технологи-
ческий институт. 
По распределе-
нию работал в 
городе Красно-

ярске во второй Красноярской 
лесоустроительной экспедиции 
Восточно-Сибирского лесоустрои-
тельного предприятия на должно-
стях: инженера-таксатора, началь-
ника партии и главного инженера 
экспедиции. Он привёл в извест-
ность около 15 млн гектар лесов в 
разных регионах России.

В 1985 году получил учёную 
степень кандидата сельскохозяй-
ственных наук.

В 1987 году перешёл на работу 
в Институт леса им. В. Н. Сукачёва 
СО РАН на должность старшего 
научного сотрудника. В 1989 году 
избран заведующим лабораторией 
таксации и лесоустройства. 

В 1996 году получил учёную 
степень доктора сельскохозяй-
ственных наук, в 2005 году — 
учёное звание профессора. Под 
его руководством были защищены 
10 кандидатских и докторских 
диссертаций. При его активном 
участии разработаны ряд зако-
нов Красноярского края в сфере 
лесного комплекса, подготовлены 
Международный пилотный проект 
по устойчивому лесопользованию 
в Красноярском крае, «Схема раз-
вития и размещения особо охра-
няемых природных территорий в 
Красноярском крае до 2015 года», 
Красная книга Красноярского края 
(растения и грибы), Концепция и 
основные направления развития 
лесного комплекса Красноярского 
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края на период 2004-2015 годы, 
Лесные планы Красноярского края 
и Республики Тыва до 2018 года.

Автор более 230 научных пу-
бликаций, в том числе 21 моногра-
фии. Наиболее известны его книги: 
«Организация управления лесами 
Сибири» (1997 год), «Проблемы 
устойчивого лесопользования» 
(1998 год), «Организация лесо-
пользования в Нижнем Прианга-
рье» (1999 год), «Основы лесной 
политики в Красноярском крае» 
(2000 год), «Организация особо 
охраняемых природных террито-
рий» (2002 год), «Основы лесной 
политики» (2003 год), «Развитие 
региональных систем охраняемых 
природных территорий» (2007 
год), «Принципы организации 
хозяйства в лесах юга Эвенкии» 
(2009 год), «Организация устойчи-
вого лесопользования в Краснояр-
ском крае» (2009 год).

Квалифицированный лесовод, 
известный специалист в области 
лесоуправления, организации 
многоцелевого лесного хозяйства и 
устойчивого лесопользования.

Ветеран СО РАН, награждён 
ведомственными значками «От-
личник лесного хозяйства СССР» 
(1968 год), «За сбережение и 
приумножение лесных богатств 
РСФСР» (1978 год), знаком «Ве-
теран лесоустройства» (1983 год), 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Президиума 
РАН, Министерства природных 
ресурсов РФ, администрации и 
Законодательного Собрания Крас-
ноярского края.

СОКОЛОВСКИЙ Владимир 
Дмитриевич (?-? гг.).

Вице-губернатор Енисейской 
губернии. В 1905 году исполнял 
должность губернатора Енисей-
ской губернии. 

СОКОЛОВСКИЙ Лука Алек-
сандрович (1810-1883 гг.).

Горный специалист, админи-
стратор, генерал-лейтенант.

Из дворян Нижегородской гу-
бернии. В 1827 году окончил 
Горный кадетский корпус. Изучал 
горное дело за границей (1830-
1833 гг.). 

С 1837 по 1843 год — управ-
ляющий Барнаульским заводом. 
С 1843 по 1852 год — горный на-
чальник Колывано-Воскресенских 

(Алтайских) заводов и директор  
Колыванской шлифовальной фа-
брики. С 1853 года — член Совета 
и Участник комитета Корпуса 
горных инженеров. В дальнейшем 
работал в Кабинете Её Импера-
торского Величества. С 1858 по 
1860 год входил в состав комиссии 
по выработке условий отмены 
принудительного труда в горно-
металлургической промышлен-
ности. Занимал ярко выраженные 
консервативные позиции.

СОКТОЕВ Александр Бадмае-
вич (1931-1998 гг.).

Российский учёный, директор 
Института филологии Объеди-
нённого института истории, фило-
логии и философии СО РАН (1991-
1998 гг.), заведующий сектором 
фольклора народов Сибири, доктор 
филологических наук, профессор, 
член-корреспондент АН СССР 
(1990 год; член-корреспондент 
РАН с 1991 года).

В 1948 году окончил Голумет-
скую среднюю школу. В том же 
году поступил на монгольское 
отделение Восточного факуль-
тета Ленинградского государ-
ственного университета. Одно-
временно поступает на работу в 
Хореографическое училище имени 
А. Я. Вагановой в качестве педагога-
воспитателя бурятской группы 
студентов. Окончил с отличием в 
1953 году Ленинградский госу-
дарственный университет.  В том 
же году поступает в аспирантуру 
Московского государственного 
педагогического института имени 
В. И. Ленина. В 1956 году, защи-
щает кандидатскую диссертацию 
на тему «Проза Хоца Намсараева». 
В октябре 1956 года приезжает в 
Улан-Удэ и приступает к работе в 
Бурятском государственном пе-
дагогическом институте имени 
Д. Банзарова — ассистентом, 
затем старшим преподавателем. 
Читает курс лекций по зарубежной 
литературе. Со временем утверж-
дается в звании доцента. И мно-
гие годы (1959-1965 гг.) заведует 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы. В 1966 году перево-
дится на работу в отдел литера-
туроведения и фольклористики 
Института общественных наук 
Бурятского филиала Сибирского 
отделения Академии наук СССР — 
старшим научным сотрудником. В 

1970-1974 годах является учёным 
секретарём Президиума Бурятского 
филиала СО АН СССР. Восемь лет 
(1975-1983 гг.) исполняет обязанно-
сти заместителя директора Инсти-
тута общественных наук.

В  1983 году  переезжает  в 
Новосибирск, становится орга-
низатором сектора фольклора 
народов Сибири и первым ди-
ректором Института филологии 
Сибирского отделения, един-
ственного в системе Российской 
академии наук. Он основывает 
серию «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Вос-
тока», выполняет обязанности 
заместителя главного редактора 
этой серии книг.

Скончался 3 июля 1998 года в 
Новосибирске.

СОЛДАТОВ Александр Ива-
нович (1919-1944 гг.).

В 1939 году призван в ряды 
Красной Армии. Участник Вели-
кой Отечественной войны с 1942 
года. Старший сержант, командир 
76-м орудия 904-го артиллерий-
ского полка 51-й стрелковой ди-
визии. 

Кавалер ордена Славы трёх 
степеней.

СОЛДАТОВ Владимир Дми-
триевич (1918-1995 гг.).

С 1963 года — преподаватель 
по классу баяна в Красноярском 
училище искусств. 

Внёс вклад в развитие худо-
жественной самодеятельности 
в Красноярске и Красноярском 
крае. 

Заслуженный работник культу-
ры РСФСР с 1990 года. 

СОЛЛЕРТИНСКИЙ Иван 
Иванович (1902-1944 гг.).

Российский советский музыко-
вед, театральный и музыкальный 
критик.

С 1921 по 1924 год учился в 
Петроградском университете, 
где изучал романо-германскую 
филологию и испанскую клас-
сическую литературу. Парал-
лельно изучал историю театра 
в Институте истории искусств, 
который окончил в 1923 году, с 
1926 по 1929 год прошёл в нём 
же аспирантуру. 

В середине 1920-х годов брал 
частные уроки дирижирования 
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СОЛОДЧИН Михаил Васи-
лиевич (1828-1911 гг.).

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию.

В 1850 году — священник Трёх-
святительского храма в селе Ерма-
ковском; в 1861 году — штатный 
священник; в 1891 году — клю-
чарь Красноярского Богородице-
Рождественского кафедрального 
собора. В 1894 году — председатель 
Епархиального училищного совета. 

Сотрудник Епархиального по-
печительства о бедных духовного 
звания, депутат от духовенства 
по следственным делам. Один из 
организаторов преподавания в 
Красноярской семинарии Закона 
Божия. 

Награждён орденом Святой 
Анны III и II степени. 

у Николая Малько, однако даль-
нейшее музыкальное образова-
ние осваивал самостоятельно. 
С 1923 года преподавал историю 
музыки ,  литературы ,  театра , 
психологию ,  эстетику  и  ряд 
других дисциплин в различных 
вузах Ленинграда, в том числе 
(с 1936 года) в Консерватории 
(с 1939 года — профессор). С 
конца 1920-х годов — лектор 
Ленинградской филармонии и её 
советник по репертуару. С 1934 
по 1941 год он работал также в 
издательстве при филармонии, 
впоследствии стал её художе-
ственным руководителем, совме-
щая эту деятельность с работой 
в Кировском театре. 

За время своей работы прочёл 
огромное количество открытых 
лекций, принимал активное уча-
стие в формировании концертно-
го и оперного репертуара. 

Во время войны вместе с кол-
лективом филармонии был эвакуи-
рован в Новосибирск, где и умер в 
1944 году.

зована одна из 
первых в Рос-
сии лаборатория 
контактной кор-
рекции зрения, 
которую он воз-
главлял в тече-
ние 16 лет. Внёс 
значительный 
личный вклад в 
обеспечение на-
селения Сиби-

ри, Забайкалья и Дальнего Востока 
контактными линзами для коррек-
ции пониженного зрения.

Окончил заочную аспиранту-
ру на кафедре глазных болезней 
Красноярского медицинского 
института и в 1975 году защи-
тил кандидат скую диссертацию. 
Активно участвовал в фундамен-
тальном исследовании глазной 
заболеваемости и потреб ности 
населения Красноярского края в 
офтальмологической по мощи.

В 1982 году избран на долж-
ность ассистента, а в 1989 году — 
доцента кафедры глазных болезней 
Красноярской государственной 
медицинской академии. Автор и 
соавтор 90 публикаций.

Офтальмолог высшей катего-
рии. Награждён знаком МЗ СССР 
«Отличник здравоохранения». От-
мечен многочисленными грамота-
ми и благодарностями управления 
здравоохранения Администрации 
Красноярского края и Краснояр-
ской государственной медицин-
ской академии.

СОЛОВЬЁВ Валерий Вита-
льевич. 

После окончания Красноярского 
медицинского института в 1961 году, 
в течение трёх лет работал главным 
врачом Рыбинской участковой боль-
ницы Красноярского края. Окончил 
кли ническую ординатуру на кафе-
дре глазных болезней Красноярско-
го медицинского института.

В 1966 году при его непосред-
ственном участии была органи-

СОЛОВЬЁВА Екатерина Ива-
новна родилась 25 мая 1924 года 
в селе Глубокое Алтайской губер-
нии. 

Доктор исторических наук (с 
1975 года), профессор (с 1980 
года). Заслуженный работник выс-
шей школы России (с 1997 года).

В 1950 году окончила историко-
педагогический факультет, в 1955 
году — аспирантуру Новосибирского 
государственного педагогического 
института (НГПИ). Работала стар-
шим преподавателем (с 1955 года), 
доцентом объединённой кафедры 
истории (с 1959 года), заведующей 
кафедры истории СССР (с 1963 года). 
С 1978 по 1981 год — проректор по 
научной работе, с 1981 по 1988 год 
— ректор НГПИ. С 1988 года — за-
ведующая кафедрой истории СССР 
(сейчас — отечественной истории). 

Специалист по истории кре-
стьянства Сибири 2-й половины 
XIX начала XX веков. Принимала 
участие в подготовке «Истории 
Сибири с древнейших времён», 
«Истории крестьянства Сибири», 
энциклопедии «Новосибирск». 
Член Международной педагогиче-
ской академии (1996 год).

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

СОРОКИН Антон Семёнович 
(1884-1928 гг.).

В 1892 году вместе с семьёй пере-
ехал в Омск. Сменил несколько про-
фессий: был учеником иконописца, 
торговал кожей и солью, работал 
счетоводом в Управлении Омской 
железной дороги, регистратором в 
пригородной больнице.

Писать начал с 1900 года. Глав-
ная тема — власть золота над 
людьми. Его пьесу «Золото» со-
бирался ставить В. Э. Мейерхольд 
в театре В. Ф. Комиссаржевской, 
однако постановка была запрещена 
цензурой. Вершиной творчества 
является антивоенная повесть «Хо-
хот Жёлтого Дьявола» (впервые 
опубликована в газете «Омский 
вестник» в 1914 году).

После революции занимал одно 
из ведущих мест в литературной 
жизни Омска. В своё время полу-
чил от Давида Бурлюка «Удосто-
верение в гениальности», которое 
впоследствии выдавал уже своим 
ученикам. Учениками Сорокин 
считал всех молодых литераторов, 
которые бывали у него в гостях. 
Дом писателя на Лермонтовской 
улице (сейчас ул. Лермонтова, 28а) 
стал литературно-художественным 
клубом, объединившим литера-
торов и художников. Здесь бывали 
В. В. Иванов, Л. Н. Мартынов,                         
А. И. Алдан-Семёнов, Л. Сейфул-
лина и многие другие. Иванова и 
Мартынова Сорокин считал свои-
ми лучшими учениками. 

В 1926 году стал членом Союза 
сибирских писателей. Также яв-
лялся членом Омской организа-
ции работников науки, литера-
туры и искусства, литературно-
художественной секции при Си-
бирском отделении государствен-
ного издательства. 

В 1928 году уехал на лечение в 
Крым, однако по дороге, в Москве, 
скончался. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище.
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СОСКИН Варлен Львович 
родился 24 февраля 1925 года в 
Томске.

Доктор исторических наук, 
культуролог, профессор. Заслужен-
ный деятель науки РФ.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1952 году окон-
чил ЛГУ. С 1952 по 1954 год 
— лаборант, ассистент кафедры 
марксизма-ленинизма Кемеровско-
го учительского (позднее — педа-
гогического) института. С 1954 по 
1956 год — аспирант Новосибир-
ского педагогического института. 
С 1957 по 1959 год — ассистент 
кафедры марксизма-ленинизма 
Новосибирского инженерно строи-
тельного института. С 1959 года — 
сотрудник Сибирского отделения 
АН СССР (РАН): старший научный 
сотрудник, заведующий сектором 
истории советской культуры, глав-
ный научный сотрудник Институa 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР (сейчас — Института 
истории СО РАН).

Специалист по социальной 
истории культуры и интеллиген-
ции России. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями.

СОСНОВСКИЙ Алексей Ва-
сильевич (1923-1943 гг.).

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1942 года. Доброво-
лец. Гвардии лейтенант, командир 
пулемётного взвода 257-го гвар-
дейского стрелкового полка 65-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

СОСУЛИН Степан Егорович 
(?-начало 1860-х гг.).

Томский купец 1-й гильдии, 
потомственный почётный граж-
данин.

На приобретённой у золото-
промышленников Поповых земле 
вблизи Томска в 1848 году устроил 
богатое имение, названное Сте-
пановкой, в котором действовали 
кожевенный, свечной и мылова-
ренный заводы, выделывалось до 
11 тысяч яловых и конских кож 
в год, шилась кожаная обувь, хо-
муты, изготовлялось 8-10 тысяч 
пудов сальных свечей. Продукция 
продавалась в Томске и вывозилась 
в Кяхту. В имении имелся сад с 
оранжереями и теплицами, в кото-

рых собирались урожаи ананасов, 
винограда, лимонов, вишен, яблок, 
груш, слив, персиков, арбузов и 
дынь, ягод, выращивались цве-
ты, зелень. Всё это продавалось 
в специальной лавке в Томске. 
В оранжерею и теплицы прини-
мались мальчики для обучения 
садоводству и огородничеству. 
Для обозрения сада в определён-
ные дни в усадьбу допускались 
все любопытствующие горожане. 
Жертвовал на нужды церкви. 
В 1856 году в своём имении на 
собственные средства построил 
церковь, служил старостой Благо-
вещенского собора, полностью его 
отремонтировал, внёс 3,9 тысячи 
рублей на строительство Троицко-
го кафедрального собора, снабжал 
деньгами Архиерейскую домовую 
церковь. Известен как близкий 
знакомый сосланного в Томск 
декабриста Г. С. Батенькова, кото-
рого поддерживал материально, 
подарил ему участок земли, помог 
построить небольшой дом. Сын 
Николай построил в Степановке 
Гавриило-Николаевский виноку-
ренный завод.

СОФРОНИЙ (Кристалевский 
Стефан) (1703-1771 гг.).

Епископ Православной россий-
ской церкви, с 1753 года епископ 
Иркутский и Нерчинский. Святой 
Русской православной церкви, 
почитается в лике святителей, 
память совершается (по Юлиан-
скому календарю): 30 марта, 10 
июня (Собор Сибирских святых) 
и 30 июня.

Обучался в Переяславской се-
минарии. После её окончания 
в 1727 году стал послушником 
Красногорского Покровского мо-
настыря. В нём 23 апреля 1730 
года принял монашеский постриг 
с именем Софроний в честь святи-
теля Софрония Иерусалимского. 
В 1732 году в Софийском соборе 
Киева был рукоположен во иеро-
диакона, а потом — иеромонаха. 
Два года был казначеем Покров-
ского монастыря, затем по указу 
епископа Переяславского Арсения 
(Берлова) его перевели экономом 
в Архиерейский дом. В 1735 году 
по Епархиальным делам был на-
правлен в Санкт-Петербург, где 
провёл два года и был замечен в 
Синоде. В 1742 году в числе дру-
гих 29 монахов, собранных со всей 

империи для пополнения братии 
Александро-Невского монастыря 
Софрония перевели в Санкт-
Петербург и сделали казначеем, 
а в 1746 году настоятелем лавры. 
В этой должности он провёл семь 
лет. Помощником Софрония стал 
его земляк преподобный Синесий 
(Иванов), которого он пригласил 
в Санкт-Петербург и назначил 
устроителем Ново-Сергиевой пу-
стыни, приписанной к лавре.

После смерти иркутского епи-
скопа Иннокентия обширная Ир-
кутская епархия была пять лет без 
епископа. Указом императрицы 
Елизаветы Петровны от 23 фев-
раля 1753 года Синоду было реко-
мендовано возвести Софрония в 
Архиерейский сан и назначить на 
Иркутскую кафедру. 18 апреля того 
же года Софроний в Успенском со-
боре Московского Кремля был хи-
ротонисан во епископа Иркутского 
и Нерчинского. После хиротонии 
Софроний вначале поехал в Киев, 
помолиться у святынь Киево-
Печерской лавры, а затем выехал 
в свою епархию. 20 марта 1754 
года он прибыл в Иркутск. При-
няв дела управления Софроний 
совершил поездку по епархии, по-
сетил Нерчинск, Киренск, Якутск. 
В дальнейшем им неоднократно 
предпринимались миссионерские 
поездки. Он проявил себя как 
строитель храмов, основатель 
духовной семинарии, где сам пре-
подавал. Своего друга Синесея он 
взял с собой в Сибирь, в 1754 году 
назначил его игуменом иркутского 
Вознесенского монастыря, а позд-
нее возвёл его в сан архимандрита 
и сделал членом консистории, где 
Синесей проявил себя как помощ-
ник Софрония в делах Епархиаль-
ного управления.

Чувствуя наступление старо-
сти и ухудшение здоровья, Со-
фроний просил Синод уволить 
его на покой, но поиски замены 
затянулись, и святитель Софро-
ний скончался в Иркутске 30 
марта 1771 года, на второй день 
Пасхи. Погребение Софрония 
было совершено не сразу — 6 
месяцев и 10 дней его тело нахо-
дилось в Казанском приделе Бо-
гоявленского иркутского собора. 
8 октября 1771 года состоялось 
его погребение. Всё это время 
тело не подавало признаков тле-
ния, что стало началом почитания 
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СОХАЧЕВСКИЙ Александр 
(Сондер Лейб) (1843-1923 гг.).

Участник освободительного 
движения начала 1860-х гг., ху-
дожник.

Начальное образование получил 
в еврейском хедере. В 1860 посту-
пил в Школу изящных искусств. 
Вёл активную патриотическую 
деятельность в канун Январского 
польского восстания. Участник 
манифестаций 1860-1861 годов в 
Варшаве, нелегальных изданий. 
Приговорён к смертной казни 
через повешение (24 апреля 1863 
года), которая была заменена 20 
годами каторги в Восточной Си-
бири. 22 апреля 1864 года прибыл 
в Иркутский солеваренный завод. 
Провёл 22 года на каторге и на 
поселении.

Жил в Иркутске, работал ре-
тушёром в фотоателье, писал 
портреты на заказ. В конце ссылки 
служил смотрителем почтовой 
станции при Московском тракте. 
В 1884 году покинул Сибирь. Про-
должил художественное образова-
ние в Мюнхене, с 1884 по 1900 год 
создал галерею живописных работ 
на тему сибирской ссылки 1860-х 
годов, включающую портреты ти-
пажей и конкретных персонажей, 
пережитые художником драма-
тические сцены, аллегории. Все 
работы Сохачевского, обладающие 
историческо-источниковой ценно-
стью, выполнены в манере акаде-
мического направления в реализме. 
Наследие Сохачевского — свыше 
120 полотен и эскизов. Программ-
ные произведение — «Прощание с 
Европой» («На границе Сибири», 
370x740 см, 1890-1894 гг.): на фоне 
обелиска границы Европы и Азии 
скомпонованы в символичной 
партии ссыльных в Сибирь более 
100 реальных персонажей, встре-
чавшихся Сохачевскому в изгна-
нии. Среди них: А. Чекановский, 
Я. Гейштор, Ю. Калиновский, 
Н.Г. Чернышевский, А.П. Щапов. 
«Прощание с Европой» (вместе с 

Софрония как святого, позднее к 
этому добавились и сообщения 
о чудесах по молитвам к нему. 
В 1874 году останки Софрония 
были освидетельствованы и при-
знаны нетленными. В 1918 году 
Поместный собор Православной 
Российской Церкви канонизиро-
вал Софрония в лике святых.

эскизами) впервые выставлено в 
1895 в Лондоне. Выставки про-
ходили в Брюсселе (в 1897 и 1900 
годах), Кракове в 1900 году, Вене 
в 1901 году. 

Автор беллетризованных си-
бирских воспоминаний и текста 
каталогов нескольких собствен-
ных экспозиций (1897-1900 гг.). 
Несмотря на крайнюю нужду, 
избегал продажи картин с це-
лью сохранения своего насле-
дия в целостности. С 1913 года 
коллекция  работ  художника 
находилась в Львовском нацио-
нальном музее им. короля Яна 
II. Последний раз выставлялась 
целиком в июне 1936 года при 
проведении в Львове VII съезда 
Польского союза сибиряков. В 
1956 году наследие Сохачевско-
го поступило в Музей истории 
г. Варшавы, в 1963-1981 годах 
перемещено в Музей Независи-
мости (Польша). 

СОЧАВА Виктор Борисович 
(1905-1978 гг.).

Русский географ, геоботаник и 
ландшафтовед, основоположник 
Сибирской географической шко-
лы, создатель нового направления 
в географической науке — учение 
о геосистемах.

В 1921 году поступил в Петро-
градский сельскохозяйственный 
институт, где познакомился с В. Н. 
Сукачёвым и В. Л. Комаровым, под 
влиянием которых стал занимать-
ся научной работой. В 1925 стал 
старшим ассистентом кафедры 
экологии и географии своего вуза, 
в 1926 году — научным сотруд-
ником Биологического музея АН 
СССР (с 1931 года — Ботаниче-
ский институт им. В. Л. Комарова). 
В 1926-1938 годах осуществил 
многочисленные экспедиции на 
Полярный Урал, Чукотку, Колыму, 
Приморье, Приамурье и т. д., рабо-
тал начальником полевых партий, 
заведующим сектором геоботаники 
и кормов Института оленеводства, 
начальником отдела оленеводства 
Арктического института. С 1935 
года — кандидат биологических 
наук. Степень присвоена ему без 
защиты диссертации — за цикл 
опубликованных научных исследо-
ваний по результатам экспедиций. 
В 1938-1942 годах — доцент кафе-
дры геоботаники Ленинградского 
государственного университета. 

С 1928 по 1950 год работал в 
Ленинградском педагогическом 
институте им. А. И. Герцена в 
должности доцента, затем про-
фессора, затем заведующего ка-
федрой. С 1943 года — доктор 
биологических наук, в 1944 году 
присвоено научное звание про-
фессора. С 1958 года — член-
корреспондент АН СССР. С 1959 
по 1976 год — директор Института 
географии Сибири и Дальнего 
Востока СО АН СССР в Иркутске. 
Руководимый им институт пре-
вратился в центр географической 
науки азиатской части страны и 
получил мировую известность. С 
1968 года — академик АН СССР. С 
1969 по 1972 год — председатель 
Восточно-Сибирского филиала СО 
АН СССР. 

СПАНДАРЯН Сурен Спанда-
рович (1882-1916 гг.).

Революционный деятель, ар-
мянский литературный критик, 
публицист.

В 1902 поступил в Москов-
ский университет, одновременно 
вступил в РСДРП. Вёл пропаган-
ду среди рабочих, участвовал в 
Декабрьском вооружённом вос-
стании в Москве. После исклю-
чения из университета вернулся в 
Тифлис. Занимался агитационной 
и издательской деятельностью в 
Кавказском союзном и Бакинском 
комитетах РСДРП. Делегат Праж-
ской конференции РСДРП, на 
которой избран в состав ЦК и его 
Русского бюро. 22 мая 1912 года 
арестован в Баку и 4 мая 1913 года 
осуждён на пожизненную ссылку 
в Сибирь. 21 сентября 1913 года 
по этапу отправлен в село Инно-
кентьевское Енисейской губер-
нии. В ссылке установил связи с 
Русским бюро ЦК и организовал 
в селе социал-демократическую 
группу, куда вошли 9 человек. 
Группа приняла резолюцию о 
поддержке большевистских де-
путатов Государственной думы IV 
созыва. Организовал библиотеку 
и нелегальную школу по изуче-
нию партийных документов. 25 
мая 1914 года арестован за под-
готовку побега и этапным поряд-
ком выслан в село Монастырское 
Туруханского края. В середине 
июня 1915 года на квартире Г. И. 
Петровского участвовал в собра-
нии 30 политических ссыльных 
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большевиков, одобрившем пози-
цию большевистских депутатов 
Думы по вопросу о войне. В 1916 
году в связи с болезнью Спанда-
рян переведён в Енисейск, затем 
в Красноярск.

Его именем названа улица в 
городе Красноярске.

СПАССКИЙ Григорий Ивано-
вич (1783-1864 гг.).

Горный инженер, археолог, 
путешественник, издатель, лите-
ратор, член-коррепондент Импера-
торской Санкт-Петербургской АН, 
почётный библиотекарь Импера-
торской Публичной библиотеки.

В 1799  году поступил в ве-
домство московского губернского 
правления на должность копииста. 
С 1800 служил в Санкт-Петербурге 
в государственной Берг-коллегии, 
посещал вольнослушателем лек-
ции в АН и педагогическом ин-
ституте. 27 октября 1803 года, по-
лучив чин коллежского регистра-
тора, определён для продолжения 
службы в Томскую губернию. С 
1804 по 1807 год — дворянский 
заседатель Красноярского суда, 
земский исправник кузнецкого 
земского суда, дворянский засе-
датель Бийского земского суда. Из 
Бийска командируется в Нарым. 
С 1809 года находился в штате 
Колывано-Воскресенских (Ал-
тайских) заводов. В 1817 году с 
караваном серебра возвратился в 
Санкт-Петербург, где становится 
почётным библиотекарем Импе-
раторской Публичной библиотеки. 
За 13 лет пребывания в Сибири 
сделался одним из крупнейших 
востоковедов своего времени, ро-
доначальником научного сибире-
ведения. В 1818 году начал публи-
кацию ещё в Сибири задуманного 
совместно с В. В. Дмитриевым 
журнала «Сибирский вестник» 
(выходил с 1818 по 1824 год), в 
котором помещаются как строго 
научные, так и бытописательные, и 
природоописательные материалы, 
выполненные в жанре записок 
путешествия. Особое внимание 
уделяет публикации источников 
по истории Сибири. В 1820 году 
через А. Н. Оленина передаёт 
Н. М. Карамзину новонайден-
ную «Летопись Сибирскую», 
названную Карамзиным Строга-
новской и положенную им в основу 
рассказа о Ермаке в IX т. «Истории 

государства Российского». В 1821 
году публикует текст летописи от-
дельным изданием со своими при-
мечаниями. На эту книгу в том же 
году поступили замечания от живу-
щего в Тобольске П. А. Словцова, 
на которые 22 августа 1821 года на 
заседании Вольного общества лю-
бителей российской словесности 
был вынужден дать развёрнутый 
ответ. Введение в научный и чи-
тательский обиход Строгановской 
летописи, 1-й прецедент обсуж-
дения текстологии памятника 
являются фундаментальными до-
стижениями его как сибиреведа. 
В 1825 году расширяет тематику 
своего издания, преобразовывая 
его в «Азиатский вестник» (вы-
ходил в 1825-1827 гг.). С 1835 года 
ведёт археологические изыскания 
в Крыму, занимая должность за-
ведующего соляными промыслами 
в Перекопе. Крымский период 
деятельности завершился выходом 
в отставку (1838 год). Продолжает 
научную деятельность, публику-
ет 1-й русский географический 
трактат «Книга большому черте-
жу» (1846 год), а также работы 
по археологии и нумизматике 
Крыма. Являлся членом многих 
литературных и научных обществ: 
Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств, 
Вольного общества любителей 
российской словесности, Импера-
торского московского общества ис-
пытателей природы и других; пе-
реписывался с Н. М. Карамзиным,                                                             
М. М. Сперанским, А. Х. Вос-
токовым ,  А .  Н .  Олениным ,                                                 
О. И. Сенковским, А. А. Краевским, 
М. П. Погодиным, А. С. Шишковым 
и другими.

СПАССКИЙ Сергей Сергее-
вич (1910-1979 гг.).

Учёный-химик, организатор 
науки, доктор химических наук 
(1962 год), профессор. 

С 1941 по 1947 год работал в 
Уральском политехническом ин-
ституте и Свердловском обкоме 
ВКП(б). С 1947 года — в Ураль-
ском филиале (УФ) АН СССР: 
учёный секретарь, заместитель 
председателя, председатель Пре-
зидиума УФ АН (1961-1971 гг.), 
заместитель председателя Пре-
зидиума Уральского научного 

центра (УНЦ) АН СССР, затем 
сотрудник  Института  химии 
УНЦ. 

Основатель научного направ-
ления по синтезу и изучению 
реакционной способности не-
насыщенных органических и 
элементоорганных олигомеров.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями.

СПАФАРИЙ Милеску (Нико-
лай Гаврилович) (1636-1707 гг.).

Российский дипломат и учё-
ный.

Учился в Славяно-греко-ла-
тинской академии при в Ясском 
монастыре, в Высшей школе в 
Константинополе и, вероятно, в 
Падуанском университете (Ита-
лия), владел шестью языками. В 
1653-1671 на службе у молдавских 
и валашских господарей, с 1671 
года переводчик Посольского при-
каза в России. 

С 1675 по 1678 год возглавлял 
русское посольство в Пекине. В 
ходе посольства проделал огром-
ный путь по Сибири, Забайкалью и 
Китаю. В отличие от предыдущих 
посланников, всерьёз занялся 
изучением Китая и китайского 
языка, что позволило ему собрать 
много ценных сведений.

В своём дорожном дневнике 
дал подробное и в общем верное 
описание среднего течения Оби 
(истоком которой он определил 
Телецкое озеро, питающееся во-
дами Бии и Катуни), её притоков — 
Иртыша и Кети, а также Ангары.

Спафарию принадлежит первое 
в географической литературе под-
робное описание Байкала. Он пере-
числил все впадающие в него реки, 
в том числе Селенгу, Баргузин, 
Верхнюю Ангару, описал остров 
Ольхон. Он верно оценил глубину 
озера, отметив, что оно сравнимо 
с высотой гор.

Обобщив сведения землепро-
ходцев, Спафарий дал первую (но 
очень далёкую от истины) орогра-
фическую схему Восточной Сиби-
ри, указав на существование «ве-
ликого хребта» в Лено-Амурском 
междуречье от Байкала до Охотско-
го моря. Это неверное представле-
ние о едином 1500-километровом 
Становом хребте просуществовало 
вплоть до середины XX века.

В других своих трудах, основан-
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СПЕРАНСКИЙ Михаил Ми-
хайлович, граф (1772-1839 гг.). 

Сибирский  генерал-губер-
натор (1819-1822 гг.). Обще-
ственный и государственный 
деятель времён Александра I и 
Николая I, реформатор, законот-
ворец, основатель российской 
юридической науки и теорети-
ческого правоведения. Действи-
тельный член Императорской 
Российской академии (с 1831 
года), почётный член Импера-
торской Российской академии 
(1821-1831 гг.) и Императорской 
Академии наук (1819 год).

В 1791 году окончил Духовную 
академию в Санкт-Петербурге. 
С 1807 года — статс-секретарь 
Александра I, с 1809 года — член 
Комиссии составления законов. 
Подготовил проект либеральных 
преобразований «Введение к уло-
жению государственных законов» 
(1809 год), реформу организации 
Государственного совета (1810 
год), министерств (1811 год). 
В 1812 году сослан в Нижний 
Новгород, затем переведён в 
Пермь. В 1816 году пензенский 
гражданский губернатор. Указом 

СПЕШНЕВ Николай Алексан-
дрович (1821-1882 гг.).

Один из выдающихся петра-
шевцев.

Учился в Царскосельском лицее 
и Санкт-Петербургском универси-
тете. С 1842 по 1846 год находился 
за границей (Германия, Швейцария, 
Франция). С конца 1847 года посе-
щал пятницы М. В. Петрашевского. 
По делу петрашевцев был при-
говорён к 10 годам каторжных 
работ и последующей ссылке на 
поселение. Отбывал каторгу на 
Александровском заводе Нерчин-
ского горного округа. По амнистии 
1856 мог ехать на Кавказ либо 
оставаться в Сибири. Остался в 
Иркутске, где в 1857-1859 годах 
по поручению генерал-губернатора 
Н. Н. Муравьёва-Амурского редак-
тировал «Иркутские губернские 
ведомости». В 1859 году вместе 
с Н. Н. Муравьёвым-Амурским 
ездил на Амур и в Японию. После 
возвращения прав дворянства в 
1860 году выехал в Европейскую 
Россию. С 1860 по 1862 год — 
мировой посредник в Псковской 
губернии, защищал интересы 
крестьян.

ных на докладах землепроходцев и 
расспросах, он дал первое описа-
ние Амура, считая его крупнейшей 
рекой не только Сибири, но и всего 
мира, верно указал, что Амур обра-
зуется слиянием Аргуни и Шилки, 
составляющие которой — Онон 
и Ингода. Отметил ряд притоков 
Амура, в том числе главный — 
Сунгари.

Пересекая Сибирь, Спафарий 
выполнял первые определения 
географической широты ряда 
пунктов с помощью астролябии. 
Его материалами впоследствии 
воспользовались иезуиты, про-
являвшие интерес к Китаю. В 
Китае его миссия встретилась 
с миссией немецкого астронома 
Фердинанда  Вербста ,  препо-
дававшего императору Айсинь-
гиоро Сюанье астрономию и 
математику. Впоследствии они 
обсуждали с Вербстом научные 
проблемы.

О своём путешествии в Китай 
представил в Посольский приказ 
три описания на русском языке — 
«Путешествие через Сибирь до 
границ Китая», «Путевые заметки», 
«Описание Китая».

от 22 марта 1819 года одновре-
менно с назначением генерал-
губернатором поручена ревизия 
управления Сибири. Объехал 
большую часть Сибири, посетил 
Омск, Верхнеудинск, Кяхту, Се-
мипалатинск и другие города. Для 
расследования наиболее сложных 
дел  учреждены  специальные 
комиссии: Нижнеудинская, Верх-
неудинская, Иркутская. Ревизо-
ры были отправлены в Нарым, 
Туруханск и Киренский уезды, 
Охотско-Камчатский край. Реви-
зия выявила случаи произвола, 
казнокрадства и взяточничества. 
В итоге был отстранён сибирский 
генерал-губернатор И. Б. Пестель, 
томский и иркутский губернато-
ры и 48 чиновников отданы под 
суд, 681 человек оказались за-
мешанными в противозаконных 
действиях. В Санкт-Петербурге 
для рассмотрения его отчёта и 
плана реформ 21 июня 1821 года 
создан I Сибирский комитет. При 
поддержке А.Н. Голицына, В. П. 
Кочубея и А. А. Аракчеева быстро 
провёл через этот комитет рефор-
маторские проекты. 22 июля 1822 
года царь утвердил 10 законов, 
составивших особое «Сибирское 
учреждение». Сибирские рефор-
мы Сперанского обозначили по-
ворот в «окраинной» политике са-
модержавия. Это первая попытка 
подойти к проблемам управления 
огромным, богатым ресурсами 
краем комплексно, выработать 
правительственную «концепцию 
Сибири». Существует мнение, 
чтоон просто убирал из руковод-
ства Сибири всех, кто не устраи-
вал его как сибирского областни-
ка. На их места назначались люди, 
убежденные в необходимости 
отделения Сибири от Российской 
Империи. В 1826 году возгла-
вил II Отделение Собственной 
Ея Императорского Величества  
канцелярии, осуществлявшее 
кодификацию законов. Под его ру-
ководством подготовлены Полное 
собрание законов и Свод законов 
Российской империи.

Награды: ордена Святого Алек-
сандра Невского, Белого орла, Свя-
того Андрея Первозванного, Свя-
того Владимира I, II, III степеней, 
Святой Анны I степени, Святого 
Иоанна Иерусалимского.

СПИРИДОНОВА  Мария 
Александровна (1884-941 гг.).

Российская революционерка, 
одна из руководителей партии 
левых эсеров.

В 1902 году окончила Тамбов-
скую женскую гимназию. Работала 
конторщицей в губернском дво-
рянском собрании. Примкнула к 
местной организации эсеров, всту-
пила в боевую дружину партии. В 
марте 1905 года была арестована за 
участие в демонстрации, но вскоре 
отпущена. 

16 января 1906 года на вокзале 
Борисоглебска смертельно ранила 
гражданского чиновника VI класса 
— советника тамбовского губерна-
тора Г. Н. Луженовского, выпустив 
в него пять пуль. 12 марта 1906 
года выездная сессия Московского 
военного окружного суда пригово-
рила Спиридонову к смертной каз-
ни через повешение. 28 марта ей 
сообщили о замене смертной казни 
бессрочной каторгой, которую она 
отбывала на Нерчинской каторге. 
После февральской революции 
освобождена по распоряжению 
министра юстиции А. Ф. Керен-
ского. В мае приехала в Москву, 
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где стала играть одну из главных 
ролей среди левых эсеров. 

6 июля 1918 года во время V 
Всероссийского съезда Советов, в 
числе других руководителей левых 
эсеров, была арестована и от-
правлена на гауптвахту в Кремль. 
27 ноября 1918 года Верховный 
ревтрибунал при ВЦИК рассмо-
трел дело о «заговоре ЦК партии 
левых эсеров против Советской 
власти и революции» и приговорил 
её к году тюрьмы, но, приняв во 
внимание «особые заслуги перед 
революцией», амнистировал и 
освободил её. 22 января 1919 года 
она была снова арестована мо-
сковской ЧК. Московским ревтри-
буналом, на котором свидетелем 
обвинения был Николай Бухарин, 
она была призвана виновной в 
клевете на советскую власть и по-
мощи тем самым контрреволюции 
и изолирована от политической и 
общественной деятельности на 
год, отправлена в Кремлёвскую 
больницу. В апреле 1919 года бежа-
ла оттуда с помощью эсеровского 
ЦК и находилась на нелегальном 
положении.

26 октября 1920 года снова 
арестована, 18 ноября 1921 года 
отпущена под поручительство 
руководителей  эсеров  И .  З . 
Штейнберга и И. Ю. Бакала, и 
обязательство, что она никогда 
не будет заниматься полити-
ческой деятельностью. В 1923 
году неудачно пыталась бежать 
за границу и была осуждена на 3 
года ссылки в калужскую совхоз-
колонию. Затем находилась в 
ссылке в Самарканде (1925-1928 
гг.) и Ташкенте (1928-1930 гг.). 
В 1931 году снова осуждена на 
3 года ссылки. Этот срок, прод-
лённый затем на 5 лет, отбывала 
в Уфе. Вышла замуж за И. А. 
Майорова. Работала в Башкир-
ской конторе Госбанка. В 1937 
году была снова арестована в 
Уфе .  Военная  коллегия  Вер-
ховного суда СССР признает её 
виновной в том, чтоона  «до дня 
ареста входила в состав объеди-
нённого эсеровского центра и в 
целях развертывания широкой 
контрреволюционной террори-
стической деятельности орга-
низовывала террористические 
и вредительские группы в Уфе, 
Горьком, Тобольске, Куйбышеве 
и других городах…». Содержа-

лась в Уфимской тюрьме, а затем 
в Москве в Бутырской тюрьме. 
Военная коллегия Верховного 
суда СССР приговорила её к 25 
годам тюремного заключения. 
Отбывала срок в Ярославской и 
Орловской тюрьмах. 11 сентября 
1941 года расстреляна сотрудни-
ками НКВД в Медведском лесу 
под Орлом вместе с другими 
153-мя политическими заклю-
чёнными Орловской тюрьмы.

Реабилитирована частично в 
1988 году, полностью в 1992 году.

СПУНДЭ Александр Петрович 
(1892-1962 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель.

В 1907 году окончил торго-
вую школу в Риге и частные ве-
черние общеобразовательные 
курсы. Член Латышской социал-
демократической рабочей партии 
с 1909 года.

Работал учеником Общества 
товарных складов, управлял книж-
ным складом, конторщиком на же-
лезнодорожной станции. Активно 
занимался нелегальной револю-
ционной деятельностью. В 1912 
дважды подвергался арестам. 24 
января 1913 года судом приговорён 
к ссылке в Енисейскую губернию. 
После Февральской революции 
по заданию ЦК РСДРП(б) за-
нимался партийной работой на 
Урале: председатель Пермского 
горкома, член Пермского губкома 
и Уральского обкома. Депутат 
Всероссийского Учредительного 
собрания от Вятской губернии. 2 
января 1918 года назначен комис-
саром Госбанка РСФСР на правах 
управляющего, в марте-июне 1918 
года — главный комиссар Госбан-
ка. В июне-сентябре 1918 года 
являлся членом Уральского облсо-
вета и обкома РКП(б). С октября 
1918 года — уполномоченный 
советского правительства по вы-
воду германского оккупационного 
корпуса с Украины, с мая 1919 
года — заместитель заведующего 
финансово-экономическим отде-
лом ВСНХ.

В конце августа 1919 года от-
командирован в распоряжение 
Сибревкома. 23 сентября 1919 года 
назначен заведующим инстранно-
информационным отделом Сибрев-
кома, 27 октября избран членом 
Сибирского областного оргбюро 

РКП(б), в середине декабря 1919 
года — членом Омского губбюро 
РКП(б). С 3 декабря 1919 по 8 
апреля 1920 года состоял членом 
Сибирского областного бюро 
РКП(б). С 5 января 1920 года яв-
лялся председателем Енисейского 
губревкома и с 19 апреля — пред-
седателем Енисейского губбюро 
РКП(б). В сентябре-ноябре рабо-
тал секретарём Донского обкома 
РКП(б), в ноябре 1920 года — мае 
1921 года — уполномоченным 
ВЦИК и Наркомпрода, председа-
телем продсовещания в Калужской 
губернии, в июне 1921 – июне 1922 
года — председателем Вятского гу-
бисполкома советов и членом бюро 
губкома РКП(б), во 2-й половине 
1922-1923 года — управляющим 
Всеукраинской конторой Госбанка 
в Харькове, в 1924-1925  году— 
членом Дальневосточного бюро 
ЦК РКП(б), членом правления 
Всероссийского союза сельскохо-
зяйственных кооперативов. В 1931 
году — заместитель председателя 
правления Госбанка СССР, член 
коллегий Наркомфина и НКПС 
СССР. Был делегатом VIII и XI 
съездов РКП(б), II, X и XI съездов 
советов РСФСР, I съезда советов 
СССР, членом ВЦИК, ЦИК СССР 
и Совета Труда и Обороны. Один 
из инициаторов написания и изда-
ния Большой советской энцикло-
педии. С 1931 года персональный 
пенсионер. В 1938 году исключён 
из ВКП(б).

СРЕТЕНСКИЙ Александр 
Васильевич (1810-1882 гг.).

В 1832 году окончил Иркутскую 
духовную семинарию.

После окончания семинарии и 
до 1838 года — учитель-инспектор 
Енисейского духовного училища; 
в 1834 году — священник Вос-
кресенского храма в городе Ени-
сейске; в 1839 году — настоятель 
Казанского храма; в 1844 году 
— настоятель Свято-Троицкого 
собора и благочинный в городе 
Ачинске.

Награждён орденом Святой 
Анны II степени и Святого Влади-
мира IV степени. 

СРЕТЕНСКИЙ Сергей Алек-
сандрович, священник, писатель. 

Сын протоиерея Ачинского 
Троицкого собора. 

Образование получил в Томской 
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духовной семинарии. В семинарии 
увлекается литературой, пишет 
первые свои произведения. 

После окончания семинарии 
остался преподавателем при Том-
ском духовном училище. Прим-
кнул к «Искре», доставляя не-
большой материал для её «Хро-
ники прогресса». Вскоре редакция 
журнала поручила ему ведение 
целого отдела — «Сказки русской 
Шехерезады». 

В 1863 году, по настоянию 
отца, он принял священство и 
был назначен настоятелем церкви 
в селе Николаевском, Ачинского 
округа. Его литературная дея-
тельность в это время сосредо-
точивалась, главным образом, 
в газете «Сибирь», постоянным 
сотрудником которой он состоял 
с самого её основания. Помещал 
на страницах газеты статьи и 
очерки: «На мосты и дороги», 
«Золотая лихорадка», «Своим 
судом», «Экономический быт 
крестьян и Ачинском округе». 
Сотрудничал  в  специальных 
духовных журналах — «Совре-
менности» и в «Наставлениях 
для сельских пастырей». Многие 
его произведения остались нена-
печатанными, часть из-за цензур-
ных условий, часть же после его 
смерти была потеряна. 

СТАДУХИН Михаил Василье-
вич (?-1666 гг.).

Русский землепроходец, якут-
ский казак, мореход, один из актив-
ных организаторов и руководите-
лей походов по Северо-Восточной 
Сибири.

В  1630 году  из  Енисейска 
перебрался в Якутск и, возможно, 
здесь поверстался в казаки. Уча-
ствовал в походе на река Вилюй 
(1633). В 1641-1643 годах, будучи 
казачьим десятником, прошёл по 
маршруту Якутск-река Оймякон-
река Индигирка-река Алазея-река 
Колыма. В 1643 году совместно 
с Д. Зыряном и С. Дежнёвым 
основал на Колыме зимовье (по 
мнению одних исследователей 
— будущий Среднеколымский 
острог, по мнению других — 
Нижнеколымский). В 1645 году 
с Колымы морем дошёл до устья 
Лены и вернулся в Якутск. В 1647 
году он вновь на Колыме, откуда 
в 1648 году отправился на реки 
Анюй и Пенжину, в 1649 году — 

морем до Шелагского мыса (по 
другим данным — до мыса Бил-
лингса или Колючинской губы). В 
1650 году открыл (совместно с С. 
Моторой и В. Бугром) сухопутную 
дорогу с Колымы на Анадырь. С 
1651 по 1657 год первым из рус-
ских землепроходцев совершил 
сухопутно-морской поход из Ана-
дырского зимовья до Охотского 
острога (реки Аклан-Пенжина-
Гижига-Тауй-Охота). В 1659 году 
вернулся в Якутск, в 1663 году 
отчитался о своём походе в То-
больске и Москве, произведён в 
атаманы. Первым принёс известие 
о коряках, большом «каменном 
носе» — Камчатке и реке Камчат-
ке, составил чертёж своего пути 
по Якутии, Чукотке и Охотскому 
побережью. Чертёж и сведения 
его впервые дали общее пред-
ставление о соотнесении между 
собой основных рек и морских 
побережий Северо-Восточной 
Сибири ,  а сам  поход  открыл 
возможность движения по марш-
руту Якутск-Колыма-Анадырь-
Пенжина-Охотск-Якутск. В экспе-
дициях объясачивал аборигенов, 
имел неоднократные вооружён-
ные столкновения с юкагирами, 
ламутами, тунгусами, коряками, 
чукчами. После возвращения из 
Москвы в Якутск отправился на 
Индигирку. Погиб в бою с ламу-
тами на Янеком хребте.

СТАЛИН Иосиф Виссарио-
нович (настоя-
щая фамилия 
Джугашвили) 
(6(18) декабря 
1878 (по офици-
альной версии 
9 (21) декабря 
1879)-5 марта 
1953 гг.).

Российский 
революционер, 
советский госу-

дарственный, политический, пар-
тийный и военный деятель.

Народный комиссар по делам 
национальностей РСФСР (1917-
1923 гг.). Народный комиссар го-
сударственного контроля РСФСР 
(1919-1920 гг.). Народный ко-
миссар  Рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР (1920-1922 
гг.). Член Политбюро ЦК ВКП(б) 
(1919-1952 гг.). Генеральный 
секретарь ЦК РКП(б) (1922-1925 

гг.). Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) (1925-1934 гг.). Секре-
тарь ЦК ВКП(б) (1934-1952 гг.). 
Член  Президиума  ЦК  КПСС 
(1952-1953 гг.). Секретарь ЦК 
КПСС  (1952-1953 гг. ) .  Член 
ВЦИК (1917-1937 гг.). Член ЦИК 
СССР  (1922-1938 гг.).  Пред-
седатель Совета Народных Ко-
миссаров СССР (1941-1946 гг.). 
Верховный главнокомандующий 
Вооружёнными силами СССР (с 
1941 года). Председатель Совета 
Министров СССР (1946-1953 
гг.). 

Маршал Советского Союза, Ге-
нералиссимус Советского Союза. 
Почётный член Академии наук 
СССР. Герой Социалистического 
Труда, Герой Советского Союза, 
кавалер двух орденов «Победа».

На период нахождения Ста-
лина у власти приходится ряд 
важнейших событий в истории 
СССР и мировой истории — 
ускоренная индустриализация 
СССР, не имевшая на тот момент 
мировых  аналогов ,  создание 
крупного  механизированно-
го сельского хозяйства СССР, 
основной вклад народов СССР 
в разгром нацизма во Второй 
мировой войне, массовый тру-
довой  и  фронтовой  героизм , 
превращение СССР в сверхдер-
жаву со значительным научным, 
военным и промышленным по-
тенциалом, вхождение СССР в 
клуб мировых ядерных держав, 
усиление  геополитического 
влияния Советского Союза в 
мире; а также: форсированная 
коллективизация, голод в 1932-
1933 годах на части территории 
СССР, многочисленные людские 
потери ,  сохранение  раздела 
мирового  сообщества  на  два 
враждующих лагеря, установле-
ние социалистического строя в 
Восточной Европе и Восточной 
Азии. Общественное мнение по 
поводу роли Сталина в пере-
численных событиях отличается 
крайней поляризованностью.

В сентябре 1894 года, бле-
стяще сдав приёмные экзамены, 
был зачислен в православную 
Тифлисскую духовную семи-
нарию, которая была располо-
жена в центре Тифлиса. Там он 
впервые познакомился с идеями 
марксизма. 

С 1896 по 1898 год в семинарии 
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Иосиф Джугашвили руководит не-
легальным марксистским кружком, 
который собирался на квартире ре-
волюционера Вано Стуруа. 

С 1901 года, находясь на не-
легальном положении, органи-
зовывал забастовки, демонстра-
ции, устраивал вооруженные 
разбойные нападения на банки, 
передавая похищенные деньги (в 
ряде других источников называе-
мые также экспроприированны-
ми) на нужды революции. 

5 апреля 1902 года в Бату-
ми был впервые арестован. 19 
апреля переведён в Кутаисскую 
тюрьму. После полутора лет тю-
ремного заключения и перевода 
в Бутум был сослан в Восточную 
Сибирь на три года. 27 ноября он 
прибыл на место ссылки — в село 
Новая Уда Балаганского уезда 
Иркутской губернии. 5 января 
1904 года бежал из ссылки. В 
феврале 1904 года снова был на 
Кавказе, сначала в Батуме, а по-
том в Тифлисе.

В период рево люционной де-
ятельности неодно кратно был 
арестован и выслан в Сибирь, в 
частности, в 1913 году был выслан 
в Туруханский край Ени сейской 
губернии, где провёл три года в 
Туруханской ссылке, в селе Ку-
рейка. 

До  1917 года  пользовался 
большим количеством псевдо-
нимов, в частности: Бесошвили, 
Нижерадзе, Чижиков, Иванович. 
Из  них ,  помимо  псевдонима 
«Сталин», самым  известным 
стал псевдоним «Коба». В 1912 
году Иосиф Джугашвили окон-
чательно принимает псевдоним 
«Сталин». 

СТАНЮКОВИЧ Константин 
Михайлович (1843-1903 гг.).

Писатель, известен произведе-
ниями на темы из жизни военно-
морского флота, политический 
ссыльный.

В 1860 году окончил Морской 
кадетский корпус. Служил офи-
цером в военно-морском флоте, в 
1864 вышел в отставку в звании 
лейтенанта. В 1865-1876 работал 
сельским учителем, служащим 
в акционерных обществах. С 
1876 — профессиональный 
литератор. За связи с полити-
ческими эмигрантами в апреле 
1884 арестован, после годичного 

заключения в крепости выслан 
на 3 года в Томск. Здесь вместе 
с другими политическими за-
ключёнными активно сотруд-
ничал  в  «Сибирской  газете» 
как фельетонист; с середины 
1886 в этой газете публикуется 
сатирический цикл «Сибирские 
картинки» (под псевдонимом 
«Старый холостяк»). С осени 
1886 публикуются главы романа 
«В места не столь отдалённые», 
основанного на сибирском ма-
териале  (опубликованный  в 
Санкт-Петербурге в 1889 году). 
В  Томске  начата  работа  над 
«Морскими рассказами» (в 1888 
вышли в Санкт-Петербурге от-
дельным изданием). Отбыв срок 
ссылки, с июня 1888 года жил в 
Москве и Санкт-Петербурге.

СТАРЦЕВ Алексей Дмитрие-
вич (1841-1900 гг.).

Селенгинский и Владивосток-
ский купец 1-й гильдии, коммер-
ции советник, потомственный 
Почётный гражданин.

Незаконнорожденный сын де-
кабриста И. А. Бестужева, вос-
питывался в семье селенгинского 
купца 1-й гильдии Д. Д. Старцева. 
Представляя интересы кяхтинско-
го купечества в Китае, устроил 
в Тяньцзине водопровод, за что 
китайский император пожаловал 
ему звание мандарина. Вместе с 
другими купцами купил в 1875 
году в Англии пароход «Батрак», 
перевозивший китайский чай мо-
рем. После его крушения купил 
пароход «Чайка» и шхуну «Ле-
бедь». На острове Путятин, где 
его имя присвоено мысу и сопке, 
устроил оптовое многоцелевое 
хозяйство, включавшее фарфо-
ровое производство и конезавод. 
Недвижимость его оценивалась 
в 260 тысяч рублей. Помогал 
материально Обществу изучения 
Амурского края, поставлял свой 
кирпич для строительства музея, 
принимал участие в научной и 
выставочной работе. В 1894 году 
пожертвовал 2-этажный каменный 
дом для музея при Троицкосавско-
Кяхтинском отделении Русского 
географического общества (РГО), 
стал почётным членом отделения, 
членом Восточно-Сибирского 
отделения РГО, собирал истори-
ческие документы и материалы о 
Забайкалье. 

СТАРЫНКЕВИЧ Сергей Са-
зонтович (1874-1933 гг.).

С 1905 года член партии со-
циалистов революционеров и её 
военной организации.

В 1900 году окончил юриди-
ческий факультет Московско-
го университета. По окончании 
которого поступил кандидатом 
на судебную должность в Мо-
сковском суде, затем перешёл в 
адвокатуру. В 1905 году зачислен 
в присяжные поверенные округа 
Санкт-Петербургской судебной 
палаты. В 1906 году по полити-
ческим мотивам покинул Россию, 
жил в Германии, Швейцарии и 
Финляндии. По возвращении в 
Россию в 1907 году подвергся 
аресту и тюремному заключению в 
Петропавловскую крепость, затем 
приговорён к ссылке в Иркутскую 
губернию, где порвал с политиче-
ской деятельностью. Жил и рабо-
тал сначала в Верхнеудинске, по-
том в Черемхове, где дослужился 
до заведующего местными копями. 
Затем переехал в Иркутск, где за-
нялся адвокатской деятельностью, 
являлся юрисконсультом ряда 
крупных фирм. 8 апреля 1917 года 
назначен прокурором Иркутской 
судебной палаты. После установ-
ления советской власти подвергся 
аресту за профессиональную дея-
тельность, был заключён в тюрьму 
и отдан под суд революционного 
трибунала, который вынес ему 
общественное порицание. Указом 
Временного Сибирского прави-
тельства (ВСП) от 7 августа 1918 
года назначен управляющим Ми-
нистерством внутренних дел ВСП. 
Министр юстиции Временного 
Всероссийского, Российского пра-
вительства (до 2 мая 1919 года). В 
начале сентября 1919 года прибыл 
во Владивосток и принял участие 
в подготовке антиколчаковского 
заговора, задуманного эсерами и 
генералом Р. Гайдой. После прова-
ла заговора 19 сентября 1919 года 
выехал в г. Цуруга (Япония). Затем 
жил в Швейцарии, Франции.

СТАТЕЙНОВ Анатолий Пе-
трович родился 8 марта 1953 года 
в деревне Татьяновке, Рыбинского 
района Красноярского края. 

В 1968 году окончил восемь 
классов Рыбинской восьмилетней 
школы; в 1972 году — Рыбин-
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ский  сельско-
хозяйственный 
техникум ,  по 
специальности 
«Ветеринария», 
с присвоением 
квалификации 
ветеринарный 
фельдшер ;  в 
1981 году  — 
филоло гич е -
ский факультет 

Иркутского государственного 
университета по специальности 
«журналистика». 

Трудовую деятельность начал 
ветеринарным фельдшером в 
совхозе «Переясловский» Ры-
бинского района Красноярского 
края. 

С 1975 года работал в редакциях 
районных газет. С 1976 года по 
1981 год — заведующий отделом, 
заместитель редактора Манской 
районной газеты «Вперёд к ком-
мунизму». С 1982 по 1987 год — 
редактор Идринской районной 
газеты «По ленинскому пути». 
С 1987 по 1991 год — собствен-
ный корреспондент, заведующий 
отделом газеты «Красноярский 
рабочий». С 1991 по 1998 год — 
директор издательства «Горница». 
С 1998 по 2003 год — собственный 
корреспондент «Парламентской 
газеты» по Красноярскому краю. С 
2003 года — редактор издательств 
«Буква», «Буква С». Член Союза 
писателей России.

Автор сборников очерков и рас-
сказов «Обыкновенная история» 
(1995 год) и «Гимн Валентине» 
(1997 год). В 1998 году в коллек-
тивном сборнике красноярских 
авторов «Малая Родина» опубли-
кованы в сокращении ведические 
сказки — «Велесовы сказы»; в 
2000 году в коллективном сборни-
ке «Спаси и сохрани» — первый 
вариант «Повести о старике Чур-
кине и других соседях». 

Автор книг: «Велесовы сказы» 
(2005 год), «Азбука языческой ре-
лигии» (2005 год); роман «Родня» 
(2008 год), «Топонимика Сибири 
и Дальнего Востока» (2008 год), 
«География Красноярского края» 
(2008 год), «Имена народов Си-
бири и Дальнего Востока» (2009 
год), «Ведические сказки народов 
Сибири и Дальнего Востока» 
(2009 год), «История государств 
и народов Приенисейского края» 

(2009 год). В 2008 году в серии 
книг  о  животных  вышли  его 
книги  «Жизнь  хищников» и 
«Жизнь копытных». В 2010 году 
«Волшебный мир птиц». Под 
его редакцией вышел «Большой 
энциклопедический  словарь 
Красноярского края» в трёх томах 
(2009-2011 гг.).

Автор и составитель многочис-
ленных фотоальбомов о Краснояр-
ске и Красноярском крае.

СТАТЕЙНОВ Пётр Анато-
льевич родился 
30 октября 1976 
года в селе Ша-
линском, Ман-
ского  района 
Красноярского 
края. 

В 1993 году 
окончил школу                                         
№ 83 в городе 
Красноярске; в 
1998 году — фа-

культет филологии и журналисти-
ки Красноярского государственно-
го университета (сейчас — Сибир-
ский федеральный университет). 

Работал корреспондентом в га-
зетах «Красноярские профсоюзы», 
«Эвенкийская жизнь», «Краснояр-
ский железнодорожник». 

В 1998 году в соавторстве с               
В. Т. Темеровым написал и издал 
книгу «Оранжевый град», по-
свящённую 100-летию русского 
хоккея. 

С 1999 года — сотрудник изда-
тельства «Буква». С 2007 года — 
директор издательства «Буква С».

Член Союза журналистов Рос-
сии с 2006 года.

СТЕЛЛЕР Георг-Вильгельм 
(1709-1746 гг.).

Доктор, адъюнкт натуральной 
истории Петербургской академии 
наук, знаменитый естествоиспы-
татель, прославившийся своими 
исследованиями во время путе-
шествия в Камчатку, а также во 
время экспедиции, предпринятой 
Берингом для решения вопроса 
о соединении материка Азии с 
Америкой.

Родился в Виндсгейме во Фран-
конии. По окончании гимназии в 
Виндсгейме, отправился в Вит-
тенберг, где в университете изучал 
богословие, анатомию, ботанику 
и другие естественные науки. 

Изучение этих предметов, осо-
бенно же ботаники и медицины, 
он продолжал в Лейпциге, Йене и 
Галле. Занимался преподаватель-
ской деятельностью.

В 1734 году отправился в Дан-
циг, где был принят на службу вра-
чом в находившуюся там русскую 
армию. По взятии Данцига был от-
правлен графом Ласси на корабле 
в Петербург вместе с ранеными и 
больными солдатами, порученны-
ми его попечению.

В 1735 году выразил желание 
присоединиться к камчатской экс-
педиции для исследования и опи-
сания Сибири, в качестве ботаника. 
Был принят на службу в академию 
адъюнктом натуральной истории 
при камчатской экспедиции

В конце 1737 года отправился из 
Петербурга через Москву в Сибирь 
и осенью 1738 года был уже в Том-
ске. Здесь он переболел горячкой, 
а в конце года отправился дальше 
и 20 января 1739 года прибыл в 
Енисейск, где зимовали тогда ака-
демики Миллер и Гмелин. 

5 марта 1739 года выехал из 
Енисейска и 23 марта был в Ир-
кутске. В ожидании окончания 
всех приготовлений для поездки 
в Камчатку он делал небольшие 
экскурсии в Баргузинский острог, 
в Селенгинск и Кяхту и занимался 
изучением всех трёх царств при-
роды местности.

5 марта 1740 года выехал из 
Иркутска, с 24 мая по 15 июня 
пробыл в Якутске и 20 августа 
приехал в Охотск. 8 сентября 
отправился на судне «Охотск» к 
Камчатке и 21 сентября прибыл 
к устью Большой реки. Во время 
своего пребывания в Камчатке 
не ограничивался ботанической 
деятельностью, но интересовался 
и другими вопросами, посылая 
сенату  различные  проекты  о 
лучшем способе управления этой 
областью, о местах, в каких не-
обходимо построить ещё остроги, 
и указывая синоду легчайшие 
способы обращения камчадалов 
в христианство. 

В начале 1741 года получил 
приглашение от Беринга сопрово-
ждать его в морском путешествии 
для отыскания берегов Америки. 
Приняв это предложение, послал 
сенату подробное донесение, 
прося, чтобы его «морской вояж 
с Берингом не причтён был ему 
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в вину». Своё намерение отпра-
виться с экспедицией Беринга он 
мотивировал тем, что в команде 
Беринга нет человека, «который 
бы натуру земли, минералы ис-
следовал и познать мог, незнаемые 
звери, птицы, рыбы, травы и про-
чее, что до натуральной истории 
касается, наблюдать и подлинное 
историческое описание сочинить 
мог». Прибыл 20 марта 1741 года в 
Петропавловскую гавань к Берин-
гу. 4 июня 1741 года экспедиция, 
состоявшая из двух пакетботов, 
«Св. Петра» и «Св. Павла» отпра-
вилась в поиски. 20 июля отряд 
пристал к острову, названному 
островом Святого Илии.

Конец июля и весь август про-
шёл в плавании между неиз-
вестными  тогда  Алеутскими 
островами,  а  в  следующие 2 
месяца путешественники сильно 
страдали от страшных бурь. Одно 
из суден  разбилось о скалы, и 
люди перебрались на остров, на 
котором им пришлось провести в 
самых тяжёлых условиях суровую 
зиму 1741 года и весну и лето 
1842 года. 

3 августа 1744 года отправился 
с Камчатки в Охотск, а оттуда — в 
Якутск, куда прибыл 21 октября.

В 1744 году в сенат поступил 
донос от мичмана Хметевского. 
Во время пребывания в Камчатке 
Стеллер писал сенату, что Хме-
тевский не исполняет правитель-
ственных распоряжений и притес-
няет туземцев, и в отместку за это 
Хметевский послал донос в сенат, 
что Стеллер самовольно отпустил 
камчадалов, главных зачинщиков 
бунта против русских. Сенат при-
казал Иркутской провинциальной 
канцелярии расследовать дело. 
Прибыв в Иркутск он убедил сенат 
в своей невиновности.

15 января 1746 года был в Крас-
ноярске, в марте — в Тобольске 
и Тюмени, а в апреле того же 
года — в Соликамске, где был вы-
нужден оставить в саду Демидова 
часть редких растений, так как 
при дальнейшей их перевозке они 
неминуемо погибли бы. Всё лето 
1746 года провёл за исследованием 
Пермского края.

После его смерти осталось 
много очень ценных рукописей, 
заключавших в себе весьма инте-
ресные сведения, собранные им 
во время его путешествий. Опись 

всех бумаг, оставшихся после 
него, составленная в 1747 году 
академиком Крашенинниковым, 
напечатана в I томе «Истории 
императорской академии наук 
в Петербурге». Две работы его 
появились в свет уже после его 
смерти в изданиях академии наук: 
«Генеральные наблюдения, касаю-
щиеся до всей истории о рыбах» 
и «Примечания, касающиеся до 
гнезд и яиц птичьих». Кроме того, 
его рукописями воспользовался 
Крашенинников, при составлении 
своего «Описания земли Камчат-
ки», ботанические его наблюдения 
были эксплуатированы И. Г. Гме-
линым, а заметками по зоологии 
многократно пользовались Паллас 
и Тилезиус. Растениями из его 
гербария при посредстве Демидова 
пользовался также и Линней. 

СТЕПАНИН Владимир Сер-
геевич (1917-1944 гг.).

В 1938 году призван в ряды 
Красной Армии. Проходил службу 
на территории Красноярского края. 
Участник Великой Отечественной 
войны с 1941 года. Гвардии под-
полковник, заместитель командира 
48-го гвардейского стрелкового 
полка 17-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Герой Советского Союза с 1945 
года. 

СТЕПАНОВ Александр Пе-
трович (1781-1837 гг.).

Первый губернатор Енисейской 
губернии.

С 1793 года учился в благород-
ном пансионе Московского уни-
верситета. По его окончании слу-
жил в армии в лейб-гвардейском 
Преображенском полку. Переве-
дён прапорщиком в Московский 
гренадёрский полк. Служил в 
штабе А. В. Суворова, участвовал 
в итальянском походе. За свои 
литературные труды получил от 
Суворова прозвище «Маленький 
Демосфен».

Участвовал в Отечественной 
войне 1812 года. В 1812-1814 
годах работал под руководством 
сенатора Каверина, заведовавшего 
продовольствием армии, а затем 
восстановлением губерний. После 
войны ещё раз ушёл в отставку. 
Поселился в своём имении Ловать 
Жиздринского уезда. Воспитывал 
детей, написал поэму «Суворов». 

Определив сыновей в Благород-
ный пансион, уехал в Петербург. 
С 1822 года был почётным чле-
ном Императорского общества 
испытателей природы и членом 
московского общества сельского 
хозяйства. Получил чин статского 
советника.

В 1822 году назначен на долж-
ность губернатора Енисейской 
губернии. Приступил к исполне-
нию обязанностей 28 марта 1823 
года. Во многом благодаря его 
содействию минусинские татары 
(современное название — хакасы) 
получили права кочевых ино-
родцев по «Уставу об управлении 
инородцев» М. М. Сперанского. 
Во время губернаторства Степа-
нова в Красноярске появились: 
аптека, больница, Приказ обще-
ственного призрения (2 мая 1823 
года), к 1828 году в городе было 
уже 4 богадельни, городской сад, 
типография, библиотека, шесть 
работных домов для ссыльных. В 
1823 году губернатор основал в 
Красноярске учёное общество под 
названием «Беседы о Енисейском 
крае». По подсчётам Степанова 
в Енисейской губернии было 77 
храмов каменных и 24 деревян-
ных. По официальной статистике 
грамотных в Енисейской губернии 
1221 человек. В конце 1820-х годов 
в губернии проживало около 25 
тысяч ссыльных, из них женщин 
около 4 тысяч.

Как человек прогрессивных 
взглядов, строил поселения для 
ссыльных, завёл хлебные мага-
зины, открывал школы, выступал 
против обременения крестьян 
податями, преследовал ростов-
щичество, злоупотребления чи-
новников. В 1825 году получил 
титул действительного статского 
советника. В 1831 году по доносу 
был смещён с губернаторства без 
права занятия высоких постов. 
26 апреля 1831 года оставил 
должность гражданского губер-
натора.

В честь губернатора в Краснояр-
ске именем Степанова был назван 
переулок (в настоящее время ул. 
Диктатуры пролетариата). 

Награждён орденом Святой 
Анны III степени, орденом Свято-
го Станислава I степени, Коман-
дорским крестом ордена Иоанна 
Иерусалимского.
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СТЕПАНОВ Владимир Евге-
ньевич (1913-1986 гг.).

Советский астроном, органи-
затор науки, член-корреспондент 
АН СССР.

Работал  в  обсерваториях 
(Ташкентской, Львовского уни-
верситета, Крымской астрофи-
зической  АН  СССР). С  1962 
по  1965 год  — заместитель 
директора, с 1965 по 1979 год — 
директор Сибирского института 
земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн 
СО АН СССР (ныне — Институт 
солнечно-земной  физики  СО 
РАН). С 1979 по 1984 год — на-
учный руководитель и консуль-
тант лаборатории солнечного 
профиля в этом институте. 

Председатель  Президиума 
Восточно-Сибирского филиала 
СО АН СССР (1972-1977 гг.), 
член Президиума СО АН СССР 
(1972-1980 гг.). Председатель На-
учного совета АН СССР по про-
блеме «Физика солнечно-земных 
связей». Специалист в области 
физики Солнца. Основатель на-
учной школы по солнечной фи-
зике. Память о нём увековечена 
в барельефе на здании Института 
солнечно-земной  физики  СО 
РАН.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, «Знак Почёта», 
медалями.

СТЕПАНОВ Николай Алек-
сандрович (1869-1949 гг.).

Военный деятель. Генерал-
лейтенант (с 1919 года).

В 1889 году окончил Михай-
ловское артиллерийское училище  
и в 1900 году — Николаевскую 
академию Генштаба. Участник 
Русско-японской и Первой ми-
ровой войн. В 1907-1911 годах 
преподавал в Алексеевском воен-
ном училище; в 1912-1915 годах 
занимал должность начальника 
штаба 8-й кавалерийской диви-
зии. С 1915 года командовал 19-м 
Архангелогородским драгунным 
полком, затем занимал должности 
генерала для поручений в Управ-
лении дежурного генерала при 
Верховном главнокомандующем, 
начальника Военно-сухопутного 
управления штаба командующе-
го Балтийским флотом. С осени 
1917 года — начальник штаба IV 

конного корпуса; в начале 1918 
года — начальник штаба войск 
Ростовского района. После остав-
ления Добровольческой армией 
Ростова (8 февраля) перебрался 
на Дальний Восток и обосновал-
ся в Харбине. Указом Временного 
Всероссийского правительства от 
4 ноября 1918 года назначен по-
мощником военного министра по 
организационно-инспекторской 
части .  С  3 января  по  24 мая 
1919 года— военный министр 
Российского правительства. По-
сле увольнения с занимаемой 
должности — в армии генерала 
А. И. Деникина. С 1922 года 
проживал в Сербии; во время 
Второй мировой войны переехал 
во Францию.

СТЕПАНОВА Мария Никола-
евна (1916-1983 гг.).

Бурятская советская актриса, 
народная артистка СССР.

В 1934 году окончила техникум 
искусств в Верхнеудинске (Улан-
Удэ). С 1932 года (с перерывом) 
работала в Бурятском музыкально-
драматическом театре (ныне — 
Бурятский академический театр 
драмы им. X. Намсараева, Улан-
Удэ). 

Среди ролей: Шаракшан, Ямаа-
хан («Ключ счастья», «Сэрэмпил» 
X. Намсараева), Катерина («Гроза» 
А.Н. Островского), Васса («Васса 
Железнова» М. Горького), Дезде-
мона («Отелло» Шекспира), Луиза 
(«Коварство и любовь» Шиллера), 
Мирандолина («Хозяйка гости-
ницы» Гольдони). Снималась в 
кино.

В 2006 году в Республике Буря-
тия учреждена ежегодная премия 
им. М. Н. Степановой за лучшее 
исполнение женской роли драма-
тического плана.

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

крановщиком 
на ЗЛМК. 

О к о н ч и л а 
Канский библи-
отечный техни-
кум с отличием, 
Кемеровскую 
государствен-
ную академию 
культуры и ис-
кусств. 

С 1996 года 
работала в Канской ЦБС библио-
текарем. С 2004 года — заве-
дующая библиотекой в Канской 
коррекционной школе-интернате 
VIII вида.

Занимается литературным твор-
чеством. Стихи пишет с 10 лет. 
Первое стихотворение было посвя-
щено ВОВ и напечатано в газете 
«Пионерская правда». 

Её стихи и сказки печатаются в 
газете «Канские ведомости». Есть 
публикации в альманахе «Истоки», 
«Новый Енисейский литератор», 
«Поэзия на Енисее», «Антология 
сибирской поэзии и прозы»,  в 
коллективном сборнике стихов 
«Эдельвейс».

Самостоятельно выпустила два 
сборника стихов: «Ностальгия», 
«Избранное».

Редактор и составитель кол-
лективного сборника «Мироощу-
щение» (2009 год). В 2011 году 
готовит новый коллективный 
сборник к юбилею литературного 
объединения «Эдельвейс», чле-
ном и руководителем которого 
является. 

Редактор литературной газеты 
«Эдельвейс». 

СТЕПАНОВА (Ляшкевич) 
Надежда Станиславовна ро-
дилась 29 августа 1962 года в 
городе Норильске, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автоном-
ного округа). 

В Норильске окончила школу и 
СПТУ №57 по профессии повар. 

Работала в общепите по про-
фессии. 

С августа 1980 года проживает 
в Канске. Работала шофёром, 

СТЕФАН ОМСКИЙ (Знамен-
ский Стефан Яковлевич) (1806-
1877 гг.).

Протоиерей, настоятель Вос-
кресенского собора Омска. Кано-
низирован Русской православной 
церковью в лике праведных, па-
мять совершается 10 и 30 июня (по 
Юлианскому календарю).

Выпускник Тобольской духов-
ной семинарии, служил в Барнауле, 
Кургане, Тобольске, Ялуторовске и 
Омске. За пятьдесят лет службы в 
священническом сане кроме обя-
занностей приходского пастыря 
ему пришлось нести церковное 
послушание в качестве члена 
консистории, эконома семинарии, 
благочинного, миссионера среди 
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раскольников, законоучителя в 
уездном училище и губернской 
гимназии, экзаменатора по Закону 
Божию во всех учебных заведени-
ях Омска.

Перевод о. Стефана из Ялуто-
ровска в Омск был вызван желани-
ем генерал-губернатора Западной 
Сибири Г. Х. Гасфорда укрепить 
авторитет г. Омска в связи с на-
значением его столицей Степного 
края. 23 года (с 1854 по 1876 год) 
протоиерей Знаменский был на-
стоятелем Омского Воскресенско-
го собора на территории Омской 
крепости (храм снесён в конце 
50-х годов XX века). Стараниями 
и заботами о. Стефана при храме 
была собрана, систематизирована 
и описана одна из лучших в Си-
бири духовных библиотек (к 1856 
году включала в себя 316 наи-
менований, в 1900-е годы — уже 
1875 книг). 

Состоял директором комитета 
Омского попечительства о тюрь-
мах (с 24 марта 1861 года), членом 
в отделении общего губернского 
присутствия в г. Омске, где ре-
шал вопросы об улучшении быта 
западно-сибирского духовенства 
по казачьему ведомству (с мая 1864 
года), представлял дела Право-
славного духовенства в особом 
комитете по народному образова-
нию (12 августа 1866 года), входил 
в правление Омского Духовного 
училища (с 21 мая 1868 года), при-
нимал участие в работе Омского 
областного комитета обществен-
ного здравия и оспенным (с 5 ав-
густа 1873 года). Отец Стефан был 
духовником декабристов, отбывав-
ших ссылку в Кургане, Тобольске 
и Ялуторовске. На совершаемых 
им богослужениях присутствовал 
Ф. М. Достоевский, отбывавший 
ссылку в Омске.

СТРАЛЕНБЕРГ (Штрален-
берг) ТАББЕРТ Филипп Иоганн 
(1676-1747 гг.).

Исследователь Сибири, участ-
ник экспедиции Д. Г. Мессершмид-
та, географ, лингвист и писатель.

В 1709 году Страленберг со-
провождал Карла XII в его походе 
против России. В звании подпол-
ковника Зюдерманландского полка 
участвовал в Полтавской битве. 
Был командирован вместе с други-
ми офицерами в Валахию и попал 
в Сучаве в плен и сослан в Сибирь, 

где пробыл 13 лет. Прибыл в То-
больск 26 августа 1711 года.

Познакомившись со Стрален-
бергом во время своего пребыва-
ния в Тобольске, немецкий учёный 
Д. Г. Мессершмидт выхлопотал 
указ от 27 февраля 1721 года, раз-
решавший «швецкому арестанту 
обер-офицеру Ивану Филиппову 
Табберту» сопровождать Мес-
сершмидта в его экспедиции. В 
Сибири побывал в Томске, На-
рыме, Абакане, Красноярске, 
Енисейске.

После заключения Ништадт-
ского мира Страленберг получил 
разрешение вернуться в Шве-
цию. Выехал из Красноярска в 
Москву 13 мая 1722 года. В 1723 
году фон Страленберг вернулся 
в  Швецию ,  где  получил  чин 
подполковника. В 1740 году на-
значен комендантом крепости 
Карлсгам.

В  1730 году  издал  книгу 
«Историческое и географическое 
описание северной и восточной 
частей Европы и Азии», которая 
впоследствии была переведена 
на русский язык. В своей книге 
также привёл различные, часто 
противоположные, оценки лич-
ности Петра I и его деятель-
ности ,  распространённые  в 
России.

Его работы представляют со-
бой интересный исторический 
источник, несущий многие ценные 
сведения о Западной Сибири нача-
ла XVIII века. Отдельный интерес 
представляет его вклад в изучение 
языков коренных народов Урала и 
Сибири.

Первым выдвинул теорию об 
угорском происхождении башкир-
ского народа.

СТРЕШНЕВ Родион Матвее-
вич (?-1687 гг.).

Государственный деятель, судья 
Сибирского приказа. 

Один из воспитателей Петра I, 
боярин (с 1676 года). Род Стреш-
невых происходил от литовского 
выходца, выехавшего в Москву 
в конце XV века, и считался не-
знатным. Возвышение Стрешне-
вых началось с 1626 года, когда 
царь Михаил Фёдорович выбрал 
своей  новой  женой  Евдокию 
Стрешневу (впоследствии став-
шую матерью царя Алексея Ми-
хайловича).

Впервые на службе в чине столь-
ника упоминается в боярском списке 
1634 года, повёрстан окладом по-
местного и денежного жалования в 
1645 году. В 1648  году пожалован 
чином спальника. С 1650 года — 
комнатный стольник царя Алексея 
Михайловича. В 1653 году вёл пере-
говоры с Богданом Хмельницким о 
воссоединении Украины с Россией. 
В 1654-1655 году участвовал в по-
ходе Алексея Михайловича на Смо-
ленск. 6 декабря 1656 пожалован 
в окольничие. С 1656 по 1662 год 
— судья приказа Большого прихода. 
В 1659 по 1661 год — судья Влади-
мирского и Галицкого четвертных 
приказов. В 1664 вместе с другими 
боярами пытался урегулировать 
конфликт царя с Патриархом Ни-
коном. К опальному патриарху он 
посылался царём и позднее, устано-
вил с ним хорошие отношения. С17 
декабря 1663 по 22 сентября 1679 
года — судья Сибирского приказа. 
13 июня 1676 года, при венчании 
на царство Фёдора Алексеевича, 
держал на золотом блюде царский 
венец. 18 июня 1676 года пожалован 
в бояре. В 1679 году назначен дядь-
кой царевича Петра Алексеевича. 
18 июня 1682 года участвовал в 
венчании на царство Петра и Иоанна 
Алексеевичей.

СТРИЖКОВ Филипп Васи-
льевич (1769-1811 гг.).

Русский изобретатель в камнео-
брабатывающей промышленности, 
мастер-камнерез.

В 1784 году поступил на службу 
промывальщиком. Позже работал 
на Локтевской шлифовальной 
мельнице. С 1802 по 1811 год — 
управляющий на Колыванской 
шлифовальной фабрике, постро-
енной по его проекту. Из высоко-
художественных произведений, 
созданных под его руководством, 
следует выделить квадратную 
чашу с ножкой на пьедестале (по-
дарена Александром I Наполеону) 
и круглую чашу на химерах по 
проекту архитектора А. Н. Воро-
нихина. Его изделия хранятся в Го-
сударственном Эрмитаже в Санкт-
Петербурге и других музеях.

СТРУВЕ Бернгард Василье-
вич, действительный статский со-
ветник, астраханский и пермский 
губернатор.

Образование получил в Алек-
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сандровском лицее; в 1847 году 
поступил на службу в Восточную 
Сибирь, где генерал-губернатором 
тогда был известный Н. Н. Мура-
вьёв. По приезду в Иркутск, назна-
чен чиновником особых поруче-
ний к Муравьёву, вскоре получил 
разрешение на управление всеми 
инородческими делами, особенно 
попечением о бурятах Иркутской 
губернии. 

В 1849 году сопровождал Му-
равьёва по реке Лене до Якутска, 
а оттуда через Охотск в Камчатку, 
в качестве управляющего путевой 
канцелярией и начальника экспе-
диций. В 1850 году командирован 
Муравьёвым в Петербург, чтобы 
доставить министру финансов от-
зыв по вопросу об устройстве про-
дажи вина в Восточной Сибири. 

В декабре 1851 года послан 
генерал-губернатором в Якутскую 
область для открытия там новых 
областных учреждений. В 1848-
1849 году заведовал провиантским 
делом, а с 1850 года управлял Ир-
кутской губернией. 

Прослужив в Восточной Си-
бири  почти  8 лет  в  качестве 
видного и близкого сотрудника 
Муравьёва, в 1855 году вышел 
в отставку, но через год после 
оставления им службы в Сибири 
был назначен вице-губернатором 
Астраханской губернии, а в 1857 
году — исправляющим долж-
ность астраханского губернато-
ра. Эту должность он занимал до 
1861 года, затем вторично вышел 
в отставку.

В 1865 году был назначен перм-
ским губернатором. 

В «Русском Вестнике» в 1888 
году напечатаны его «Воспо-
минания о Сибири». В «Рус-
ской Старине» — статьи: «Граф                            
Н. Н. Муравьёв-Амурский. Из 
воспоминаний о его деятель-
ности», «Граф Н. Н. Муравьёв-
Амурский в 1849 году. Эпизод из 
его жизни» и «К истории раскола 
и упразднения крепостного права 
в Пермской губернии. Адриан 
Пушкин и его учение».

СТРОЛЬМАН Андрей Петро-
вич (1867-1920 гг.).

Государственный деятель. Бий-
ский городской голова. 

Окончил юридический фа-
культет Императорского Ново-
российского университета, в 1896 

году — военно-училищные курсы 
Киевского пехотинского юнкер-
ского училища по I разряду.

С 1 января 1895 года служил 
рядовым, с 12 августа 1896 года 
— подпоручик 57-го Модлинско-
го пехотинского полка. 27 ноября 
1897 года уволился в запас. С 1898 
года служил помощником податного 
инспектора в Шадринском уезде; с 
15 декабря 1898 года — крестьян-
ским начальником в Каинском уезде, 
с конца 1903 года — в Барнаульском 
уезде, с августа 1910 года — в Куз-
нецком уезде, с 31 декабря 1910 
по 7 августа 1917 года — в Бий-
ском уезде. Имел чин статского 
советника.

С 20 октября 1917 до марта 
1918 года и в июне-декабре 1918 
года — бийский городской голова. 
9 августа 1918 года по рекомен-
дации Барнаульского уездного 
земского собрания назначен бар-
наульским уездным комиссаром, 
но в должность не вступил. Ука-
зом Временного Сибирского пра-
вительства от 1 ноября 1918 года 
назначен алтайским губернским 
комиссаром. С 23 декабря 1918 
по 16 августа 1919 года служил 
управляющим Алтайской губер-
нии. После восстановления в 
Бийске советской власти дважды 
— 15 декабря 1919 года и 7 января 
1920 года — подвергался арестам. 
Постановлением коллегии Алтай-
ской губчека от 6 февраля 1920 
года приговорён к высшей мере 
наказания, расстрелян. Реабили-
тирован в 1996 году.

Награждён орденами Святой 
Анны III степени, Святого Станис-
лава II и III степеней.

СТЮАРТ Елизавета Констан-
тиновна (1906-1984 гг.). 

В Новосибирске жила с 1932 
года до конца жизни. Начала печа-
таться как детская писательница, 
в 1930-е-1940-е годы издала не-
сколько детских книг. В военные 
годы служила в сибирском отде-
лении ТАСС. Первая «взрослая» 
книга стихов — «Города буду-
щего» (1943 год). В 1940-1980-е 
годы вышел ещё ряд поэтических 
книг. В лирике, следующей клас-
сическим традициям — сибир-
ская тематика, картины природы, 
философский автобиографизм. 
В конце 1940-х  годов после 
официальной кампании против 

Ахматовой Стюарт подвергалась 
критике за «ахматовщину»; впо-
следствии её не раз сравнивали 
с Ахматовой и в положительном 
ключе, называли «сибирской Ах-
матовой». Кавалер ордена Друж-
бы народов (1976 год). Принимала 
большое участие в литературной 
жизни Новосибирска, помогала 
молодым талантам, отличалась 
независимой общественной пози-
цией. Из столичных литераторов 
знакомство и дружба связывали её 
с Львом Озеровым.

На Октябрьской улице, д. 33, в 
Новосибирске установлена мемо-
риальная доска поэтессе. 

СТУКОВ Константин Констан-
тинович, протоиерей-миссионер и 
писатель по сибирской этногра-
фии.

Образование получил в Иркут-
ской духовной семинарии, по окон-
чании курса назначен учителем в 
иркутском приходском училище; в 
1831 году был рукоположен в свя-
щенники к Воскресенской церкви 
в Иркутске, а в 1832 году опреде-
лён смотрителем Нерчинского 
духовного училища и учителем 
древних языков.

В 1836 году был назначен на-
стоятелем собора, первоприсут-
ствующим членом Нерчинского 
духовного правления и удостоен 
сана протоиерея. После кратков-
ременного священства при ир-
кутской Преображенской церкви 
(1841-1842 годы), в 1843 году был 
назначен миссионером к хорин-
ским монголо-бурятам. В 1851 
году был определён протоиереем в 
Читу. За время миссионерства он в 
совершенстве усвоил монгольский 
и бурятский языки, пристрастился 
к чтению монгольской литературы 
и основательно, по первоисточни-
кам, изучил буддизм.

В 1866 году назначен миссио-
нером, на этот раз в Тункинский 
край, откуда, после двухлетней 
работы, перевёлся настоятелем 
Покровской церкви в Иркутске.

В 1871 году назначен священ-
ником в село Оеку. В 1874 году 
вышел в заштат. 

СУКАЧЁВ Владимир Плато-
нович (1849-1919 гг.).

Меценат, общественный дея-
тель. Почётный гражданин города 
Иркутска (с 1898 года).
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Родился в семье чиновника Ми-
нистерства юстиции действительного 
статского советника П. П. Сукачёва. 
По отцовской линии принадлежал 
к петербургскому дворянству, по 
материнской — к известному в 
Сибири и за её пределами семей-
ству купцов Трапезниковых. После 
окончания иркутской гимназии в 
1867 году учился на естественном 
факультете Киевского университе-
та Святого Владимира, позднее на 
юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета. В 
начале 1880-х годов вернулся в 
Иркутск. С конца 1898 года жил 
в Петербурге. В начале 1917 года 
уехал на лечение в Крым, где и 
умер.

Многое сделал для культурного 
развития края, благоустройства 
родного города. Во время его пре-
бывания в должности городского 
головы Иркутска (1885-1897 гг.) 
сооружена постоянная понтонная 
переправа через Ангару, построе-
но новое здание думы, открыты 
больницы, школы. Был одним из 
инициаторов строительства ново-
го театра (открыт в 1897 году). На 
его средства построено несколько 
школ, в том числе женская на-
чальная бесплатная 4-классная 
школа, которую возглавила его 
жена Надежда Владимировна 
(1883 год); открыт приют для пре-
старелых женщин. В 1882 году в 
своей усадьбе на Кукуевской горе 
разместил общедоступную картин-
ную галерею, на базе которой впо-
следствии был создан Иркутский 
областной художественный музей. 
В его коллекции были представ-
лены работы русских художников 
второй половины XIX века; жи-
вописные полотна западноевро-
пейских мастеров; копии с картин 
Рафаэля, А. Корреджо, X. Риберы, 
Б. Мурильо, П. Рубенса и другие, 
сделанные по его заказу в музеях 
Мюнхена и Флоренции. К концу 
XIX века коллекция насчитывала 
около 100 картин.

Будучи активным членом и 
председателем (в 1880-е годы) 
Восточно-Сибирского отдела Рус-
ского географического общества 
(ВСОРГО), финансировал научные 
экспедиции Г. Н. Потанина в Ки-
тай, Тибет и Монголию, органи-
зовал издательскую деятельность 
общества. На его средства изданы 
книги по истории и культуре 

Иркутска («Иркутск. Его место и 
значение в истории и культурном 
развитии Восточной Сибири», 
1892 год; «Первое столетие Иркут-
ска». СПб, 1902 год), «Открытые 
письма» с видами озера Байкал и 
Иркутска (1900 год). Все сборы 
от реализации этих изданий были 
направлены в пользу Общества 
содействия учащимся сибирякам в 
Петербурге и Общества иркутских 
общедоступных курсов. В Петер-
бурге издавал журнал «Сибирские 
вопросы» (1905-1914 гг.), в котором 
печатались произведения сибирских 
писателей, статьи по экономике, 
истории Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Иркутскому художественному 
музею присвоено имя В. П. Сука-
чева (1989 год). Усадьба Сукачёва 
передана художественному музею 
(1987 год), отнесена к числу па-
мятников федерального значения 
(1995 год).

СУКИН Василий Борисович 
(?-? гг.)

Первый воевода, основатель 
Тюмени.

В 1577  году стряпчий с че-
ботами. В 1579 году — дьяк. В 
1583 году принимал в Орешке 
новгородский хлеб из государевых 
житниц от монастырского слуги 
Вяжицкого монастыря. С при-
ходом к власти Бориса Годунова 
был в немилости как политический 
противник. Видимо, впервые по-
пал в опалу в результате конфлик-
та Годунова с боярским кланом 
Шуйских. Вместе с дворянином 
И. Н. Мясным послан воеводой 
в Сибирь с отрядом служилых 
людей. Им удалось закрепиться на 
реках Тагиле и Туре. Над Турою, на 
месте древней татарской столицы 
Чинги-Туры, они основали Тюмен-
ский острог. Затем при поддержке 
тюменских воевод присланный из 
Москвы письменный голова Д. Д. 
Чулков с отрядом служилых людей 
и ермаковых казаков совершил по-
ход по Туре и Тоболу на Иртыш. 
Там заложили деревянный острог, 
названный Тобольском. После 
возвращения в Москву Сукин про-
должал оставаться в немилости у 
Годунова. В 1589-1590 году вклю-
чён в список дворян, намеченных 
к участию в шведском походе, но 
затем вычеркнут. В боярском спи-
ске 1598 года упоминается среди 

московских дворян с пометой: в 
послы. В боярском списке 1606 
года упомянут среди сторонников 
царя Василия Шуйского в чине 
думного дворянина 1-м воеводой 
в Свияжске.

СУКИН  Иван  Иванович 
(1891-? гг.).

Государственный деятель, ми-
нистр иностранных дел в пра-
вительстве А. В. Колчака в 1918 
— 1919 годах, дипломат.

В 1911 году окончил Алек-
сандровский лицей. Дипломати-
ческую карьеру начал с низших 
должностей, работая во Франции, 
Италии, Греции, Галиции. После 
Февральской революции служил 
секретарём Российского посоль-
ства в Вашингтоне. После полу-
чения информации о создании в 
Уфе Временного Всероссийского 
правительства через Владивосток 
прибыл в Омск, где начал служить 
дипломатом при Ставке Верховно-
го главнокомандующего. С января 
1919 года — товарищ министра 
иностранных дел Российского 
правительства. После разгрома 
Колчака эмигрировал в Китай, 
затем в США. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

СУЛЕШОВ Юрий Яншеевич, 
князь (?-1643 гг.).

Тобольский воевода.
Потомок крымских князей. 

Стольник царя Бориса Годунова. 
В 1606 году участвовал в походе 
против И. Болотникова. Затем 
служил царю В. Шуйскому, Лжед-
митрию II в Калуге, королевичу 
Владиславу. Участник Первого 
и, возможно, Второго ополчений. 
Присутствовал на Земском соборе 
1613 года, избравшем Михаила 
Романова на царство. В 1614 
году — воевода в походе против 
Заруцкого. 2 февраля 1615 года 
пожалован в бояре. В 1615 году 
— воевода в походе против казан-
ских татар и луговой черемисы. В 
январе 1617 года — воевода под 
Дорогобужем, разгромил отряды 
полковников Вишли и Чаплинско-
го, за что награждён царём. Сидел 
в 1618 году в осаде на Москве в 
приход королевича Владислава. 
В 1619 году заведовал приказом, 
созданным для сыска и возвраще-
ния в посад беглых, в 1621 году 
— приказом по проверке старых 
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СУЛИМА Николай Семёнович 
(1777-1840 гг.).

Западно-Сибирский генерал-
губернатор, русский военный и 
государственный деятель. Герой 
Отечественной войны 1812 года. 
Генерал-лейтенант, губернатор, 
член Военного Совета и Совета 
государственного контроля.

За бой при Бородине произ-
ведён в генерал-майоры. В бою 
при Красном взял в плен более 

СУЛОЦКИЙ Александр Ива-
нович (1812-1884 гг.).

Видный исследователь сибир-
ской старины, в особенности 
истории Тобольской и частью 
Всесибирской иерархии, истории 
христианства в Сибири и цер-
ковных сибирских древностей; 
протоиерей.

В 1827 году поступил в Ярос-
лавскую духовную семинарию, 
а по окончании курса в ней как 
лучший ученик в 1833 году был 
принят на казённый счёт в Петер-
бургскую духовную академию. 
Выйдя из последней в 1837 году 
со степенью старшего кандидата 
богословия, он в 1838 году по-
лучил место учителя церковной 
истории и греческого языка в 
Тобольской духовной семинарии, 
в которой с 1840 года стал препо-
давать также библейскую историю, 
церковные древности и обряды, 
каноническое право и историю 
русской церкви, а частным образом 
излагал своим ученикам историю 
собственно-сибирской церкви и 

СУНИК  Орест  Петрович 
(1912-1988 гг.).

Специалист по тунгусо-мань-
чжурским языкам, профессор, 
доктор филологических наук.

В 1930 году окончил геогра-
фический факультет ЛГУ, ученик 
И.И. Мещанинова. С 1965 по 
1988 год  — заведующий отделом 
алтайских языков Ленинградского 
отделения Института языкозна-
ния АН СССР. Большинство его 
работ посвящено сравнитель-
ному исследованию тунгусо-
маньчжурских языков, теоретиче-
ским и методическим проблемам 
общности  алтайских  языков . 
Значительный вклад в исследо-
вание одного из слабоизученных 
тунгусо-маньчжурских языков 
внесла работа Суника «Ульчский 
язык» (1985 год), состоящая из 
краткого грамматического очерка, 
основанного на полевых мате-
риалах автора, с приложением 
фольклорных текстов. Известны 
его монографии «Курурмийский 
диалект. Исследования и мате-
риалы по нанайскому языку» 
(1958 год); «Общая теория частей 
речи» (1966 год); краткие грам-

жалованных грамот. В том же году 
разбирал жалобы дворян и детей 
боярских в Рязани и Шацке. В 
январе 1623 года послан патри-
архом Филаретом за свойство с 
кланом Салтыковых, противников 
патриарха, в ссылку воеводой 
Тобольска. В Сибири переписал 
русских посадских и крестьян, 
что позволило изменить систему 
обеспечения сибирских служилых 
людей. В результате переписи 
ясачных иноземцев было при-
брано вновь в ясак 454 человек 
и для всех иноземцев установлен 
точный размер ясака. При нём 
вновь устроены слободы Красная 
на реке Нице и Чубаровская. Для 
пашенных крестьян установлено 
точное соотношение собинной и 
государевой десятинной пашни. 
Организованы постоянные экс-
педиции к Ямыш-озеру за солью. 
Для развития торговли установлен 
торговый путь с Печоры на низо-
вья Оби. В награду за сибирскую 
службу получил у государева сто-
ла серебряный кубок и соболью 
шубу, прибавку к жалованию в 50 
рублей, ему даны вотчины на 524 
чети в Рязани, Нижнем Новгороде 
и Ростове. После возвращения 
в Москву занял высокое место 
при государевом дворе. Зван на 
свадьбу царя Михаила Фёдоро-
вича с Евдокией Лукьяновной 5 
февраля 1626 года. Как боярин, 
часто приглашался к царским 
столам, сопровождал царя в по-
ходах по монастырям, участво-
вал в церемониях посольских 
приёмов. В конце 1620-1630-х гг. 
возглавлял приказы: Разбойный 
(1628-1630, 1633-1636), Сбора да-
точных людей (1633-1635, 1637), 
Сыскные (1619, 1620-1633, 1626, 
1628-1630). С сентября 1630 по 
октябрь 1632 года и в 16370-1639 
годах находился на воеводстве в 
Новгороде.

1 тысячи человек. Участник за-
граничных походов 1813-1814 
годов. Участник Русско-турецкой 
войны 1828-1829 годов, перепра-
вы через Прут и Дунай. В 1831 
году участвовал в подавлении 
польского восстания. В 1832 году 
— председатель Варшавского 
уголовного суда, комиссии по 
ликвидации польской армии. С 6 
декабря 1833 по 28 сентября 1834 
года — восточно-сибирский гу-
бернатор. С 28 сентября 1834 по 
28 января 1836 года — командир 
Отдельного Сибирского корпуса 
и генерал-губернатор Западной 
Сибири. Непродолжительность 
пребывания в Сибири и болезнь 
не позволили ему проявить свои 
способности, хотя в сложные мо-
менты он действовал решитель-
но. Боролся с голодом в Сибири. 
Открыл в Тобольске, Томске, 
Омске губернские строительные 
комиссии, под его руководством 
проведено топографическое обо-
зрение  Иртышской  и  Кулун-
динской степей. 28 января 1836 
года назначен членом Военного 
совета.

Награждён орденами Святой 
Анны I степени, Святого Георгия 
III степени, золотой шпагой «За 
храбрость».

особенно историю Тобольской 
епархии. Заведовал семинарской 
библиотекой. Вступил в брак с 
дочерью священника Марией 
Андреевной, с которой прожил до 
конца своей жизни. В 1848 году по 
совету Тобольского архиепископа 
Георгия Сулоцкий после долгих 
колебаний решился наконец на 
рукоположение во священники и 
по совершении обряда был назна-
чен законоучителем в Сибирском 
кадетском корпусе в Омске и на-
стоятелем корпусной церкви. В сан 
протоиерея был возведён в 1863 
году. Позже он состоял членом 
правления Омского духовного учи-
лища (с 1868 года) и председателем 
съездов Омского училищного 
округа. В 1868 году был в числе 
членов-учредителей Общества ис-
следователей Западной Сибири, а в 
1877 году — Западно-Сибирского 
отдела Русского географического 
общества.

Имел награды: набедренник, па-
лицу, скуфью, камилавку, наперс-
ный крест, а также ордена Святой 
Анны II степени с императорской 
короной и Святого Владимира IV 
степени.
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матические очерки по маньчжур-
скому, ульчскому, удэгейскому и 
тунгусо-маньчжурским языкам. 
Разработал алфавиты для ранее 
бесписьменных ульчского и удэ-
гейского языков, составил первый 
учебник «Ульчско-Русский сло-
варь и Русско-Ульчский словарь» 
(1987 год).

СУНЧУГАШЕВ Яков Ивано-
вич (1926-1996 гг.).

Археолог, доктор историче-
ских наук, профессор Абакан-
ского государственного педаго-
гического института, директор 
Хакасского НИИ языка, литера-
туры и истории (с 1992 по 1996 
год).

Основные темы исследова-
ний посвящены горному делу и 
металлургии Южной Сибири в 
эпоху бронзы и раннего желез-
ного века, древнему и средневе-
ковому орошаемому земледелию 
Хакасии.

СУРАТ Александр Владими-
рович, генеральный директор 
ОАО «Амурские коммунальные 
системы», бывший губернатор 
Амурской области.

Родился 12 октября 1947 года в 
Харькове.

Окончил Харьковский инже-
нерно-строительный институт.

С 1978 году работал в объеди-
нении «Дальвостокэнерго». С 
января 1990 года — начальник 
отдела экономического анализа, с 
августа 1991 года — заместитель 
начальника Главного планово-
экономического управления Ис-
полкома Амурского областного 
Совета.

С ноября 1991 года — предсе-
датель Комитета по экономике и 
одновременно (по должности) за-
меститель главы Администрации 
Амурской области.

С ноября 1992 года — президент 
финансово-строительной компа-
нии «Мост».

В апреле 1993 года избран 
главой Администрации Амурской 
области. Во время роспуска Вер-
ховного Совета России поддержал 
Съезд народных депутатов России, 
в октябре 1993 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
был снят со своего поста, и  воз-
вратился на должность президента 
компании «Мост».

В октябре 1994 года избран 
депутатом Амурского областного 
Собрания.

В апреле 1996 года назначен 
первым заместителем главы Ад-
министрации области и сложил 
полномочия депутата. 

Занимал должность заместите-
ля главы Администрации области 
по аграрному комплексу. В марте 
1997 года баллотировался на пост 
главы администрации Амурской 
области, выборы проиграл.

СУРИКОВ Александр Алек-
сандрович, российский государ-
ственный деятель, губернатор 
Алтайского края с 1996 по 2004 
год, с 2006 года ― Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Белоруссии.

В 1966 году окончил Саратов-
ский политехнический институт 
по специальности «Инженер-
строитель». 

Переехал  на  Алтай ,  рабо-
тал в Завьяловском дорожно-
строительном управлении. В 1969 
году назначен на должность на-
чальника дорожно-строительного 
управления № 3 города Алейска 
Алтайского края, а в 1976 году 
— начальником объединения 
«Алтайавтодор». В 1990 году из-
бран генеральным директором 
строительно-промышленного 
концерна «Алтайстрой».

С августа 1991 года — пред-
седатель Алтайского краевого 
Совета народных депутатов. В 
1994 году избран депутатом, а 
затем — председателем краевого 
Законодательного Собрания. 1 
декабря 1996 года избран Главой 
администрации Алтайского края, 
а в марте 2000 года переизбрали 
на эту должность. С 6 февраля 
2006 года — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации в Белоруссии.

Награждён: орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени 
(3 ноября 2010 года); орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени (12 августа 2000 года); 
орденом Октябрьской Революции; 
орденом Трудового Красного 
Знамени; орденом «За заслуги 
перед Алтайским краем» II сте-
пени (2010 год); орденом святого 
благоверного  князя  Даниила 
Московского  (РПЦ); золотой 
пушкинской медалью («Фонд 

СУРИКОВ Василий Иванович 
(1848-1916 гг.).

Великий рус-
ский живописец, 
мастер масштаб-
ных историче-
ских полотен.

Род и л с я  в 
Красноярске, в 
казачьей семье. 
Начал рисовать 
в раннем дет-
стве .  Первым 

учителем рисования для Сури-
кова стал Николай Васильевич 
Гребнёв — учитель рисования 
Красноярского уездного училища. 
Наиболее ранним датирован-
ным произведением Сурикова 
считается акварель «Плоты на 
Енисее» 1862 года (хранится в 
музее-усадьбе В. И. Сурикова в 
Красноярске). После завершения 
обучения в уездном училище 
устроился работать писцом в гу-
бернское управление — у семьи 
не было денег на продолжение 
образования в гимназии. Во время 
работы в губернском управлении 
рисунки Сурикова увидел губер-
натор Енисейской губернии П. Н. 
Замятнин. Губернатор нашёл ме-
цената — красноярского золото-
промышленника П. И. Кузнецова. 
Тот оплатил обучение Сурикова в 
Академии художеств.

11 декабря 1868 года Суриков с 
обозом Кузнецова Петра Иванови-
ча выехал из Красноярска в Санкт-
Петербург. Не смог поступить в 
Академию, и в мае-июле 1869 года 
учился в Санкт-Петербургской 
рисовальной школе Общества 
поощрения художеств. Осенью 
1869 года сдал экзамены, стал 
вольнослушателем Академии ху-
дожеств, а через год был зачислен 
воспитанником.

С 1869 по 1875 год учился в пе-
тербургской Академии художеств 
у П. П. Чистякова. Во время учёбы 
за свои работы получил четыре 

200-летия А. С. Пушкина»); Ди-
пломом Госстроя России «Сози-
датель года» (1999 год); золотым 
почётным знаком «Общественное 
признание» (2000)

Заслуженный строитель РСФСР. 
Лауреат Всероссийского конкурса 
«Карьера-2000».



498 

серебряных медали и несколь-
ко денежных премий. Большое 
внимание уделял композиции, за 
что получил прозвище «Компо-
зитор».

Первую самостоятельную ра-
боту Сурикова «Вид памятника 
Петру I на Сенатской площади 
в Санкт-Петербурге» (1870 год) 
приобрёл П. И. Кузнецов (один 
из вариантов картины хранится 
в Красноярском художественном 
музее им. В. И. Сурикова). Летом 
1873 года Суриков приехал в 
Красноярск, некоторое время жил 
в Хакасии — на золотых приисках 
Кузнецова. В 1874 году подарил 
Кузнецову свою картину «Мило-
сердный самарянин» (хранится 
там же), за которую получил Ма-
лую золотую медаль.

4 ноября 1875 года закончил 
Академию в звании классного 
художника первой степени.

В 1878 году начал работать 
над картиной «Утро стрелецкой 
казни». Картина была завершена 
в 1881 году. В 1881 году ста-
новится членом Товарищества 
передвижных художественных 
выставок. П. М. Третьяков в 1883 
году приобрёл картину Сурикова 
«Меншиков в Берёзове» У ху-
дожника появились деньги для 
зарубежной поездки. Он побывал 
в Германии, Италии, Франции, 
Австрии, ознакомился с коллек-
цией Дрезденской галереи, со-
бранием Лувра.

В 1881 году Суриков сделал 
первый эскиз «Боярыни Морозо-
вой», в 1884 году начал работать 
над картиной. Впервые о боярыне 
Морозовой Василий Иванович 
услышал от своей тётки Оль-
ги Матвеевны Дурандиной, у 
которой он жил в Красноярске 
во время учёбы в уездном учи-
лище. Долгое время Суриков не 
мог найти типажа для боярыни. 
Прототипом Морозовой стала 
тётка Сурикова — Авдотья Ва-
сильевна Торгошина. Её муж, 
Степан Фёдорович, изображён на 
картине «Утро стрелецкой казни» 
— стрелец с чёрной бородой. В 
виде смеющегося купца слева 
на картине «Боярыня Морозова» 
изображён бывший дьяк Сухобу-
зимской Троицкой церкви Вар-
санофий Семёнович Закоурцев. 
Закоурцев позировал Сурикову 
для этюда «Смеющийся священ-

ник» в Красноярске ещё в 1873 
году. Странник с посохом справа 
на картине написан с переселенца, 
которого Суриков встретил по до-
роге в Сухобузимское.

8 августа 1887 года художник 
наблюдает в Красноярске полное 
солнечное затмение, пишет эскиз 
затмения, который хранится в 
Тверской картинной галерее. В 
1887 году Василий Иванович на-
чинает работать в жанре портрета. 
Одним из первых стал портрет 
матери (1887 год). Портрет «Мой 
брат» также, вероятно, был создан 
в 1887 году.

8 апреля 1888 года скончалась 
жена Сурикова. В начале лета 1889 
года Суриков вместе с дочерьми 
уехал в Красноярск, где прожил 
до осени 1890 года. В Красноярске 
художник создаёт полотно «Взятие 
снежного городка» (завершено 
в 1891 году, хранится в Русском 
музее).

«Взятие снежного городка» на 
международной выставке в Пари-
же в 1900 году получила именную 
медаль.

Во время посещения Сибири 
Суриков изучал жизнь и быт мест-
ных народов: вогулов, остяков, 
хакасов и других. В 1891 году 
началась работа над картиной 
«Покорение Сибири Ермаком 
Тимофеевичем». Этюды для кар-
тины Суриков писал на реке Обь. 
Работа над картиной «Покорение 
Сибири Ермаком Тимофеевичем» 
продолжилась на Дону в 1893 году, 
а закончилась в 1895 году.

В октябре 1895 года, будучи в 
Красноярске, Суриков задумал 
картину «Переход Суворова через 
Альпы». Первым прототипом для 
Суворова стал красноярский от-
ставной казачий офицер Фёдор 
Фёдорович Спиридонов. Картина 
выставлялась в Санкт-Петербурге, 
Москве, и была приобретена им-
ператором.

В 1907 году Суриков стал чле-
ном Союза русских художников, 
покинув ряды Товарищества пере-
движников.

С 1908 года пишет картину «По-
сещение царевной женского мона-
стыря» (1912 год). Прототипами 
царевны стали внучка художника 
Наталья Кончаловская и Ася До-
бринская.

В Красноярске в 1910 году по 
инициативе Сурикова и Л. А. Чер-

нышева открылась рисовальная 
школа.

Летом 1914 года Василий Ива-
нович посещает Красноярск, где 
пишет ряд пейзажей: «Красно-
ярск в районе Благовещенской 
церкви», «Плашкоут на Енисее», 
и несколько акварелей. Осталась 
незавершенной картина «Благо-
вещение».

На родине художника, в Крас-
ноярске, в 1954 году поставлен па-
мятник (скульптор Л. Ю. Эйдлин, 
архитектор В. Д. Кирхоглани), там 
же в 1948 году открыт дом-музей 
Сурикова, ныне Музей-усадьба, 
где в 2002 году был открыт новый 
памятник (скульптор Юрий Злотя). 
Собрание живописи и различных 
предметов краеведческого музея 
составила основу коллекции при 
открытии дома-музея. 

СУРИКОВЫ, старинный каза-
чий красноярский род, из которого 
вышел гениальный русский худож-
ник В. И. Суриков.

СУРКОВ Пётр Николаевич  
(1915-1944 гг.).

В 1937 году Ермаковским рай-
военкомата призван в ряды Крас-
ной Армии. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 года. 
Гвардии старший лейтенант, за-
меститель командира батальона 
по политчасти 212-го гвардей-
ского стрелкового полка 75-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Окончил курсы политсостава; в 
1943 году — военно-политическое 
училище. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

СУСЛОВ Иннокентий Михай-
лович (1893-1972 гг.).

Учёный-северовед, этнограф, гео-
лог, кандидат географических наук. 

Участвовал в этнографической 
экспедиции АН СССР по Туру-
ханскому краю, будучи студентом 
Петербургского университета 
(1914 год). Прапорщик в годы 
Первой мировой войны, начальник 
штаба в одной из дивизий в годы 
Гражданской войны. Первый пред-
седатель Красноярского комитета 
содействия малым народам Севе-
ра (1924-1929 гг.). Организовал 
первый на Севере родовой совет 
у тунгусов, составил первую 
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опросную карту, довольно точно 
обозначив падение Тунгусского 
метеорита (1926 год). Открыл 
оптический кальцит (исландский 
шпат) при исследовании р. Чуни 
(1926-1928 гг.). Участвовал в 
построении первой культбазы 
на Нижней Тунгуске (1927-1928 
гг.). В аппарате ВЦИК — член 
Комитета Севера (КС) (1929-
1935 гг.). Был командирован на 
северо-запад Якутской АССР, где 
провёл большой комплекс научно-
исследовательских работ, сделал 
навигационный атлас реки Оленёк 
и лоции к нему (1934-1935 гг.). На-
значен заместителем начальника 
гидрографического управления 
Главсевморпути после ликвидации 
КС при Президиуме ВЦИК, затем 
начальник этого управления (1935-
1938 гг.). Создал музей Арктики 
в Ленинграде (1938 год), работал 
там до 1950 года. Участник обо-
роны Ленинграда (1941-1942 гг.). 
Был отозван контр-адмиралом И. 
Д. Папаниным из армии для рабо-
ты в Главсевморпути (1943 год). 
Работал заместителем директора 
Московского филиала Арктиче-
ского института по научной части, 
преподавал на кафедре североведе-
ния географического факультета 
МГУ (1943-1945 гг.). Вернулся в 
Ленинград для восстановления 
музея Арктики, директор и автор 
всей его экспозиции. 

Одновременно вёл преподава-
тельскую деятельность на геогра-
фических, восточных и северных 
факультетах ЛГУ по проблемам 
Арктики, Субарктики, Крайнего 
Севера СССР (1943-1945 гг.). При-
своена учёная степень кандидата 
географических наук без защиты 
диссертации за научные труды, 
которые он читал студентам ЛГУ. 
Работал заместителем председате-
ля Якутского филиала АН СССР, 
одновременно вёл общественную 
работу, являясь членом обкома 
КПСС, членом Президиума Вер-
ховного Совета Якутской АССР 
(1950-1952 гг.). Возглавлял Госу-
дарственный музей этнографии 
народов СССР (1953-1957 гг.). 
Пенсионер союзного значения 
(1957 год).

Его именем названа гора в Эвен-
кии и полуостров на Таймыре.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, «Знак Почёта».

СУСЛОВ Михаил (?-1915 гг.). 
Миссионер, священник и про-

светитель. Организатор в Туру-
ханске русско-туземной школы. 
Составитель русско-туземного 
словаря. 

«Сеял» милосердие, гуманность, 
уважение к праотцам и их вере. 

СУУДЕР Хендрик (Генрих) 
Янович (1883-? гг.).

Один из руководителей комму-
нистического подполья в Сибири 
во время Гражданской войны. 
Член РСДРП с 1912 года, про-
фессиональный революционер с 
1913 года. 

Работал в Ревеле, Петрограде, 
в июне 1915 года был арестован и 
выслан в Иркутскую губернию. В 
1917 работал в Эстонии, с февраля 
1918 года — в Петрограде. Поя-
вился в Томске в конце мая 1918 
года, участвовал в работе первой 
Сибирской подпольной конферен-
ции РКП(б), был избран в состав 
Сибирского областного комитета 
РКП(б). В ноябре на нелегальной 
городской партийной конференции 
избран председателем Томского 
подпольного комитета РКП(б). 
Весной 1919 года перебрался в 
Иркутск, где организовал 4-ю Си-
бирскую областную конференцию 
РКП(б), на которой его избрали 
председателем областного коми-
тета (до ноября 1919 года).

СУХАРЕВ Алексей Михайло-
вич (?-1752 гг.).

Сибирский губернатор.
В начале XVIII века коман-

довал  жилецким  стрелецким 
полком, несшим гарнизонную 
службу в Севске и Полоцке. С 
1706 года участвовал в военных 
действиях  в  Польше .  В  1711 
году русский комендант города  
Полонного. В 1722  году обер-
комендант Тобольска и командир 
Енисейского полка, на этой долж-
ности находился до 1736 года. В 
1726-1727 году исполняющий 
дела сибирского губернатора. С 
1730 по 1732 год вёл следствие о 
злоупотреблениях тарского вое-
воды Д. Рукина. В 1732-1733 году 
сопровождал в Санкт-Петербург 
и обратно, до границы, китайское 
посольство. В 1733-1736 годах 
проводил в Иркутске следствие 
о А. И. Жолобове и временно 
занимал должность иркутского 

СУХИНОВ Иван Иванович 
(1795-1828 гг.).

Декабрист, поручик.
Участник Отечественной войны 

1812 года и заграничных походов. 
Унтер-офицер с 1815 года, из-за 
ранений отправлен в Херсонскую 
инвалидную команду, определён 
в Изюмский гусарский полк. С 
1817 года года — юнкер, с 1818 
года — подпрапорщик с перево-
дом в Черниговский пехотинский 
полк, с 1819 года — прапорщик, 
с 1823 года — подпоручик, с 1825 
года — поручик. В 1825 году член 
Общества соединённых славян 
и Южного общества. Участник 
восстания Черниговского полка. 
Приговорён к смертной казни 
четвертованием, заменённой по 
конфирмации лишением чинов 
и дворянства и вечной каторгой. 
Отправлен из Киева по этапу 
пешком в Сибирь (1826 год), при-
был в Читинский острог, затем в 
Зерентуйский рудник Нерчинских 
заводов (март 1828 года). Ещё до 
прибытия в Нерчинск у Сухинова 
появилась идея коллективного 
побега заводских каторжан и 
освобождения товарищей из Чи-
тинской тюрьмы. В Зерентуе он 
установил контакты со ссыльно-
каторжными, пытался органи-
зовать вооружённое восстание с 
целью освобождения заключён-
ных декабристов. Выступление 
намечалось на 25 мая 1828 года, 
но сорвалось из-за доноса. Его 
главные участники (В. Бочаров, 
П. Голиков, В. Михайлов, Ф. Мор-
шаков и другие) были расстреля-
ны, остальные наказаны плетьми. 
Сухинов приговорён к наказанию 
300 ударами кнутом, клеймению 
и расстрелу, но накануне казни 
покончил жизнь самоубийством. 
Событие вошло в историю как 

вице-губернатора. В 1736 году 
по ложному извету арестован и 
доставлен в Москву, в следствен-
ную комиссию А. П. Волынского. 
В 1740 году  освобождён из-под 
следствия. В 1740-1742 годах 
занимал должность тобольского 
вице-губернатора в чине бригади-
ра. В ноябре 1742 года назначен 
сибирским губернатором в чине 
генерал-майора. Большую часть 
губернаторства находился под 
сенаторским следствием, продол-
жая управлять губернией.
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СУХОВЫ, барнаульские купцы 
XIX начала XX века.

Основатель династии — Ники-
фор Трифонович (1820-1880-е гг.) 
состоял в 1-й гильдии. К 1910 году 
четыре семьи Суховых насчитыва-
ли 32 человека, в городе им при-
надлежало не менее 15 торговых и 
жилых зданий. Наиболее крупным 
коммерсантом являлся Дмитрий 
Никифорович (?-1893 гг.), купец 
1-й гильдии, оптовик, привозил 
товар с Ирбитской ярмарки, вёл 
универсальную торговлю, в том 
числе хлебом. В начале 1890-х го-
дов обороты торговли составляли 
400 тысяч рублей, недвижимое 
имущество только в Барнауле 
оценивалось в 51 тысячу рублей. 
Д. Н. Сухов оставил наследникам 
по завещанию 4 млн рублей. Из-
бирался гласным Барнаульской го-
родской думы, городским головой 
(1882-1885 гг.).

Сыновья, купец 1-й гильдии 
Василий (1859-? гг.), купцы 2-й 
гильдии Павел (1872-? гг.) и 
Прокопий, в 1893 году учредили 
торговый дом «Д. Н. Сухов и 
сыновья» с основным капиталом 
60 тысяч рублей. Жертвовали 
деньги на нужды народного об-

СУХОВЕРХОВ Франц Ивано-
вич (Сычев Михаил Иванович) 
(1883-1918 гг.).

Один из руководителей комму-
нистического подполья в Томской 
губернии во время Гражданской 
войны.

В 1917 году — один из ор-
ганизаторов  и  председатель 
Западно-Сибирского областного 
профсоюза горнорабочих, член 
Томского губкома РСДРПС(б). В 
1918 году — председатель Запад-
носибирского областного совета 
профсоюзов. После свержения 
в Западной Сибири советской 
власти, с июня 1918 года — член 
Сибирского оргбюро РКП(б), с 
сентября — заместитель пред-
седателя Сибирского областного 
комитета  РКП(б),  начальник 
Томского боевого штаба по под-
готовке вооружённого восстания. 
Арестован в сентябре на станции 
Тайга, расстрелян.

СУШКОВ Михаил Василье-
вич (1704-1790 гг.).

Государственный деятель, судья 
Сибирского приказа.

Службу начал 2 сентября 1720 
драгуном в Казанском драгунском 
полку. В 1727 году переведён 
сержантом в Выборгский пехо-
тинский полк. С 1722 по 1727 год 
в составе полка воевал в Персии. 
С 19 июля 1733 года — секретарь 
генерал-фельдмаршала П. П. Ласи 
(Лессия). С 1733 года воевал в 
Польше, принял участие в осаде 
Данцига. Участвовал в боевых дей-
ствиях вспомогательного россий-
ского корпуса против французской 
армии. С 1736 года участвовал 
в войне с Турцией. В 1737 году 
генерал-аудитор-лейтенант при 
генерал-фельдмаршале П. П. Ласи. 
В 1740 году переведён в чин кол-
лежского советника и определён 
членом присутствия Сибирского 
приказа. В 1752-1753 году руково-
дил Сибирской губернской канце-
лярией ревизии счетов: надзирал 
за взиманием таможенных пошлин 
на Верхотурской и Ирбитской 
ярмарках, создавал заставы для 
пресечения тайного проезда куп-
цов из Казанской и Оренбургской 
губерний в Сибирскую. В 1753 
году пожалован чином статского 
советника и назначен главным 
судьёй Сибирского приказа. На 
этой должности находился с мар-
та по декабрь 1753 года. В 1754 
году назначен вице-президентом 
Ревизион-коллегии. В 1771 году 
вышел в отставку с чином действи-
тельного тайного советника.

СЦАКИН Василий Николае-
вич (1820-? гг.).

Кяхтинский купец 1-й гильдии, 
потомственный почётный гражда-
нин (1877 год). 

Торговал чаем, золотопромыш-
ленник. Кяхтинский городской 
судья и почётный блюститель тро-
ицкосавских приходских училищ. 
Пожертвовал на строительство 

СЦЕГЕННЫЙ Пётр (1801-
1890 гг.).

Польский революционер, ка-
толический священник, деятель 
освободительного  движения 
1840-х годов.

Окончил Келецкое воеводское 
училище. В 1827 году поступил 
в орден пиаров семинаристом. В 
1832 получил сан священника, 
стал сельским викарием. Ноябрь-
ское восстание 1830-1831 году 
повлияло на переход от просве-
тительских воззрений к револю-
ционным. Читал запрещённую 
литературу демократического 
содержания, установил связи с 
варшавской группой «Содруже-
ства польского народа». В начале 
1840-х годов развернул пропаган-
ду среди крестьян, используя свои 
произведения («Золотая книжеч-
ка, или История рода человече-
ского», «Афоризмы об устройстве 
человеческого общества», под-
ложное папское «Послание... к 
землепашцам и ремесленникам» 
и др.), где доступным народу 
языком, ссылаясь на Евангелие, 
осуждал социальное неравенство 
и эксплуатацию, обосновывал не-
обходимость революции, провоз-
глашал единство без националь-
ных различий всех людей труда. 
Создал тайную революционную 
организацию в Келецкой и Лю-
блинской губерниях (1842-1844 
гг.). Арестован в октябре 1844 
года, приговорён к смертной каз-
ни через повешение, заменённой 
сибирской каторгой. Отбывал её 
в Забайкалье, в Александровском 
Заводе. От каторжных работ осво-
бождён по состоянию здоровья. 
Пользовался авторитетом в среде 
ссыльных, играл активную роль 
в организации «Угул». По амни-
стии 1856 года получил статус 
поселенца. Весной 1858 года 
переведён в Пермь, где оказывал 
помощь ссыльным польским по-
встанцам начала 1860-х годов, за 
что удалён в Соликамск. В 1871 
году вернулся в Люблинскую 
губернию .  Сохранял  связи  с 
общественностью Польши, встре-
чался с революционерами нового 
поколения.

Зерентуйский заговор, суд над 
Сухиновым в Зерентуе стал пер-
вым политическим процессом в 
Сибири.

разования, здравоохранения, ком-
мунального хозяйства, церкви. 
Василий Дмитриевич избирался 
гласным Барнаульской городской 
думы, городским головой (1895-
1899 гг.). За многочисленные 
пожертвования ему присвоено 
звание Почётного гражданина 
Барнаула.

Троицкосавской Покровской церк-
ви 10 тысяч рублей.

Награждён орденом Святой 
Анны III степени.
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СЫРЦОВ Сергей Иванович 
(1893-1937 гг.).

Советский партийный и госу-
дарственный деятель. Член РСДРП 
с 1913 года.

Подвергался аресту и ссыл-
ке. С 1917 года на партийной 
работе: председатель Ростово-
Нахичеванского совета и ВРК, 
член комитета РСДРП(б), пред-
седатель Донского окружного 
бюро РСДРП(б). В 1918 году — 
заместитель председателя СНК 
Донской Советской республики, 
в  1919 году  — председатель 
Донбюро РКП(б), член Донкома 
РКП(б), активно проводил по-
литику расказачивания. Считал 
правильным единственным на-
казанием — расстрел. Участник 
подавления Кронштадтского вос-
стания. С 1921 года — в аппа-
рате ЦК РКП(б): заведующий 
учётно-распределительным агит-
пропотделом. Член президиума 
Коммунистической академии, 
редактор журнала ЦК ВКП(б) 
«Коммунистическая революция». 
С февраля 1926 по май 1929 года 
— секретарь Сибкрайкома ВКП(б). 
В 1929-1930 году — председатель 
СНК РСФСР. 1 декабря 1930 
года исключён из ЦК ВКП(б) за 
«антипартийную работу». На хо-
зяйственной работе: заместитель 
председателя правления АО «Экс-
портлес», управляющий трестом 
снаряжения и взрывчатых веществ, 
директор завода. 

Кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
(с 1924 года), член ЦК ВКП(б) 
(1927-1930 гг.), кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) (1929-
1930 гг.). 

В 1937 году арестован. Осуждён 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР к высшей мере наказа-
ния, расстрелян.

Награждён орденом Красного 
Знамени.

в Бийске крупный мануфактурно-
галантерейный магазин и магазин 
железоскобяных изделий. В 1880-
1890 х гг. его торговые обороты 
в Бийске составляли 200 тысяч, 
в 1905 году — 278,2 тысяч ру-
блей. Недвижимость М.С. в 1905 
оценивалась в 120 тысяч рублей, 
капитал составлял 1375,5 тысяч 
рублей. В 1870-х годах избирался 
заседателем Бийского окружного 
суда, председателем оценочной 
комиссии по налогу с недвижи-
мого имущества. С 1870 года 
постоянно избирался гласным 
Бийской городской думы, с 1895 
года два срока подряд служил го-
родским головой. В разные годы 
являлся почётным смотрителем 
Форштадтского и Покровского 
приходских училищ в Бийске, по-
печителем Буланихинского сель-
ского училища, председателем 
попечительского совета женской 
прогимназии, почётным смотри-
телем городского Пушкинского 
училища, на содержание которо-
го регулярно выделял денежные 
средства. Построил здание Фор-
штадтского училища и Успенской 
церковно-приходской школы. Во 
время Русско-Японской войны 
оборудовал вагон-склад Россий-
ского общества Красного Креста, 
пожертвовал 2 тысячи рублей 
на укрепление флота, 1 тысячу 
рублей — на пособие солдатским 
жёнам. Выделял крупные суммы 
на церковные нужды, детские 
приюты в Томске и Мариинске, 
на помощь пострадавшим от не-
урожая. Состоял действительным 
членом Православного Палестин-
ского общества, 18 лет подряд 
избирался старостой Успенской 
церкви в Бийске. Делал крупные 
пожертвования на постройку хра-
мов в Бийске и Томске. С 1876 по 
1905 год общий размер пожерт-
вований составил 74,7 тысячи 
рублей. Имел грамоту Святого 
синода, ряд благодарностей за 
пожертвования от управляющего 
Министерством внутренних дел, 
попечителя Западно-Сибирского 
учебного округа. В 1868 году во 
время проезда через Бийск вели-
кого князя Владимира Алексан-
дровича пожалован серебряным 
столовым прибором.

Состояние наследовал его сын 
Михаил Михайлович (1892-? гг.). 
Активной предпринимательской 

деятельностью не занимался, жил 
на широкую ногу, после 1917 года 
эмигрировал. 

Внук Николай Алексеевич 
(1877-? гг.), окончил Московскую 
практическую академию ком-
мерческих наук, в 1900-х годах 
состоял во 2-й гильдии Бийска. 
Имел мануфактурный магазин. 
В 1908 году вместе с горным 
инженером  Б .  Н .  Ковачевым 
учредил в Бийске товарищество 
на вере с капиталом 2 тысяч 
рублей с целью устройства и экс-
плуатации литейно-механической 
мастерской. Служил гласным 
Бийской городской думы, являлся 
старшиной Бийского купеческого 
клуба, членом правления местно-
го Благотворительного общества, 
действительным членом Обще-
ства попечения о начальном обра-
зовании, товарищем председателя 
Вольно-пожарного общества, вхо-
дил в состав биржевого комитета, 
с 1914 года — в попечительский 
совет женской гимназии. В 1916  
году пожертвовал 3 тысячи рублей 
на покупку предметов первой 
необходимости для малосостоя-
тельных жителей города.

Награды: Михаил Савельевич 
— ордена Святого Станислава 
II степени, Святой Анны II и III 
степеней, Святого Владимира 4-й 
степени, 3 медали «За усердие» 
(на Станиславской и Анненской 
лентах); иколай Алексеевич — се-
ребряная медаль «За усердие» на 
Станиславской ленте.

СЫЧЁВЫ, бийские купцы 2-й 
половины XIX начала XX веков.

Основатель династии Михаил 
Савельевич (1827-1905 гг.), из 
помещичьих крестьян Европей-
ской России. Вошёл во 2-ю гиль-
дию Бийска, стал миллионером. 
Торговал мануфактурными, га-
лантерейными и другими товара-
ми в городе и округе, занимался 
скупкой сельскохозяйственного 
сырья, шерсти и пушнины. Имел 
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Š
ТАЙБУГИДЫ (Тайбугины), 

сибирская татарская княжеская 
династия XV-XVI веков.

Династия потомков Тайбуги, 
правившая Тайбугинским юртом 
и некоторое время Сибирским 
ханством. Соперничала с предста-
вителями династии Шибанидов.

Тайбуга — родоначальник ди-
настии. По версии Г. Ф. Миллера, 
он был сыном побеждённого 
Чингисханом могущественного ке-
реитского правителя Тогрул-хана 
(Ван-хана), одного из прототипов 
легендарного пресвитера Иоанна. 
Как ранее Ван-хан покровитель-
ствовал юному Темуджину, так и 
Чингисхан взял несовершеннолет-
него Тайбугу под опеку. По его по-
ручению Тайбуга покорил остяков, 
после чего получил разрешение 
иметь собственный двор. Царевич 
сделал столицей Тайбугинского 
юрта город Чинги-Тура, который 
сам же основал и назвал в честь 
своего покровителя.

Важной частью версии Миллера 
является то, что он считал местом 
кочёвок кереитов реку Ишим, 
то есть локализовал их как раз 
в Западной Сибири и Северном 
Казахстане, где и был создан Тай-
бугинский юрт.

Ту же самую легенду, которая 
легла в основу версии Г. Ф. Мил-
лера, современный исследователь 
М. Г. Сафаргалиев интерпретирует 
иначе, ссылаясь на известную 
историю о гибели сибирского хана 
Тохтамыша от рук восставшего 
темника Едигея. Таким образом, 
в данной версии Тайбуга является 
сыном чингизида Тохтамыша.

Представленная версия хро-
нологически намного ближе к 
деятельности реально зафикси-
рованных в истории тайбугинов, 
нежели версия Миллера.

Со ссылкой на неопублико-
ванный отрывок «Чингиз-наме», 
тюрколог А. З. Валиди возводит 

родословную Тайбуги к монголь-
скому роду Салджиут, наравне с 
родом Борджигин происходящему 
от одного из сыновей Алан-гоа. 
Эту версию поддерживает и со-
временный исследователь Дамир 
Исхаков.

При этом Исхаков датирует 
время жизни Тайбуги не XIII ве-
ком, а первой четвертью XV века, 
считая его сыном Шах-Мурада 
(Шахмурад-хана, Мираввал-шаха). 
Данная версия основана на ряде 
открытых относительно недавно 
письменных источников.

Тайбуга, поражённый красотой 
мест вокруг нынешней Тюмени, 
построил здесь на реке Туре 
город, назвав его в честь своего 
благодетеля  Чинги  Тура  или 
Чинги-дин. Позднее город стал 
называться Чимги Тура. Образо-
валось самостоятельное ханство, 
которое в русских документах 
называется Тюменским, татары 
именовали его «Тура йорты» или 
«Темен йорты» (Туринский или 
Тюменский юрт). Тайбуга жил 
там до глубокой старости, оставив 
своему роду наследство. После 
Тайбуги ханство стало главным и 
сильным татарским государством 
в Западной Сибири. Летописи 
называют его Великой Тюменью. 
Тюмень была включена в первую 
географическую карту Сибири, 
изданную в Западной Европе в 
1544 году.

Мар (Умар, Омар) — муж сестры 
хана Ибака (около 1450-1480 гг.); 
Адер (Одер, Обдер) — сын Мара, 
возможный племянник хана Ибака; 
Абалак (Ябалак, Ебалак) — сын 
Мара, возможный племянник хана 
Ибака; Муса бии — тайбугинский 
мурза Сибири (1460-1496 гг.); Му-
хаммед Тайбуга — сын Адера, 
тайбугинский мурза Сибири (1496-
1502 гг.); Ангиш (Агиш) — сын 
Абалака, двоюродный брат Му-
хаммеда Тайбуги; Касым — сын 
Мухаммеда Тайбуги, племянник 
Ангиша, тайбугинский мурза Си-
бири (1502-1530 гг.); Едигер — сын 
Касыма Тайбуги, тайбугинский 
мурза Сибири (1530-1563 гг.); 
Бек-Булат — сын Касыма Тайбу-
ги, брат и соправитель Едигера 
(1555-1558 гг.), возможный отец 
Симеона Бекбулатовича. Сейд Ах-
мед (Сейдяк) — сын Бек-Булата, 
племянник Едигера, глава тайбу-
гинов в 1583-1588 годах.

ТАЙГИН Иван Иванович 
родился 22 июля 
1922 года в селе 
Хуторы, Лопа-
тинского района 
Курганской об-
ласти.

Трудовую де-
ятельность на-
чал художником 
на Красноярском 
судоремонтном 
заводе. В 1942 

году окончил вечернее отделение 
Красноярской художественной 
школы. 

С июля 1942 по декабрь 1944 
года участвовал в боях Великой 
Отечественной войны в составе ар-
мий Воронежского, Юго-Западного 
и Прибалтийского фронтов. Будучи 
в немецком тылу с разведчиками 
захватил полковое знамя немецкого 
пехотного полка. Представлен к 
званию Героя Советского Союза. 
После тяжёлого ранения возвратил-
ся в Красноярск. Начал работать в 
Художественном фонде СХ (до 1954 
года — «Товарищество «Художник») 
и проработал до выхода на пенсию.

Много работал над живописны-
ми полотнами, представлял их на 
выставках. Главная тема творче-
ства: портреты участников Великой 
Отечественной войны, современ-
ников и военная тематика: пор-
треты гвардии генерал-лейтенанта 
Г. П. Короткова; полковника                                                                   
Ф. И. Мищенко; участника Великой 
Отечественной войны М. Е. Сахаро-
ва, генерал-полковника Л. М. Санда-
лова, гвардии генерал-лейтенанта 
М. С. Маслова, гвардии генерал-
лейтенанта Н. С. Дронова. 

С 1945 года по 1954 год занимал-
ся в Художественной студии под 
руководством ведущих художников 
А. П. Лекаренко и Е. С. Кобытева.

Ему принадлежит целый ряд 
портретов наших современников. 
Среди них выделяются портреты  
художницы В. И. Капленко, отца 
художника Георгиевского Кавалера 
И. Ф. Прохватилова, Российского 
Императора Николая Второго.

С 1948 года принимал активное 
участие многих городских, крае-
вых, республиканской выставках, 
его работы хранятся в музеях 
Красноярского края, Тульской и 
Новгородской областей, в Музее 
вооружённых сил в Москве.

Награждён боевыми орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
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войны I и II степеней, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«Георгия Жукова», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда» и восемью боевы-
ми юбилейными медалями.

Член Союза художников Рос-
сии.

ТАЛЬКО -ХРЫНЦЕВИЧ 
Юльян  (Талько  Гринцевич 
Юлиан Доминикович) (1850-
1936 гг.).

Польский антрополог и врач ли-
товского происхождения, один из 
основателей польской антрополо-
гии. Профессор кафедры физиче-
ской антропологии Ягеллонского 
Университета.

В Петербурге закончил част-
ную гимназию и на следующий 
год, не сумев поступить в Вар-
шавский университет, поступил 
в Петербургскую Медицинско-
хирургическую Академию. В 1872 
году из-за болезни перевелся на 
врачебный факультет Киевского 
университета, который закончил 
в феврале 1876 года.

После окончания учёбы работал 
врачом в Звенигороде на Украине, 
но вскоре решил продолжить об-
разование за границей. Побывал во 
многих городах Европы (Львове, 
Кракове, Праге, Париже, Страс-
бурге, Монако, Вене), параллельно 
изучая врачебное дело развитых 
государств. В Париже оказался 
среди первых учеников Пауля 
Пьера Брока — основателя совре-
менной антропологии. Посещал 
лекции Брока «о человеке и его 
культуре» и, впоследствии, очень 
тепло о нём отзывался. Молодой 
исследователь был сильнейшим 
образом впечатлён новой наукой и 
знаниями полученными в Париж-
ской Антропологической школе.

Вернувшись в Звенигород, ис-
правно исполнял обязанности вра-
ча. Именно в это время начались 
его первые научные изыскания. 
Печатал статьи о врачебном деле 
в Варшавской газете. В 1900 году 
Талько-Хрынцевич вынужденно 
покидает Звенигород в связи с 
огромными долгами, оставшими-
ся после смерти родственников. 
После отъезда начинает позицио-
нировать себя как «кресовый» учё-
ный. Занимался антропологиче-
скими исследованиями украинцев, 

полешуков, «потомков древних 
Ядзвингов» (Ятвягов), белорусов, 
литовцев, караимов и других на-
родностей, населяющих Кресы.

Имея некоторые связи в Петер-
бурге, Талько-Хрынцевич добился 
своего назначения на должность 
врача в Троицко-Савске в Забай-
калье, который привлекал его с 
точки зрения антропологических 
исследований. С целью завести по-
лезные для будущего исследования 
знакомства, побывали Москве и 
Иркутске, где были получены цен-
ные инструкции от антропологов 
Д. Н. Анучина, А. П. Богданова, 
А. Ивановского, Дм. Клеменца, 
которые, по утверждению самого 
Талько-Хринцевича, ответственны 
«за правильное направление моих 
работ в Сибири».

Во время пребывания в Си-
бири (1892-1908 гг.) проявлял 
большую активность в различных 
областях, врачевал, занимаясь во-
просами, связанными с жизнью 
города, исследовал коренные на-
роды Сибири, активно занимался 
археологией. С 1899 по 1908 год 
работал окружным врачом в Тро-
ицкосавске. Был одним из ини-
циаторов создания Кяхтинского 
краеведческого музея. Возглавлял 
Троицкосавско-Кяхтинского от-
деление РГО, открытое в Кяхте 13 
июля 1894 года.

Опубликованные статьи и рабо-
ты были хорошо встречены рос-
сийской наукой. Географическое 
общество в Петербурге в 1904 на-
градило польского исследователя 
большой золотой медалью.

Весной 1902 года, Талько-
Хрынцевичу был предоставлен 
полугодовой отпуск, который 
он провёл на родине, посещая 
многие центры польской учёно-
сти: Краков, Варшаву и другие. 
Возвращаясь в Сибирь, посетил 
Москву, где представил на суд 
учёной общественности работу 
«Материалы к антропологии наро-
дов Средней Азии», касающуюся 
бурятов, монголов и тунгусов, за 
что получил денежную премию и 
золотую медаль имени Расцветова 
от Московского общества люби-
телей природы, антропологии и 
этнографии.

В Сибирь учёный вернулся не в 
лучшем настроении, от посещения 
родины жить вдалеке от неё стало 
ещё труднее. К тому же условия 

резко ухудшились после начала 
Русско-Японской войны. Послед-
ние годы пребывания в Сибири 
омрачились достаточно серьёзной 
болезнью. В конце мая 1908 года 
после 16 лет пребывания на чуж-
бине Талько-Хрынцевич покинул 
Троицкосавск.

ТАМУЛЕВИЧ Иван Фомич 
(1847-? гг.).

Архитектор.
Обучался в строительном учили-

ще в Санкт-Петербурге (1865-1870 
гг.), получил квалификацию «Ар-
хитекторский помощник» с правом 
на чин X класса и определением на 
службу в Министерство внутрен-
них дел «с откомандировани ем» в 
Томский строительный комитет. В 
1885 году назначен на должность по-
мощника начальника строительства 
православного кафедрального собо-
ра во имя Казанской иконы Божией 
Матери (Казанско го) в Иркутске. 
В 1892 году возглавил управление 
строительной и дорожной частями 
при иркутском генерал-губернаторе. 
Коллежский советник (1885 год). 
Проектировал и постро ил в Иркут-
ске здание римско-католического 
собора во имя Успения Пресвятой 
Девы Марии (Свято-Успенского; 
1881-1884 гг.). Участвовал в соору-
жении Казанского собора в Иркут-
ске (с 1885 года).

ТАНЬШИХУАЙ (141-181 гг.)
Вождь сяньби (предков монго-

лов). Создатель военной державы 
Сяньби.

По преданию, родился у матери, 
когда её муж Тулухоу был в трёх-
летнем походе. Мать утверждала, 
что услышала гром в ясный день 
и проглотила градинку, отчего 
забеременела. Родственники вос-
питали Таньшихуая, и к 15 годам 
он стал невероятно сильным и 
умным. Его сделали старейшиной, 
и он создавал мудрые законы.

Он начал активные военные дей-
ствия на всех направлениях. На вос-
токе разгромил и оттеснил владение 
Фуюй, на севере «остановил» дин-
линов, на западе нападал на усуней, 
на юге грабил пограничные земли 
Китая. В течение нескольких лет он 
завладел всеми бывшими хуннски-
ми (гунскими) землями, простирав-
шимися с запада на восток.

Всё население державы было 
разделено им на 3 аймака. Это де-
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ление соответствовало прежнему 
делению хуннской державы. Тань-
шихуань смог с помо щью военной 
силы объединить все центрально-
азиатские кочевые племена и по-
ставить под свой контроль торгов-
лю Средней Азии с Китаем. Про-
тив Таньшуаня китайцы послали 3 
мощные армии, которые потерпели 
поражение. Тогда ки тайцы прибег-
ли к дипломатическим уловкам. В 
ставку сяньбийского вождя «от-
правили посланца отвезти печать 
с кистью» с целью заключить 
«договор мира и родства» и «по-
жаловать ему титул вана». Однако 
Таньшихуань отказался принять 
этот титул и печать, что, вероятно, 
было связано с неравноправными 
условиями соглашения. Возмож-
но, вождь считал, что добыча от 
военных набегов будет больше 
любых дипломатических даров. В 
последующий период сяньбийцы 
ежегодно совершали набеги на 
северные районы Китая.

Таньшихуай умер в возрасте 40 
лет (в 181 году) и его государство 
распалось к 235 году. Сначала 
правил сын Таньшихуая Хэлянь, 
во время набега китаец застрелил 
его из самострела, потом его сын 
Цяньмань сражался за престол 
с Куйту, потом правил Будугэнь. 
Дальнейшая история сяньбийцев 
почти неизвестна.

Непосредственными наследни-
ками первой сяньбийской держа-
вы были государства, созданные 
племенами мужунов и табгачей. 
Также сяньбийским считается 
государство Тогон, созданное му-
жунами в 312 году.

ТАРАНОВ Николай Аверкие-
вич (1889-начало 1970-х гг.). 

Военный деятель.
В 1907 году за участие в за-

бастовке и противодействии вла-
стям приговорён к каторжным ра-
ботам (Амурская область). В 1911 
году призван вольноопределяю-
щимся в Нерчинский казачий 
полк Забайкальского казачьего 
войска (ЗКВ). В период Первой 
мировой войны командовал ав-
тоброневзводом, бронеотрядом, 
авторотой при штабе Сербской 
армии на Солоникском фронте. 
За революционную агитацию 
отправлен в Россию, разжало ван 
из штабс-капитанов в рядовые 
и осуждён на 12 лет каторжных 

работ. Отправлен под Ригу в 
партизанский отряд, где в начале 
октября 1917 года оставил часть. 
Военным трибуналом Временно-
го правительства приговорён к 
смертельной казни. Освобождён 
из Псковской тюрьмы карау-
лом 437-го пехотинского полка. 
Участник штурма Зимнего двор-
ца. В январе 1918 года участвовал 
в разоружении Забайкальской 
казачьей дивизии, сопровождал 
её до Верхнеудинска. 10 апреля 
1918 года  исключен  из  ЗКВ . 
При нимал активное участие в 
Гражданской войне, участвовал 
в  подавлении  крестьянского 
восстания в Тамбовской губер-
нии (1921 год), в 1922 году — 
командир автокоманды штаба 
сводной  стрелковой  дивизии 
Народно-революционной армии 
Дальневосточ ной республики. 
Из-за многочисленных ранений 
комиссован, в июле 1922 года 
назначен начальником милиции 
Амурской области. В советское 
время работал в органах госбезо-
пасности по линии разведки.

Полный георгиевский кавалер, 
награждён орденом Святой Анны 
II степени, орденом Красного 
Знамени.

ТАРКОВ Савва, дьяк Сибир-
ского приказа. 

В 1660 году  послан под нача-
лом Тобольского сына боярского 
Якова Корвацкого с товарищами в 
Тобольский уезд для составления 
переписных книг. 

В 1662 году, состоя подьячим 
Обской и Обдорской съезжей 
избы, приехал с Обской и Обдор-
ской застав вместе с письменным 
головой Варфоломеем Головиным 
в Тобольск и здесь подал воеводе 
Ивану Андреевичу Хилкову пись-
мо, в котором докладывал, что на 
заставах узнал о происходящих 
там съездах остяков к остяцкому 
князьку Ермаку, что сам Ермак 
жаловался им на Берёзовских 
сборщиков. Результатом этого 
донесения явилась отписка князя 
Хилкова берёзовскому воеводе 
Алексею Петровичу Давыдову с 
предупреждением. 

С 1675 по 1680 года — дьяк Си-
бирского приказа, сначала под на-
чалом боярина Родиона Матвеевича 
Стрешнева, а с 1679 года — князя 
Ивана Борисовича Репнина. 

ТАСЕЙ  (конец  XVI века-
1626 гг.).

Предводитель родовой груп-
пы нижнеангарских тунгусов-
лапогиров (топорков), проживав-
ших на реке, получившей позднее 
название по его имени.

В 1-й половине 1620-х годов 
самый авторитетный князец в 
регионе. Признав в 1622 году 
зависимость от администрации 
Енисейского острога, в 1624 году 
отказался платить ясак и стал ор-
ганизатором антирусского высту-
пления нижнеангарских тунгусов. 
В 1626 году со своим родом ушёл 
далеко вверх по реке Чуне, где был 
убит бурятами.

ТАСКИН Сергей Афанасьевич 
(1876-1952 гг.).

Государственный и политиче-
ский деятель. Член конституционно-
демократической партии.

В 1902 во время учёбы в универ-
ситете был избран председателем 
нового органа студенческого са-
моуправления — совета старост. 
За организацию студенческой 
сходки в феврале того же года был 
арестован и выслан в Нерчинск 
на три года под надзор полиции. 
В ссылке работал учителем есте-
ственных дисциплин Нерчинского 
реального училища и занимался 
сельским хозяйством. В 1907 году 
избран депутатом Государственной 
думы II созыва от Забайкальского 
казачьего войска (ЗКВ). Входил 
во фракцию кадетов и участвовал 
в работе комиссии по народному 
образованию. После роспуска 
Думы возвра тился в Забайкалье, 
где снова работал преподавате-
лем естественных дисциплин в 
Нерчинском реальном училище. 
В 1907 году дважды подвергался 
арестам полиции, но оба раза 
освобождался за отсутствием улик. 
По постанов лению иркутского 
генерал-губернатора был выслан 
на жительство в с. Казачинское 
Киренского уезда Иркутской гу-
бернии. В 1908 году после окон-
чания срока ссылки вернулся на 
родину и занимался сельским 
хозяйством. В 1912 году избран 
депутатом Государственной думы 
IV созыва от ЗКВ. Входил во фрак-
цию кадетов, сибирскую и казачью 
парламентские группы, состоял 
членом трёх комиссий. Во время 
Первой мировой войны вместе с В. 
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Н. Пепеляевым возглавлял Западно-
Сибирский санитарный отряд.

После Февральской революции 
в качестве комиссара Bpеменного 
комитета Государственной думы 
вместе с В. Н. Пепеляевым предо-
твратил расхищение оружия из 
Петроградского арсенала и зани-
мался нормализацией положения 
в Кронштадте.

В августе 1917 года предсе-
дательствовал на II областном 
съезде За байкальского казачества, 
в конце октября избран депутатом 
Всероссийского Учредительного 
собрания от Забайкальской об-
ласти. Принял активное участие в 
борьбе против советской влас ти. 
В апреле 1918 года вошёл в состав 
созданного атаманом Г. М. Семё-
новым Временного правительства 
Забайкальской области, взяв на 
себя организацию гражданского 
управления на освобождённой 
от большевиков территории. В 
июле 1918 года занял долж ность 
министра земледелия и государ-
ственных имуществ в правитель-
стве (Деловом кабинете), создан-
ном генералом Д. Л. Хорватом 
на станции Гродеково. Указом 
Верховного правителя России 
А. В. Колчака от 5 декабря 1918 
года был назначен управляющим 
Забайкальской области. В этой 
должности оставался до середины 
января 1920 года. Затем служил под 
нача лом Г. М. Семёнова: состоял 
помощником главнокомандующе-
го всеми вооружёнными силами 
Дальнего Востока и Иркутского 
военного округа по гражданской 
части, возглавлял Правительство 
Российской восточной окраины. 
После ликвидации «семёновщи-
ны» в Забайкалье эмигрировал в 
Китай. До 1926 года заведовал ар-
тельным заводом в Харбине, с 1927 
года служил директором русского 
начального училища (гимназии) 
на станции Якэши. При оккупации 
Маньчжурии советскими войсками 
избежал ареста и депортации.

ТАТАРИНОВ Степан Петро-
вич (1782-1847 гг.).

Горный инженер с 1804 года, 
генерал-майор, крупный спе-
циалист по технике выплавки и 
горячей обработке чёрных метал-
лов, главный начальник Алтайских 
заводов и Томский губернатор 
(1840-1847 гг.)

В 1800 году году был направ-
лен на Урал «для смотрения над 
железными заводами и их рудни-
ками». Позже работал помощни-
ком управляющего Кувшинским 
и  Серебрянским  заводами .  5 
июня 1805 года молодого, по-
дающего надежды специалиста, 
отправили за границу «для усо-
вершенствования в горных нау-
ках и для обозрения производств 
горного и заводского». Проходил 
стажировку в Саксонии, Богемии, 
Баварии, Венгрии. Татаринов 
вернулся в Россию через три года. 
В 1815 году — управляющий 
Серебрянского завода Гороблаго-
датского округа. С 1821 по 1826 
год назначен на должность гор-
ного начальника Златоустовских 
заводов и директора оружейной 
фабрики.

9 февраля 1824 года «Высочайше 
награждён орденом Св. Владимира 
IV степени за отлично-усердную и 
ревностную службу», а в сентябре 
того же года — «За найденный 
порядок и устройство, замечен-
ные Государем-Императором при 
осмотре Златоустовской оружей-
ной фабрики, пожалован орденом 
Св. Анны II степени».

В конце сентября 1827 года 
Департамент горных и соляных 
дел  командировал  его  в  рас-
поряжение генерал-губернатора 
Восточной Сибири А. С. Лавин-
ского, проводившего ревизию 
Нерчинского горного округа. 
Они осмотрели забайкальские 
рудники, определили границы 
заводских владений. Началь-
ник Нерчинских заводов Т. С. 
Бурнашев ,  отстранённый  от 
должности на время деятель-
ности ревизионной комиссии, а 
также исполняющий его обязан-
ности Фриш, подали в отставку, 
ссылаясь на плохое состояние 
здоровья. Их место должен был 
занять человек столь же достой-
ный, опытный, преданный царю 
и Отечеству. Его кандидатура от-
вечала всем этим требованиям.

28 октября 1829 года импера-
торский Кабинет возложил на него 
управление Нерчинскими завода-
ми. При нём в Нерчинском Заводе 
была построена Нерчинская гор-
ная геофизическая обсерватория, 
метеостанция, переоборудована 
лаборатория, значительно попол-
нены коллекции минералогическо-

го кабинета, введены трейбофены 
для разделения серебра. Под его 
началом служили неординарные, 
творческие люди: первый поэт Си-
бири Ф. И. Бальдауф, исследователь 
соляного озера Горбунка А. X. Фон-
Фитингоф, заведующий химической 
лабораторией и геофизической 
обсерваторией Е. Б. Пранг, члены 
Нерчинской горной экспедиции                                                                 
Е. Г. Чебаевский и П. М. Черниго-
виев.

В 1840 году назначен томским 
губернатором. На новое место 
службы прибыл в июне 1841 
года. На Алтае им были изо-
бретены «черпальные горны» 
— разливочные установки для 
отливки мелких вещей из чугуна, 
внедрены новейшие достижения 
отечественной  и  зарубежной 
техники.

Сослуживцы говорили о нём 
как о трудолюбивом, строгом и 
справедливом человеке. За 47 лет 
он ни разу не брал отпуск, лично 
следил за всеми заводскими рабо-
тами, помогал коллегам.

В 1847 году выехал в Омск, 
чтобы возглавить совет Главного 
управления Западной Сибири, но 
заболел и внезапно скончался.

ТАТАРИНЦЕВ Пётр Констан-
тинович (1893-после 1984 гг.).

Инженер-полковник путей со-
общения, автор проектов и строи-
тель железных дорог.

В 1913 году поступил в Санкт-
Петербург ский институт инжене-
ров путей сообщения. С 1916 года 
в армии, начальник узкоколейной 
дороги Проскуров-Русановцы. 
В 1921 году откомандирован в 
Петроград для окончания инсти-
тута. С 1926 по 1939 год занимался 
железнодорожными изысканиями 
в системе Наркомата путей со-
общения. Участвовал в строи-
тельстве железнодорожных линий 
Семипалатинск-Зайсан, Кизел-
Пермь-Уфа-Оренбург, Томск-
Чулым, а также дорог в Приморье 
и на Сахалине. С 1939 года работал 
в системе НКВД СССР начальни-
ком большой комплексной экс-
педиции по изысканиям на желез-
нодорожной линии Комсомольск-
на-Амуре-Советская Гавань. В 
1940 году назначен начальником 
предпостроечных изысканий по 
железнодорожной линии Коноша-
Котлас.
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ТАТИЩЕВ Василий Никитич 
(1686-1750 гг.).

Известный российский историк, 
географ, экономист и государ-
ственный деятель; автор первого 
капитального труда по русской 
истории — «Истории Российской», 
основатель Ставрополя-на-Волге 
(сейчас Тольятти), Екатеринбурга 
и Перми.

С 1693 по 1696 год был столь-
ником при дворе Ивана Алек-
сеевича, с 1704 по 1709 год — на 
военной службе, участвовал во 
взятии Нарвы, в Полтавской битве, 
Прутском похо де. С 1716 до 1720 
год выполнял дипломатические 
поручения в России, Германии, 
Польше, Швеции.

В 1720 году был послан «в Си-
бирской губернии на Кунгуре и в 
прочих местах, где обыщутся удоб-
ные места, построить заводы и из 
руд серебро и медь плавить». Ему 
приходилось действовать в стране 
малоизвестной, некультурной, 
издавна служившей ареной для 
всяких злоупотреблений. Объехав 
вверенный ему край, Татищев по-
селился не в Кунгуре, а в Уктус-
ском заводе, где и основал управ-
ление, названное вначале Горной 

В годы Великой Отечественной 
войны — начальник экспедиций и 
автор проектов строящихся желез-
нодорожных линий Сталинград-
Саратов-Вельск ,  Паньшино-
Калач, Тундутово-Воропоново, 
Комсомольск-на-Амуре - Совет-
ская Гавань. Решающий для оборо-
ны Сталинграда участник Петров 
Вал-Иловля железнодорожной 
линии Сталинград-Саратов, от-
крытый для движения на 5 меся-
цев ранее установленного срока 
(7 августа 1942 года), принял на 
себя перевозки военных грузов 
для Донского и Сталинградского 
фронтов.

С 1947 года руководил Северной 
проектно-изыскательной экспеди-
цией, по проектам которой строи-
лась широтная железнодорожная 
магистраль Воркута-Салехард-
Игарка с выходом на Норильск. В 
1954-1955 году работал на изыска-
ниях вторых путей Печорской 
железной дороги, с 1956 по 1961 
год — в транспортных институтах 
Ленинграда.

Награды: ордена Красного Зна-
мени, Красной Звез ды, медали.

канцелярией, а потом Сибирским 
высшим горным начальством. Во 
время первого его пребывания  
на уральских заводах он успел 
сделать весьма многое: перенёс 
Уктусский завод на реку Исеть и 
там положил начало нынешнего 
Екатеринбурга, выбрал место для 
строительства медеплавильного 
завода около деревни Егошиха, 
тем самым положив начало го-
роду Перми, добился дозволения 
пропускать купцов на Ирбитскую 
ярмарку и через Верхотурье, а так-
же заведения почты между Вяткой 
и Кунгуром. При заводах открыл 
две начальные школы, две — для 
обучения горному делу, выхлопо-
тал учреждение особого судьи для 
заводов, составил инструкцию для 
оберегания лесов и т. п.

Его меры вызвали неудоволь-
ствие Демидова, видевшего подрыв 
своей деятельности в учреждении 
казённых заводов. Для расследова-
ния споров на Урал послан был Г. В. 
де Геннин, нашедший, что Татищев 
во всём поступал справедливо. Он 
был оправдан, в начале 1724 года 
представлялся Петру I, был произ-
ведён в советники берг-коллегии и 
назначен в сибирский обер-бергамт. 
Вскоре его послали в Швецию для 
надобностей горного дела и для 
исполнения дипломатических по-
ручений. В Швеции Татищев про-
был с декабря 1724 по апрель 1726 
года, осмотрел заводы и рудники, 
собрал много чертежей и планов, 
нанял гранильного мастера, пу-
стившего в ход гранильное дело в 
Екатеринбурге, собрал сведения о 
торговле Стокгольмского порта и 
о шведской монетной системе, по-
знакомился со многими местными 
учёными. Вернувшись из поездки, 
некоторое время занимался состав-
лением отчёта, затем был послан в 
Сибирь. 

В 1727 году назначен членом 
монетной конторы, которой тог-
да подчинены были монетные 
дворы.

С 1734 по 1739 год возглавлял 
заводы Урала и Сибири, с 1737 
года — одновременно Оренбург-
скую комиссию. В 1741 году 
— глава Калмыцкой комиссии, с 
1742 по 1745 год — губернатор 
Астрахани.

Уже в 1736 году приступил к 
«Общему географическому описа-
нию всея Сибири», составил план, 

включавший 45 глав, написал 
первые 10 глав. Из-за недостатка 
сведений для запланированной 
части — конкретного описания 
уездов Урала и Сибири — прервал 
эту работу и в 1737 году после 
отъезда в Самару приступил к со-
ставлению «Общего географиче-
ского описания всея России». Из-за 
нехватки сведений в 1744 году в 
Астрахани была закончена только 
часть этой работы — «Введение к 
историческому и географическо-
му описанию Вели короссийской 
империи».

На протяжении почти 30 лет 
писал свой главный труд «Исто-
рию Российскую», с которой 
берёт своё начало история как 
наука. Его многотомная «История 
Российская», как и большинство 
сочинений, была на печатана по-
сле смерти.

Подготовил к публикации Су-
дебник 1550 года (впервые текст 
был послан в АН из Екатерин-
бурга в декабре 1735 года), тогда 
же предложил внести изменения 
в статьи Собор ного уложения в 
связи с подготовкой его ново-
го издания 1737 года; в 1740 
году передал в АН для печати 
«Русскую прав ду» и разработал 
проект издания 4-томного «Со-
брания русских древностей».

ТЕКУТЬЕВ Андрей Иванович 
(1839-1916 гг.).

Тюменский купец 1-й гильдии, 
потомственный Почётный граж-
данин, Почётный гражданин Тю-
мени. Золотопромышленник.

Владел крупной паровой «Тро-
ицкой» мельницей с годовым 
размолом до 1 млн пудов, соля-
ными складами, мыловаренно-
салотопенным и лесопильным 
заводами. Многое сделал для 
успешного завершения строи-
тельства железнодорожной ветки 
Тюмень-Омск. В 1911 году финан-
сировал строительство элева тора, 
вмещавшего более 1 млн пудов 
зерна. Торговал бакалейными, 
мануфактурными товарами, купил 
торговый склад Товарищества 
Никольской мануфактуры. С 1899 
по 1911 год служил тюменским 
городским головой. В 1892 году 
на свои средства построил город-
ской театр, разбил загородный 
сад. В 1903-1904 году на террито-
рии Ап текарского сада построил 
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2-этажную каменную больницу на 
128 мест, в 1914 году начал строи-
тельство больницы. Построил 
ремесленное училище с литейной 
мастерской. Отдал дом под школу 
на 400 детей. Построил церковь и 
народную школу в деревне Борки, 
тюремную школу, отремонтировал 
церковь в селе Падерино, по-
золотил главки Благовещенского 
собора в Тюмени, возвёл придел 
к Спасской церкви (1916 год). 
Жертвовал на строительство пере-
селённых бараков, Пушкинской 
библиотеки, основал бесплатную 
читальню на Базарной площади.

Награды: памятный знак «Орёл 
с самолётом и Ан дреевским фла-
гом».

ТЕЛЬБЕРГ Георгий Густаво-
вич (1881-1954 гг.).

Российский учёный-юрист и по-
литический деятель. Министр юсти-
ции в правительстве А. В. Колчака.

В 1899 году окончил Царицын-
скую гимназию, юридический 
факультет Казанского универси-
тета в 1903 году. Ученик про-
фессора Н. П. Загоскина. Был 
оставлен при университете для 
подготовки к профессорскому 
званию. Магистр истории рус-
ского права (1912 год; тема дис-
сертации: «Очерки политического 
суда и политических преступлений 
в Московском государстве XVII 
века»). 

Приват-доцент Казанского (с 
1908 года), Московского универ-
ситета (с 1910 года). Одновре-
менно читал лекции в Народном 
университете им. А. Л. Шанявско-
го, на Женских педагогических 
и Юридических курсах. С 1912 
года исполняющий дела орди-
нарного профессора Томского 
университета по кафедре истории 
русского права. С 1914 года также 
был председателем совета Юри-
дического общества при Томском 
университете. Совершил несколь-
ко поездок по Сибири с целью 
изучения волостных архивов. С 
1905 года активно занимался об-
щественной работой, был одним 
из организаторов отдела Партии 
народной сво боды в Казани. В 
качестве защитника участвовал во 
многих политических процессах. 
Указом Временного Сибирского 
правительства (ВСП) от 10 сентя-
бря 1918 года назначен старшим 

юрисконсультом Совета мини-
стров. Постановлением Совета 
министров ВСП от 3 ноября 1918 
года назначен членом комиссии по 
выработке положения о выборах 
во всесибирский представитель-
ский орган. Указом Временного 
Всероссийского правительства 
от 4 ноября 1918 года назначен 
управляющим делами Совета 
министров. После государствен-
ного переворота в Омске 18-19 
ноября 1918 года стал управляю-
щим делами Совета министров и 
Верховного правителя. Его указом 
от 2 мая 1919 года назначен ми-
нистром юстиции Российского 
правительства, сохранив за собой 
должность управляющего дела-
ми; указом от 4 июля 1919 года 
— исполняющий обязанности 
председателя Совета министров 
в случае отсутствия последнего. 
16 августа-14 декабря 1919 года 
выехал за границу. Жил в Китае, 
Японии и США.

ТЕЛЯКОВСКИЙ Леонид Кон-
стантинович (1833-1908 гг.).

Родился в имении Теляково, Бо-
рисоглебского уезда Воронежской 
губернии. Окончил Демидовский 
лицей в Ярославле. 

В 1833 году поступил на службу 
в Санкт-Петербургскую казённую 
палату. С 1874 года — в мини-
стерстве внутренних дел, затем 
— вице-губернатор Псковской 
губернии в течение пятнадцати 
лет. С 1890 по 1896 год — Губер-
натор Енисейской губернии. В 
1896 оставил службу и выехал из 
Красноярска.

Награждён орденами Святой 
Анны и Святого Станислава II 
степени, Святого Владимира III 
степени.

ТЕНИШЕВ Эдхям Рахимович 
(1921-2004 гг.).

Советский и российский тюр-
колог, монголовед, член-коррес-
пондент РАН, заведующий лабора-
торией тюркологии и монголистики 
Института языкознания РАН, глав-
ный редактор журнала «Тюрко-
логия» и многотомного издания 
«Сравнительно-историческая грам-
матика тюркских языков», доктор 
филологических наук. Заслужен-
ный деятель науки Татарстана.

В 1949 году окончил Восточный 
факультет Ленинградского уни-

верситета. В 1954 году переехал в 
Москву, начал работать в секторе 
тюркских язы ков Института язы-
кознания АН СССР. В 1956-1958 
годах совершил три экспедиции 
в труднодоступные районы за-
падного Китая, в которых собрал 
уникальнейшие лингвистические, 
фольклорные, этнографические и 
исторические материалы. По ито-
гам поездки опубликовал ряд работ 
по саларскому, сарыгюгурскому 
языкам и уйгурским диалектам 
Синьцзяна, по древне-уйгурским 
памятникам. С 1963 года — за-
ведующий сектором тюркского 
и монгольского языков (впослед-
ствии — Отдел урало-алтайских 
языков) Института языкознания 
АН СССР (РАН). Председатель Со-
ветского комитета тюркологов.

Доказал смешанный характер 
языка рунических памятни ков, 
показал, что он имел литератур-
ную природу, восходя при этом к 
дописьменному периоду — к уст-
ному койнэ различных тюркских 
племен: огузов, уйгуров, кыпчаков, 
кыргызов. Тенишев рассматривает 
и древнеуйгурский язык, влияние 
которого впоследствии проходит 
во всех тюркских литературных 
традициях.

С начала 1970-х годов под 
его руководством ведётся ра-
бота над кол лективным трудом 
«Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков», 
ставящим тюркскую компаративи-
стику вровень с индоевропеисти-
кой. Три из 6 томов — «Фонети-
ка» (1984 год), «Морфология» 
(1989 год) и «Лексика» (1998 год) 
 созданы при его непосредственном 
участии В 6-м томе (2006 год) впер-
вые в сравнительно-историческом 
языкознании реконструиру ются 
«Пратюркский язык-основа» и 
«Картина мира пратюркского эт-
носа по данным языка». 

ТЕПЛОУХОВ Сергей Алек-
сандрович (1888-1933 гг.).

Русский историк, археолог, эт-
нограф, сибиревед, востоковед. 

В 1907 году закончил Перм-
ское реальное училище и посту-
пил в Казанский университет, на 
естественное отделение физико-
математического факультета. В 
1913 году возглавил антропологи-
ческую экспедицию в Туву, резуль-
татом которой стало опровержение 
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теории М. А. Кастрена, считавшего 
Саяно-Алтайскую область праро-
диной финно-угров. Тогда же он 
собрал большую коллекцию пред-
метов быта.

В 1914-1917 годах продолжал 
учёбу в Петрограде, в 1918-1922 
годах — препо даватель Пермского 
и Томского университетов. 1922-
1933 годах — сотрудник этногра-
фического отдела Русского музея 
(Ленинград), доцент Ленинград-
ского государственного универси-
тета. Разработал классификацию 
древних культур Минусинской 
котловины с выделением 12 после-
довательных этапов от неолита до 
средневековья, имеющую большое 
значение для реконструкции исто-
рического прошлого Сибири.

ТЕРЕГУЛОВ Сеид-Гирей Се-
лихович (1892-? гг.).

Окончил Оренбургский кадет-
ский корпус; Павловское военное 
училище.

Участник событий Гражданской 
войны в Сибири. В 1921-1922 го-
дах — командующий вооружённы-
ми силами Енисейской губернии. 
Участник боёв Первой мировой 
войны. Демобилизован в чине под-
полковника.

После революции вступил в 
5-ю армию добровольцем. Руко-
водитель операций по разгрому 
остатков армии Колчака.

Награждён орденами Святой 
Анны, Святого Станислава, Свя-
того Владимира, Красного Зна-
мени.

ТЕРЕЩЕНКО Борис Нико-
лаевич, учёный, 
врач, драматург, 
поэт, фолькло-
рист, режиссёр, 
художник, фи-
лософ, педагог, 
общественный 
деятель.

Родил с я  7 
марта 1936 года 
в селе Мечётном, 
Орджоникидзев-

ского района Кустанайской области 
Казахстана. В 1944 году вместе 
с семьёй переехал в Винницу по 
приглашению старшего брата, Гри-
гория, участвовавшего в освобож-
дении Украины. Здесь после окон-
чания средней школы, поступил в 
медицинский институт. В 1961 году 

окончил его и по распределению 
работал на курортах Забайкалья. В 
это время началась его научная и 
творческая деятельность. 

Творческий багаж его богат: три 
монографии, книга «Россия — лю-
бовь моя (Письма в будущее)», где 
изложены его собственные идеи, 
учения. Роман в стихах «Мужчина 
и женщина»; поэмы, пять венков 
сонетов, повести, эссе; несколько 
сотен стихов, песен, 12 народных 
драм, около десятка пьес; катало-
ги, научные статьи в сборниках 
международных конгрессов; не-
сколько десятков картин (были 
представлены на восьми персо-
нальных выставках). Опыт работы 
старшим преподавателем ХФ Крас-
ГАУ обобщён им в методическом 
пособии «Лекции по биосоциони-
ке». Особое место в творческой и 
научной деятельности занимает 
фундаментальный научный труд 
«Его величество — Человек. Путь 
к себе» (Красноярск: «Буква», 2006 
год), а также избранное его творче-
ства «Мужчина и женщина».

ТЕРСКОВ Николай Яковле-
вич (1937-2004 гг.).

Советский партийный работ-
ник. Первый секретарь Ермаков-
ского РК КПСС, с 1992 по 1996 
год — глава Саянского района.

Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почёта». 

Его именем названа одна из 
улиц в селе Агинском Саянского 
района Красноярского края.

ТЕРСКОВА Наталья Викто-
ровна родилась 
в 1969 году. 

В 1986 году 
окончила школу 
с золотой меда-
лью; в 1993 году 
— педиатриче-
ский факультет 
Красноярского 
государственно-
го медицинского 
института.

В 1994 году прошла интернату-
ру, по специальности «Педиатрия» 
на базе МУЗ Городская детская 
больница № 1 г. Красноярска.

С 1994 года работала участко-
вым педиатром в МУЗ Городская 
детская больница № 8.

В 1999 году получила специали-
зацию «Нутрициология/диетоло-

гия» в Российском университете 
дружбы народов (Москва).

В 2000 году получила первич-
ную специализацию по оторино-
ларингологии в Главном институте 
последипломного усовершенство-
вания врачей в Новокузнецке. 
После специализации и первичной 
стажировки на базе МУЗ ГДБ № 4 
переведена на должность ЛОР-врача 
в детскую поликлинику №2 МУЗ 
ГДБ № 8.

С 2004 года, после усовершен-
ствования по программе дополни-
тельного профессионального обра-
зования «Гомеопатия», совмещала 
работу в детской поликлинике № 2 
и в Сибирском центре гомеопатии 
и традиционных методов лечения, 
в качестве оториноларинголога. 
В 2005 прошла стажировку на 
кафедре интегративной медицины 
и гомеопатии при Новосибирском 
государственном медицинском 
университете.

С 2004 по 2006 год обучалась 
в клинической ординатуре по 
специальности «оториноларинго-
логия» на кафедре ЛОР-болезней 
Красноярской государственной 
медицинской академии на базе 
Краевой клинической больницы 
№ 1, одновременно продолжая 
работать оториноларингологом в 
МУЗ ГДБ № 8.

С 2004 по 2007 год обучалась 
в заочной аспирантуре на кафе-
дре интегративной медицины 
и гомеопатии Новосибирского 
государственного медицинского 
университета, по специальности 
«Патологическая физиология».

В 2007 году досрочно защитила 
кандидатскую диссертацию.

Имеет 76 печатных работ, опу-
бликованных как в России, так 
и за рубежом (Таиланд, Греция, 
Великобритания, Черногория), 7 
патентов на изобретения и полез-
ные модели, 2 рационализаторских 
предложения, положения которых 
внедрены в практическое здраво-
охранение и систему вузовского 
обучения.

Имеет высшую категорию,  
является соискателем кафедры, 
работает над диссертационным 
исследованием на соискание учё-
ной степени доктора медицинских 
наук. Неоднократное обучалась за 
рубежом. 

Является членом Российской 
Академии естественных наук, 
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членом Европейской Академии 
естествознания.

Неоднократно награждалась 
почётными грамотами Главы ад-
министрации Советского района 
Красноярска.

ТЕЦКОВ Дмитрий Иванович 
(1810-1882 гг.).

Томский купец 3-й (с 1840 года), 
затем 2-й (с 1859 года) и 1-й (с 1864 
год) гильдий.

С ранних лет помогал отцу 
в лавке. Перейдя в купечество, 
стал комиссионером Российско-
американской компании. Один из 
основоположников пароходства в 
Западной Сибири: соучредитель 
образованной для перевозки гру-
зов между Томском и Тюменью 
пароходной компании «Опыт» 
(1852 год), позже переимено-
ванной в «Пользу». В 1860 году 
компания распалась, имущество 
поделено между владельцами. 
Ему по жребию достался пароход 
«Иртыш» (80 л. с). Впоследствии 
его паро ходство стало одним из 
крупнейших в Западной Сибири.

В начале1870-х годов имел 
в Томске маслобойный и дубо-
толчный завод с паровым двига-
телем, 4 лавки, 3 каменных и 1 
деревянный дом. В одном из них 
держал гостиницу «Сибирское 
подворье».

С 1861 года золотопромыш-
ленник. Староста мещанского 
общества (1839 год), член Том-
ской городской думы (1846 год), 
городской голова (1864-1874 гг.). 
Заместитель директора, директор 
Сибирского общественного бан-
ка, член попечительского совета 
Мариинской женской гимназии, 
почётный блюститель Юрточ-
ного  приходского  училища . 
Входил в комитет по постройке 
Троицкого Кафедрального собо-
ра, построил в Томске часовню. 
В 1869 году ему торжественно 
вручен благодарст венный адрес 
от городского общества Томска. 
Сын от второго брака Владимир 
(1868-1902 гг.) стал крестником 
великого князя Владимира Алек-
сандровича, посетившего Томск 
в 1868 году. К 1894 году вошёл 
во 2-ю гильдию, торговал в лав-
ке при доме маслом, жирами, 
хлебом. Несколько лет состоял 
агентом страхового акционерно-
го общества «Якорь». Жертвовал 

в пользу Благотворительного 
общества (1898 год), Томского 
добровольного пожарного обще-
ства (1902 год).

Награды: 4 золотые медали на 
Станиславской, Анненской, Вла-
димирской и Александровской 
лентах.

ТИМОШЕНКО Анатолий Ва-
сильевич (1914-1991 гг.).

В 1935 году Красноярским во-
енкоматом призван на службу в 
ряды Красной Армии. В ноябре 
1941 года призван в действующую 
армию. Участник Великой Отече-
ственной войны с марта 1942 года. 
Капитан, командир эскадрильи 
828-го штурмового авиационного 
полка 260-й штурмовой авиацион-
ной дивизии. К окончанию войны 
совершил 168 боевых вылетов. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ТИТКОВА Элеонора Иванов-
на родилась 9 марта 1937 года в 
городе Ка мень Алтайского края.

Заслуженная артистка РФ, глав-
ный хормейстер Новосибирского 
театра музыкальной комедии. 

В 1970 году окончила отделе-
ние режиссёров музыкального 
театра  Государственного  ин-
ститута театрального искусства 
(ГИТИС) по классу профессора 
Б. А. Покровского, в 1975 году 
— аспирантуру. С 1970 по 1982 
год и с 1989 года по настоящее 
время преподаёт в Новосибирской 
государственной консерватории 
(НГК), заведующая кафедрой 
музыкального театра (1989 год), 
профессор (1995 год). Ведущий 
режиссёр-постановщик Театра 
камерной оперы НГК.

Более 150 певцов, обучавшихся 
в классе оперной подготовки, вы-
ступают на сценах музыкальных 
театров России, Европы, стран 
СНГ. Многие из них удостоены 
званий народных и заслуженных 
артистов, лауреа тов и дипломан-
тов различных конкурсов. Рабо-
тала со студентами вузов Чехос-
ловакии (1975 и 1977 год), США 
(1996 год). Как режиссёр ставила 
спектакли в музыкальных театрах 
Чебоксар, Казани, Красноярска, 
Кемерова. Среди постановок — 
европейская и русская классика, 
произведения современных ав-
торов, в том числе сибирских: 

оперы, оперетты, музыкальные 
комедии, мюзиклы.

В 1993 году участвовала в меж-
дународной постановке оперы 
Дж. Верди «Травиата» (Сакай, 
Япо ния). В 1982-1989 годах и с 
2000 года по настоящее время — 
главный режиссёр Новосибирского 
театра музыкальной комедии.

Награждена орденом «ЗнакПо-
чёта».

ТИТОВ Герман Степанович 
(1935-2000 гг.).

Советский космонавт, второй 
советский человек в космосе, Герой 
Советского Союза (9 августа 1961 
года). Дублёр Юрия Гагарина.

Родился 11 сентября 1935 года 
в селе Полковниково Алтайского 
края. В 1953 году окончил сред-
нюю школу в селе Налобиха. 
Окончил 9-ю Военную авиацион-
ную школу первоначального обу-
чения летчиков в Кустанае (1955 
год), Сталинградское военное 
авиационное училище лётчиков 
в г. Новосибирске (1957 год), 
Военно-воздушную инженер ную 
академию им. Н. Е. Жуковского 
(1968 год), Военную академию 
Ген штаба им. К.Е. Ворошилова 
(1972 год). С 1957 года служил в 
26-м гвардейском истребитель-
ном авиаполку. С 1960 года — в 
отряде космонавтов. 6-7 августа 
1961 года совершил 2-й в истории 
человечества орбитальный полёт 
в космос на космическом корабле 
«Восток-2». За 25 часов 11 минут 
корабль сделал свыше 17 оборотов 
вокруг Земли, пролетев более 700 
тысяч километров.

В 1972-1973 году — замести-
тель начальника Центра по управ-
лению космическими аппаратами 
военного назначения Главного 
управления космических средств 
(ГУКОС) Министерства обо роны 
(МО) СССР. С 1973 по 1979 год 
— заместитель, с 1979 по 1991 
год — 1-й заместитель начальника 
ГУКОС МО СССР по опытно-
конструкторским  и  научно-
исследовательским работам. С 
1991 года в запасе. В 1992-1993 
году — президент Международно-
го научно-технического центра 
по космонавтике и электронике 
«Космофлот», с 1993 по 1995 
год — заместитель председателя 
совета Российского центра конвер-
сии аэрокосмического комплекса. 
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ТИХОМИРОВ Борис Нико-
лаевич (1904-1965 гг.).

Профессор Сибирского техно-
логического института. Занимался 
научной деятельностью в области 
лесоустройства и лесной таксации. 
Изучал лиственничные леса Сиби-
ри и Дальнего Востока. В 20-х го-
дах ХХ века провёл исследование 
хода роста сибирской лиственни-
цы, её подготовки к сплаву. 

ТИХОМИРОВ Василий Арсе-
ньевич (1858-1892 гг.).

Окончил Казанский император-
ский университет по специально-
сти «врач». С 1882 года — городо-
вой врач Красноярска. В 1890-1891 
годах — врач в Туруханском крае. 
С 1891 года — красноярский 
окружной сельский врач. 

Награждён орденом Святого 
Станислава III степени. 

ТИХОН (Георгий Кириллович 
Никольский) (1852-1917 гг.).

Иеромонах. 
В 1904 году — насельник Крас-

ноярского Знаменского скита. В 
1910 году — иеродиакон и казначей 
Туруханского Свято-Троицкого мо-
настыря. В 1913 году — заведующий 
Туруханской миссионерской школой 
и преподаватель Закона Божия, на-
сельник, а в 1915 году — наместник 
Енисейского Спасского монастыря. 

С 1999 года — президент Федера-
ции космонавтики РФ. 

Герой Советского Союза (1961 
год); Герой Социали стического 
Труда НРБ (1962 год); Герой Труда 
ДРВ (1962 год); Герой МНР (1961 
год). Почётный гражданин города 
Барнаула.

Его именем названы улицы, 
Дворец зрелищ и спорта города 
Барнаула, Алтайский оптико-
лазерный центр.

В 2010 году была завершена 
постройка нового здания мемо-
риального музея Г. С. Титова в 
селе Полковниково Алтайского 
края.

ТИХОН (Леонид Григорьевич 
Емельянов), архиепископ Ново-
сибирский и Бердский. 

Родился 2 июня 1948 года в 
городе Воронеже.

После 8 класса средней школы 
трудился рабочим на заводе, учил-
ся в вечерней школе. Завершив 
среднее образование, поступил 
на заочное отделение техникума, 
который успешно закончил, затем 
служил в армии. После демобили-
зации алтарничал в Покровском 
храме Переславля-Залесского.

В сентябре 1974 года поступил 
в Московскую духовную семи-
нарию. 

10 октября 1976 года зачислен в 
штат Издательского отдела МП. 4 
декабря 1978 года был рукополо-

жен в диакона, назначен заведую-
щим отделом «Церковной жизни» 
редакции «Журнала Московской 
Патриархии».

19 марта 1981 года принял мона-
шеский постриг с именем Тихон в 
честь Святителя Тихона, епископа 
Воронежского; 1 мая того же года 
был рукоположен в иеромонаха.

В 1981 году окончил Московскую 
духовную академию со степенью 
кандидата богословия, защитив дис-
сертацию на тему «Византийский 
писатель Никита Акоминат (Хониат) 
и его труды». В 1984 году окончил 
аспирантуру при академии. 

В 1983 году назначен первым 
заместителем главного редактора 
Издательского отдела МП. 

В 1984 году возведён в сан ар-
химандрита.

В 1986 году переводится в 
число братии Свято-Данилова 
монастыря, нёс послушание по-
мощника эконома, а затем эконо-
ма обители. В 1987 году назначен 
наместником Свято-Данилова 
монастыря. 

25 января 1990 года определён 
быть епископом Новосибирским 
и Барнаульским. 19 августа 1990 
года хиротонисан в епископа Ново-
сибирского и Барнаульского, с 1994 
года — епископ Новосибирский и 
Томский.

16 июля 1995 года был отозван 
со своей кафедры и назначен пред-
седателем Совета и главным редак-
тором Издательского отдела МП, 
с титулом епископа Бронницкого, 
викария Московской епархии. С 
28 августа 1995 года — настоятель 
храма Всех Святых на Соколе 
(Москва). 25 февраля 2000 года 
возведён в сан архиепископа.

28 декабря 2000 года освобож-
дён от должности председателя 
Издательского отдела МП и пере-
веден на Новосибирскую и Берд-
скую епархию.

ТИХОН (Михаил Кондратье-
вич Троицкий) (1831-1911 гг.).

Кандидат богословия Санкт-
Петербургской Духовной Акаде-
мии. Монашеский постриг принял 
в 1868 году. В 1882 году — епископ 
Сарапульский, затем — викарий 
Вятской Епархии. С 1886 года — 
Епископ Енисейский и Краснояр-
ский; с 1892 года — Архиепископ 
Иркутский и Нерчинский. В 1896 
году участвовал в короновании 
императора Николая II.

ТИХОН (Трифон Григорьевич 
Сухов) (1880-1937 гг.).

Епископ Томской и Алтайской 
епархии.

С 1905 года — диакон в Мину-
синске. С 1908 года — священник 
в Томске. 30 октября 1920 года 
принял иноческий постриг в Ново-
Архангельском скиту. С декабря 
1920 года — епископ Томской и 
Алтайской епархии. В 1922 году, 
после ареста органами ГПУ, со-
вместно с епископом Амфилохием 
составил пастырское послание, в 
котором призывал старообрядцев 
к «лояльному» отношению к со-
ветской власти. С 1925 по 1926 год 
временно руководил приходами 
Дальневосточной епархии; окончил 
духовные курсы, организованные 
Аввакумовским братством в Ленин-
граде. С марта 1932 по январь 1933 
года проживал в скитах и старо-
обрядческих посёлках по рекам 
Каршан, Шуделька Колпашевского 
района Западно-Сибирского края. 
Епископ Тихон активно занимался 
миссионерской деятельностью 
среди старообрядцев разных со-
гласий. Внёс значительный вклад 
в развитие общинно-приходской 
жизни белокриницких общин Си-
бири. Арестован 13 февраля 1933 
года в Новоси бирске по делу о 
«контрреволюционной повстан-
ческой организации «Сибирское 
братство»». Приговорён к семи 
годам исправительно-трудовых 
лагерей (БАМЛАГ, г. Свободный 
Амурской области).

Канонизирован Русской Право-
славной Старообрядческой Цер-
ковью в сентябре 2003 года как 
местночтимый святой.

ТИХОН (Тимофей) (1614-
1688 гг.).

В 1656 году принял монашеский 
постриг в Енисейском Спасском 
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монастыре. В 1659 году — руко-
положен в сан иеромонаха. Носил 
железные вериги, соблюдал стро-
гий пост. Основатель Туруханского 
Свято-Троицкого монастыря. 

ТИШАНИН Александр Геор-
гиевич, вице-президент ОАО 
РЖД, с 8 сентября 2005 по 15 апре-
ля 2008 года губернатор Иркутской 
области.

В 1985 году окончил Челябин-
ский техникум железнодорожного 
транспорта, в 1993 году ― Ураль-
ский электромеханический инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта, по специальности 
«Управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте», 
в 1999 году — Уральский государ-
ственный университет путей со-
общения, по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии 
железнодорожного транспорта».

В 1984 году работал составителем 
поездов Южно-Уральской железной 
дороги (ЮУЖД). С 1987 года начал 
работать на Южно-Уральской желез-
ной дороге (ЮУЖД), пройдя путь от 
должности дежурного по станции 
до первого заместителя начальника 
ЮУЖД (с 2000 года). В 2001 году 
назначен начальником Читинского 
отделения Забайкальской железной 
дороги (ЗабЖД). С 2003 года — 
первый заместитель начальника 
ЗабЖД.  В апреле 2004 года стал 
начальником Восточно-Сибирской 
железной дороги. 10 сентября 2008 
года назначен Вице-президентом 
компании ОАО «РЖД».

В 2005 году утверждён в долж-
ности губернатора Иркутской об-
ласти. 15 апреля 2008 года подал 
в отставку.  

Награждён орденом Дружбы 
народов.

ТОВАКОВ Афанасий Никифо-
рович (1918-? гг.).

В 1938 году Саянским райвоен-
коматом призван в ряды Красной 
Армии, службу проходил на Даль-
нем Востоке. Окончил полковую 
школу. 

В 1939 году участвовал в боях 
на реке Халхин-Гол. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Гвардии сержант, командир орудия 
26-й пушечной артиллерийской 
бригады 8-й пушечной артилле-
рийской дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ТОКА Салчак Калбак-Хоре-
кович (1901-1973 гг.).

Советский государственный и 
партийный деятель Тувы (Респу-
блики Тыва), писатель. Народный 
писатель Тувы.

В годы революции и Граждан-
ской войны был активным сто-
ронником установлении советской 
власти в Туве, помогал красным 
пар тизанам. После образования 
в 1921 году Тувинской Народ-
ной Республики (ТНР) работал 
курьером Правительства ТНР 
(1921-1935 гг.). В 1929 году на VII 
Великом Хурале ТНР избран се-
кретарём ЦК Тувинской народно-
революционной партии (ТНРП), 
одновременно занимал должность 
министра куль туры ТНР. С 1933 
года — Генеральный секретарь ЦК 
ТНРП. После образования в 1944 
году Тувинской АО и Тувинского 
обкома ВКП(б) до конца жизни 
занимал должность 1-го секретаря 
Тувинского обкома. В годы его 
руководства в Туве осуществля-
лись социально-экономические 
и культурные преобразования: 
перевод кочевников на оседлый 
образ жизни и создание тувинской 
письменности на основе кирил-
лицы. Создатель тувинской со-
ветской литературы. Автор пьес о 
революционных со бытиях в Туве 
и автобиографической повести 
«Слово арата».

Депутат Верховного Совета СССР 
II-VIII созывов (с 1945 года). Депу-
тат и член Президиума Верховного 
Совета Тувинской АССР. Кандидат 
в члены ЦК КПСС (1952-1971 гг.), 
член ЦК КПСС (с 1971 года). Член 
Союза писателей СССР (1951 год). 
Герой Социалистического Труда 
(1971 год). Лауреат Сталинской пре-
мии (1951 год) и Государственной 
премии Тувы (1984 год). Имел воин-
ское звание генерал-лейтенант.

Награды: 8 орденов Ленина, ор-
ден Трудового Крас ного Знамени, 
медали.

ТОКАРЕВ Иван Иванович 
(1826-1884 гг.).

Красноярский купец 3-й (с 1860 
года), 2-й (с 1861 года) и 1-й (с 1868 
года) гильдий, потомственный по-
чётный гражданин (с 1882 года).

Волостной голова в селе Ча-
стоостровском Красно ярского 
уезда. Впоследствии стал круп-
ным золотопромышленником. 

Краснояр ский городской голова 
(1883-1884 гг.), староста Кафе-
дрального собора (1877-1892 гг.). 
В 1858 году церковный староста. 
В 1877 году пожертвовал 5 тысяч 
рублей на строительство церкви в 
Мунозерском приходе Петрозавод-
ского уезда Олонецкой епархии. В 
1861 году за свой счёт построил в 
селе Частоост ровском деревянный 
дом для приходского училища. С 
1867 по 1882 год являлся почётным 
старостой Красноярского Влади-
мирского приюта, пожертвовав на 
нужды воспитанников 4 тысячи 
рублей. Участвовал в торжествах 
по случаю коронации Александра 
III (1883 год).

Отмечен 2 грамотами Священ-
ного Си нода и 10 благодарствен-
ными листами от архипастырей 
Томска и Красноярска.

Награды: ордена Святой Анны 
III и II степеней, Святого Ста-
нислава II степени, серебряные 
медали на Анненской и Ста-
ниславской лентах.

ТОКАРЕВ Николай Петрович 
(1801-? гг.).

Красноярский купец 2-й (1841 
и 1861 год) и 1-й (с 1850 году) 
гильдий, потомственный почётный 
гражданин (с 1853 году).

Первоначальный ка питал на-
жил участием в подрядах; в 1840-х 
годах служил управляющим на 
золотых приисках Н. Ф. Мяснико-
ва. После переезда в Красноярск 
служил уполномоченным и уп-
равляющим крупных приисковых 
компаний. Красноярский город-
ской голова (1852-1855 гг.), ди-
ректор попечительного общества 
о тюрьмах (1853 год). Пользовался 
большим авторитетом в обществе. 
Жертвовал на церкви.

ТОКАРЕВ Феодосий Петро-
вич (1829-1902 гг.).

В 1861 году окончил Иркут-
скую духовную семинарию. С 
1883 года — настоятель Минусин-
ского Спасского собора и благо-
чинный. Занимал пост Предсе-
дателя Минусинского тюремного 
комитета, преподавал в школах 
Закон Божий. 

Председатель  нескольких 
съездов духовенства Енисейской 
Епархии. В 1889 году награж-
дён орденом Святой Анны II 
степени. 
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ТОЛКАЧЁВЫ, томские купцы 
XIX начала XX века, потомствен-
ные почётные граждане.

Основатель династии — Сила 
(Силантий) в 1833 году вошёл в 
3-ю гильдию Томска как иногород-
ний купец. Его старший сын Федот 
Силыч (Силантьевич) (1793-1886 
гг.) в 1837 входил в 3-ю, с 1841 
года — в 1-ю гильдию Томска, во 
2-ю гильдию по Колывани, потом-
ственный почётный гражданин. 
Начинал с разносной торговли. На-
жив небольшой капитал, торговал 
оптом и в розницу российскими, 
немецкими и китайскими товара-
ми. Имел золотые прииски. После 
смерти его состояние оценивалось 
в 830 тысяч рублей. Служил старо-
стой Благовещенского собора в 
Томске, входил в комитет по по-
стройке Троицкого кафедраль ного 
собора, внёс на его строительство 
66 тысяч рублей.

Сын Алексей Федотович, чис-
лился временным томс ким купцом 
1-й гильдии (1860-е гг.). Его сын, 
Николай Алексеевич, владел в Том-
ске карамельной фабрикой. Другой 
сын, Пётр Алексеевич, издавал 
«Сибирскую газету» (Томск, 1886 
год), имел оружейный магазин с 
оборотом 33 тысяч рублей (1900 
год). Избирался гласным Томской 
городской думы, членом городской 
управы (1914-1917 гг.). Состоял 
пожизненным членом Общества 
для доставления средств Сибир-
ским высшим женским курсам, 
действительным членом Томского 
общества физического развития. 
Входил в число выборщиков в 
Государствен ную думу IV созыва 
от Томской губернии (1912 год).

Брат Архип Силыч (Силан-
тьевич) (1798-1870 гг.), в начале 
1840-х годов стал томским купцом 
1-й гильдии, входил также в 1-ю 
гильдию Колывани, Нарыма и 
Канска, в 1849 году получил звание 
потомственного почётного гражда-
нина. В молодости был коробейни-
ком, позже вёл оптово-розничную 
торговлю в Томске и других сибир-
ских городах. Имел три золотых 
прииска (1863 год). Пожертвовал 
50 тысяч рублей на строительство 
Троицкого кафедрального собора 
в Томске, помогал архиерейской 
домовой церкви.

Его сын, Иван Архипович, том-
ский купец 1-й гиль дии (1860-е гг.), 
красноярский купец 2-й гильдии, 

золото промышленник. Директор 
Томского губернского тюремного 
комитета, жертвовал на нужды 
Владимирского детского приюта 
в Том ске, внёс 10 тысяч рублей на 
строительство церкви в Томской 
Мариинской женской гимназии. 
Его жена, Мария Фёдоровна (около 
1828-1887 гг.), из купеческой семьи, 
выпускница Смольного института, 
почётная попечительницаТомской 
Мариинской женской гимназии 
(1864-1869 гг.). После смерти мужа 
переселилась в Санкт-Петербург, 
владела имением Полыновка в 
Новго родской губернии. Их дочь, 
Надежда Ивановна (1859 год), 
Томск — после 1916 года), училась в 
Санкт-Петербурге на Бестужевских 
курсах по факультету словесности, 
в 1884 году вышла замуж за компо-
зитора А. К. Лядова.

Награды: Иван Архипович — 
орден Святого Станислава III сте-
пени.

ТОЛЛЬ Эдуард Васильевич 
(1858-1902 гг.).

Русский полярный исследова-
тель, геолог.

В 1878 году поступил в Юрьев-
ский (Тартуский) университет. 
На естественно-историческом 
факультете изучал геологию, 
минералогию, историю и другие 
науки. 

В 1885-1886 году принимал 
участие в экспедиции А. А. Бунге, 
организованной АН для изучения 
Новосибирских островов. Её 
результаты оценены «как истин-
ный географический подвиг». 
В 1892-1894 годах вёл геологи-
ческие исследования в бассей-
нах Яны, Индигирки и Колымы. 
Экспедиция прошла за год 25 
тысяч километров. В 1900-1902 
годах возглавлял экспедицию в 
район Новосибирских островов 
в поисках Земли Санникова на 
судне «Заря». Из-за сложностей 
продвижения судна во льдах и 
других проблем экспедиции при-
шлось зимо вать. Толль с тремя 
спутниками перебрался с Ново-
сибирских островов на санях на 
остров Беннета, откуда иссле-
дователей летом должны были 
снять товарищи. Однако «Заря» 
не пробилась сквозь льды. Не до-
ждавшись корабля, он решил идти 
на юг, к материку, однако к людям 
не вышел. Отправленная в 1903 

году спасательная экспедиция 
под руководством А. В. Колчака 
путешественников не отыскала, 
нашлись только их дневники и 
коллекция. 

Память о Толле запечатлена на 
географических картах. Ф. Нан-
сен назвал в его честь залив на 
северно-западном берегу полуо-
строва Таймыр. Там же есть река 
Толлиевая. Имя исследователя 
носят: северный мыс на острове 
Столбовом, пролив на острове 
Котельном, центральный ледяной 
купол острова Беннета. В пале-
онтологии, зооло гии и ботанике 
его именем названы многие виды 
фауны и флоры. В 1909 году в 
Германии изданы дневники Тол-
ля, в 1959 году они опубликованы 
в СССР под названием «Плавание 
на яхте «Заря»».

Награды: Большая серебряная 
медаль им. Н. М. Прже вальского 
Русского географического обще-
ства.

ТОЛОКОНСКИЙ  Виктор 
Александрович 
родился 27 мая 
1953 года в Но-
восибирске.

Полномоч -
ный представи-
тель Президен-
та Российской 
Федерации  в 
Сибирском фе-
деральном окру-
ге. В 1999-2010 

годах — губернатор Новосибир-
ской области.

В 1974 году с отличием окончил 
Новосибирский институт народ-
ного хозяйства по специальности 
«экономист». В 1978 году окон-
чил аспирантуру Новосибирского 
государственного университета. 
В 1978-1981 годах преподавал 
политэкономию в Новосибирском 
государственном университете, 
Новосибирском институте народ-
ного хозяйства. С 1981 по 1991 год 
работал в органах власти Ново-
сибирской области в должностях 
от начальника отдела областной 
плановой комиссии до заместителя 
начальника Главного планово-
экономического управления. В 
1978-1991 годах — член КПСС. 
В 1991-1993 годах — заместитель 
председателя Новосибирского 
горисполкома. В 1994 году был из-
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бран председателем Городского со-
брания Новосибирска. В 1994-1995 
годах — президент Ассоциации 
сибирских и дальневосточных 
городов. В марте 1996 года из-
бран мэром Новосибирска. С 
мая 1997 года — член Совета 
по местному самоуправлению в 
Российской Федерации. С ноя-
бря 1998 года — член Совета по 
местному самоуправлению при 
Президенте Российской Федера-
ции. В декабре 1999 года избран 
главой администрации Новосибир-
ской области. Полномочия члена 
Совета Федерации были признаны 
16 февраля 2000 года. Был вице-
президентом Союза российских 
городов. В декабре 2003 года по-
вторно был избран губернатором 
Новосибирской области. 9 сентября 
2010 года указами Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева принята 
отставка губернатора Новосибир-
ской области и Виктор Толоконский 
назначен на должность Полномоч-
ного Представителя Президента в 
Сибирском федеральном округе, а 
временно исполнять обязанности 
губернатора назначен его первый 
заместитель — Василий Алексее-
вич Юрченко.

Награждён орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, 
Дружбы и Преподобного Сергия 
Радонежского I степени.

ТОЛОЧКО Анатолий Павло-
вич родился 1 января 1948 года селе 
Соколовское Приморского края.

Историк, доктор исторических 
наук. Заслуженный работник выс-
шей школы РФ.

В 1971 году окончил исто-
рический факультет Томского 
государственного университета. 
В Омском государственном уни-
верситете с 1976 года: старший 
преподаватель кафедры истории 
СССР, доцент кафедры дореволю-
ционной отечественной истории 
(1978-1988 гг.), с 1988 года — за-
ведующий кафедрой. 

Специалист в области изучения 
общественного движения и куль-
турной жизни в Сибири в конце 
XIX начале XX веков, истории 
городского самоуправления в 
дореволюционный период. Заме-
ститель председателя комиссии по 
развитию архивного дела в Омской 
области.

ТОЛСТИКОВ Василий Васи-
льевич (1916-1987 гг.).

В 1938 году Новосёловским рай-
военкоматом призван в ряды Красной 
Армии. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. Стар-
ший лейтенант, заместитель коман-
дира батальона 945-го стрелкового 
полка 262-й стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ТОЛСТИКОВА Наталья Алек-
сеевна родилась 
25 февраля 1980 
года  в  городе 
Красноярске-26 
(Железногор -
ске).

В 1997 году 
окончила  Же-
лезногорскую 
среднюю шко-
лу № 93. В 2002 
году окончила 

Красноярский государственной 
педагогический университет име-
ни В. П. Астафьева по специаль-
ности «учитель русского языка и 
литературы».

С 2002 года работает в крас-
ноярском книжном издательстве 
«Буква С». С 2002 по 2003 год  
была выпускающим редактором 
красноярского приложения «Пар-
ламетской газеты».

Дизайнер множества книг и 
фотоальбомов издательства «Бук-
ва С»: «Красноярские огни» А. 
Захаренко (2004 год), «Потреби-
тельская кооперация» (2005 год), 
«Город, ставший судьбой» В. Бо-
ровика (2006 год), «Красноярский 
край — центр России» (2007 год), 
«С уверенностью в будущее» (2008 
год), «Малочисленные народы 
севера» (2008 год), «Генеральский 
клуб Красноярского края» (2008 
год), «Зоопарки и заповедники 
России» (2009 год), «Золотые 
россыпи народной песни России» 
(2009 год) и многих других.

Член редколлегии серии «Зо-
лотая книга Красноярского края», 
«История Красноярского края», 
«Большой энциклопедический 
словарь Красноярского края» и 
многих других. 

С 2004 года редактор газеты 
«Литературный Красноярск». 
Редактор-составитель поэтических 
ежегодников «Поэзия на Енисее», 
литературно-художественного 

журнала «Литература Сибири», 
коллективных сборников: «Анто-
логия детской поэзии и прозы», 
«Антология сибирской поэзии и 
прозы». Ведёт активную работу с 
писателями и поэтами Краснояр-
ского края.

Член Союза журналистов Рос-
сии.

ТОМСКИЙ ПЁТР (Мичурин 
Пётр Алексеевич) (конец XVIII 
века-около 1820 г.).

Святой Русской церкви, почи-
тается в лике праведных, память 
совершается (по Юлианскому ка-
лендарю) 4 марта, 10 июня (Собор 
Сибирских святых) и в последнее 
воскресение августа (Собор Кеме-
ровских святых).

Родился в окрестностях города 
Кузнецка Томской губернии в се-
мье дворян Мичуриных. Юношей 
был направлен родителями на 
военную службу, но Пётр, имея 
склонность к аскетизму, оставил 
её и поступил в ученики к пустын-
нику Василиску. Ушёл в лесную 
пустынь, основанную около 1798  
года в 50 верстах от Кузнецка 
старца ми Василиском и Зосимой, 
вверив себя их духовному руко-
водству.

Пётр избегал лишнего сна, 
был строгим постником (просил 
Василиска разрешить ему не вку-
шать пищу 40 дней, но получил 
благословение только на 10 дней). 
Во время рубки дров нанёс себе 
смертельную рану и скончался 
в возрасте 20 лет. После смерти 
стал почитаться как помощник с 
искушениями плоти. В 1984 году 
канонизирован Русской православ-
ной церковью в составе Собора 
Сибирских святых.

ТОРОСОВ Михаил Григорье-
вич (1900-1938 гг.). 

Партийный и государственный 
деятель.

В 1923 году окончил Краснояр-
скую фельдшерско-акушерскую 
школу; работал помощником лека-
ря в сёлах Усть-Есь и Усть-Абакан, 
партийным пропагандистом пере-
движной школы политграмоты 
(1925-1927 гг.), первым секретарём 
Хакасского окружкома ВЛКСМ 
(1927 год), заведующим Хакасским 
отделением советско-партийной 
школы (Абакан), заместителем 
заведующего отделением агитации 
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и пропаганды окружкома ВКП(б), 
заведующим окружного отделения 
здравоохранения (1927-1930 гг.). 
Директор областной национальной 
советско-партийной школы. Пред-
седатель Хакасского облисполкома 
(1935-1937 гг.).

Внёс значительный вклад в ста-
новление системы здраво охранения 
Хакасии. 

Арестован по обвинению в ру-
ководстве «контрреволюционной 
националистической организаци-
ей». Расстрелян. Реабилитирован 
в 1957 году.

ТОРСОН Константин Петро-
вич (1793-1851 гг.). 

Капитан-лейтенант, адъютант 
начальника Морского штаба, кру-
госветный мореплаватель, дека-
брист.

4 сентября 1803 года зачислен 
в Морской кадетский корпус. 23 
мая 1806 года произведён в гарде-
марины. Участник войны со Шве-
цией 1808-1809 годов. 6 сентября 
1808 года участвовал в сражении 
со шведским гребным флотом у 
островов Пальво и Судсало. За 
отличие в этой битве 1 апреля 
1809 года произведён в мичманы. 
30 июля 1809 года участвовал в 
сражении фрегата «Богоявление 
Господне» с шведским фрегатом.

Получил ранение во время десан-
та в Либаве 9 июля 1812 года. Стал 
первым морским офицером, награж-
дённым за участие в Отечественной 
войне 1812 года. 26 июля 1814 года 
произведён в лейтенанты.

В 1819-1821 годах на шлюпе 
«Восток» участвовал в кругосвет-
ном плавании Ф. Ф. Беллинсгаузе-
на, во время которого была откры-
та Антарктида. Именем Торсона 
был назван остров в южной части 
Тихого океана. После восстания 
декабристов остров переименова-
ли в Высокий.

С 22 июля 1823 года адъютант 
начальника Морского штаба. 30 
августа 1824 года произведён в 
звание капитан-лейтенант. Рабо-
тал над составлением проектов, 
касающихся судостроения, уча-
ствовал в работе комиссии по 
составлению смет строительства 
военных судов.

С 15 декабря 1824 года действи-
тельный член Вольного общества 
любителей российской словес-
ности.

Арестован 15 декабря 1825 
года. После допроса отправлен 
в Свеаборгскую крепость. 26 
апреля  1826 года  приказано 
перевести в Петропавловскую 
крепость. 6 мая 1826 года Тор-
сону разрешили писать о рефор-
мировании флота.

По  приговору  Верховного 
суда отнесён ко второму разряду 
«государственных преступни-
ков» и осуждён к «политической 
смерти». 10 июля 1826 года при-
говорён к каторжным работам 
на 20 лет. 22 августа 1826 года 
срок каторги был сокращён до 
15 лет. 10 декабря 1826 года 
отправлен в Сибирь. Одним из 
первых прибыл в Читинский 
острог 28 января 1827 года. В 
сентябре 1830 года переведён 
Петровский завод. 8 ноября 1832 
года срок каторги сокращён до 
10 лет. В декабре 1835 года вы-
шел на поселение и направлен 
в Акшинскую крепость на юге 
Восточного Забайкалья.

В «каторжной академии» читал 
лекции о российской финансовой 
системе, рассказывал о кругосвет-
ном путешествии, о своих трудах 
по механике. Продолжал работу 
над проектами реформирования 
на флоте. Занимался изобретени-
ем и изготовлением сельскохо-
зяйственных машин: молотилок, 
веялок, сеялок, косилок и т.д. 
Вместе с Н. А. Бестужевым отре-
монтировал водяную мельницу в 
Петровском Заводе, механизиро-
вал дутьё на заводской домне.

По указу 1835 года обращён на 
поселение в Акшинскую крепость 
Иркутской губернии. В 1836 году 
написал статью «Сельскохозяй-
ственное и географическое описа-
ние местности крепости Акша на 
берегу реки Онон».

15 января 1837 года разрешено 
переехать в город Селенгинск. 
Прибыл в Селенгинск 21 мая 1837 
года. 14 марта 1838 года в Селен-
гинск переехали мать и сестра 
Торсона.

В Селенгинске продолжал зани-
маться постройкой и усовершен-
ствованием сельскохозяйственных 
машин. Написал статью «Взгляд 
на изобретение и распростране-
ние машин». Пытался внедрить в 
Сибири молотилку собственной 
конструкции. Выращивал арбузы 
и дыни.

Из-за Торсона братья Бестужевы 
решили поселиться в Селенгинске, 
хотя должны были ехать в Запад-
ную Сибирь. В своём доме Торсон 
вместе с братьями Бестужевыми 
организовал школу для обучения 
грамоте и ремёслам детей местных 
жителей.

В июне 1838 года и в 1847 году 
ездил для лечения на Туркинские 
минеральные воды (сейчас — ку-
рорт Горячинск в Бурятии).

ТРАПЕЗНИКОВЫ, иркутские 
купцы XVIII начала XX вв.

Основатель династии — Тро-
фим (1679-1745 гг.) из поморских 
крестьян. В иркутские посадские 
записался в 1723 году. Его внук, 
Пётр Дмитриевич (1747-1815 
гг.), состоял в 1-й гильдии Иркут-
ска, торговал пушниной. Сыновья 
состояли в 1-й гильдии единым 
семейством, получили звание по-
томственных почётных граждан.

Старший сын Никанора Пе-
тровича (1786-1847 гг.), город-
ского головы с 1835 по 1838 год, 
Иннокентий (?-1865) — ком-
мерции советник, купец 1-й гиль-
дии, соучредитель Товарищества 
«Прибрежно-Витимской К°». Заве-
щал на строительство ремесленно-
воспитательного заведения боль-
шую часть капиталов. 
Константин Петрович (1790-

1860 гг.), одним из первых осваи-
вал золото носные районы Олёк-
минского округа (1840-е гг.); го-
родской голова (1847-1850 гг.). 
Александр Кон стантинович 

(1821-1895 гг.), иркутский купец 
1-й гильдии, коммерции советник, 
Почётный гражданин Иркутска 
(1886 год). В 1860-х гг. переехал в 
Москву. Учредитель торгового дома 
«А. Трапезников и К°», соучреди-
тель Товарищества «Прибрежно-
Витимской К°» (1865 год) и «Запад-
но-Сибирского товарищества 
пароходства и торговли» (1896 
год). Пожертвовал более 200 тысяч 
рублей на развитие об разования и 
просвещения в Сибири. 
Сергей  Константинович 

(1842-1893 гг.), иркутский купец, 
владелец Николаевского железо-
делательного завода (1864-1870 
гг.). Городской голова (1871-1873 
гг.). Крупный благотворитель. Под 
конец жизни разорился. 
Фёдор Константинович (1846-

1907 гг.), иркутский купец 1-й 
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гильдии, почётный гражданин 
Иркутска (1885 год). Пайщик 
«Ленского Товарищества». По-
печитель Технического училища 
(с 1874 года). С братом Андреем 
Константиновичем (1854-1916 
гг.) учредил торговый дом «Братья 
Трапезниковы». С братом С.К. 
являлись пайщиками золотопро-
мышленного «Ленского Товарище-
ства». Выступили организаторами 
пожарного общества (1881 год), 
отличились при тушении пожара 
в Иркутске (1879 год).

Награды: А.К. — орден Святой 
Анны II степени; С.К. — орден 
Святого Станислава III степени.

ТРЕСКИН Николай Иванович 
(1763-1842 гг.).

Иркут ский губернатор (1806-
1819 гг.), действительный статский 
советник.

В 1789 году был взят И. Б. Пе-
стелем из Рязанской семинарии и 
определён на службу при Москов-
ском почтамте. До назначения в 
Иркутск был вице-губернатором 
в Смоленске.

Сибирский генерал-губернатор 
И. Б. Пестель настоял на назна-
чении иркутским губерна тором 
Трескина. По оценке сибирского 
историка В.И. Вагина Трескин 
стал «правою рукой» Пестеля. 
По приезде в Иркутск продолжил 
борьбу местной администрации 
с купечеством, в ходе которой 
допускал произвол и насилия. За-
нимался благоустройством: осу-
шением площадей, устройством 
гатей, выравниванием улиц (от-
пиливание выступающих далеко в 
улицу частей домов). Исправлены 
казенные и публичные здания, 
выстроен новый ремесленный 
дом, новые городские запасные 
магазины, перестро ен тюрем-
ный замок. Возведены каменные 
триумфальные ворота по случаю 
10-летия восшествия на престол 
императора Александра I. Особое 
внимание Трескин уделял путям 
сооб щения: в 1810-1812 годах на-
чато устройство Хамар-Дабанской 
дороги (от Иркутска до Троицко-
савска), которая сыграла опреде-
лённую роль в торговле России с 
Китаем, хотя и не была дострое-
на; произведена реконструкция 
Московского и Верхоленского 
трактов, исправлена Охотская 
дорога. В июне 1814 года принято 

положение «О содержании по-
жарной части в губернском городе 
Иркутске», положившее нача ло 
организации профессиональной 
пожарной охраны в Восточной 
Сибири. Стремился распростра-
нить среди бурят земледелие и 
добился, хотя и суровыми мера-
ми, определённых результатов. 
Проводились мероприятия и по 
развитию скотоводства.

Мнения о нём современников 
различны: одни его обвиняли в 
злоупотреблениях, взяточниче-
стве, неза конных преследованиях 
иркутского купечества, другие 
высоко ценили как энергичного и 
деятельного администра тора,  до-
бившегося значительных успехов 
в благоустройстве губернии и 
Иркутска. Одобрительную оценку 
его рас порядительности давали                          
Н. Н. Муравьёв-Амурский и де-
кабрист В. И. Штейнгейль. 17 
сентября 1819 года отстранён от 
должности и по результатам реви-
зии М. М. Сперан ского Сибирский 
Комитет 26 января 1821 предал 
его суду Сената. Разбирательства 
тянулись долго, известно, что в 
1834 он всё ещё был под судом. 
Лишён чинов и знаков отличия с 
запрещением въезда в столицы.

Награждён орденом святой 
Анны I степени.

ТРЕСКОВ Алексей Михайло-
вич (?-? гг.).

С 1898 по 1919 год — нотариус 
в городе Ачинске Красноярского 
края. С 1915 года — товарищ 
директора Ачинского городского 
общественного банка. С 1913 по 
1915 год — гласный Ачинской 
городской Думы, Председатель 
Попечительского совета. 

ТРЕТЬЯКОВ Александр Вла-
димирович родился 19 апреля 1985 
года в Красноярске.

В 2007 году окончил Сибирский 
государственный технологический 
университет.

Участник Олимпийских игр 
2006 года. Чемпион Европы, по-
бедитель и призёр этапов Кубка 
мира. Бронзовый призёр Кубка 
мира в общем зачёте. Неодно-
кратный победитель и призёр 
первенств России и мира. Чемпион 
России и мира по стартам. 

Мастер спорта международного 
класса по скелетону с 2006 года. 

ТРЕТЬЯКОВ Павел Антонович 
родился 4 мая 
1954 года в Крас-
ноярске. Через 
два года роди-
тели переехали 
с геологической 
экспедицией в 
Мирный Якут-
ской АССР. 

О к о н ч и л 
школу №1 в го-
роде Мирный; 

в 1977 году — Красноярский по-
литехнический институт; в 1993 
году — Французский националь-
ный институт управления; в 1996 
году — Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ, 
по специальности «Управление 
предприятиями и организациями, 
руководитель в условиях рынка». 
В 1996 году проходил зарубеж-
ную стажировку в Швеции и 
Финляндии. 

Работал на строительстве до-
роги Новосибирск-Красноярск. В 
1979 году вернулся в Мирный, где 
работал на карьере «Мир» (ма-
стер по ремонту горной техники 
карьера «Мир», старший инженер 
отдела главного механика рудника 
«Мирный» производственного 
объединения «Якуталмаз»).

В 1982 году избран первым 
секретарем Мирнинского горкома 
комсомола, затем заместителем 
секретаря парткома предприятия 
«Якуталмаз», заместителем ди-
ректора Мирнинского ГОКа по ка-
драм. Заместителем председателя 
профсоюза «Профалмаз». 

В 1999 году избран председате-
лем одной из крупнейших профсо-
юзных организаций республики — 
профсоюза «Профалмаз», в 2004 
году переизбран повторно. 

«Профалмаз» объединяет в 
своих рядах почти 45 тысяч чле-
нов профсоюза. Подписываемый 
между «Профалмазом» и АК 
«АЛРОСА» коллективный до-
говор даёт работникам гарантии 
на труд и отдых. Это редчайший 
пример социального партнерства 
профсоюзных лидеров истории 
современной России и команды 
структурных подразделений ком-
пании «АЛРОСА». За эти годы воз-
родили трудовое соперничество 
в рабочих коллективах, добились 
ряда гарантий и льгот для работ-
ников компании. Неоднократно 
коллективный договор призна-
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боды (кадетов). С весны 1917 года 
рассматривался в качестве возмож-
ного кандидата на министерский 
пост от деловых кругов.

Являлся товарищем предсе-
дателя постоянного совета Со-
вещания общественных деятелей 
в Москве, по решению которого 
стал членом четвёртого (третьего 
коалиционного) состава Времен-
ного правительства в качестве 
председателя Экономического 
совета и Главного экономического 
комитета. Был арестован во время 
Октябрьской революции вместе с 
другими членами правительства 
в Зимнем дворце, находился в 
заключении в Петропавловской 
крепости, в конце февраля 1918 
года освобождён.

Во время гражданской войны 
участвовал в деятельности либе-
ральной антибольшевистской орга-
низации «Национальный центр». В 
сентябре 1919 года по приглашению 
Верховного правителя А. В. Колчака 
прибыл в Сибирь, где стал мини-
стром торговли и промышленности 
в правительстве П. В. Вологодского. 
Считался возможным кандидатом 
на пост председателя Совета мини-
стров; после отставки Вологодского 
в ноябре 1919 года был заместите-
лем председателя Совета министров 
и министром иностранных дел в 
правительстве В. Н. Пепеляева, в 
отсутствие которого исполнял обя-
занности главы правительства.

В начале 1920 года эмигрировал 
в Китай, жил в Харбине, но вскоре 
переехал во Францию, где стал 
одним из организаторов и замести-
телем председателя Российского 
торгово-промышленного и фи-
нансового союза. В 1921 году был 
одним из руководителей Русского 
комитета помощи голодающим 
России, с 1924 года — Русского 
комитета объединённых органи-
заций.

В 1929 году бывший това-
рищ (заместитель) Третьякова 
в «колчаковском» министерстве 
торговли  и  промышленности 
Александр Окороков осуществил 
его вербовку в качестве агента 
ОГПУ (с 1934 года — НКВД). 
На средства ОГПУ Третьяков 
снял  три  квартиры  в  здании 
в Париже, где располагалась 
штаб-квартира РОВС и затем 
сдал часть помещений этой ор-
ганизации, испытывавшей фи-

вался лучшим среди аналогичных 
документов в России.

Принципиальная позиция про-
фсоюзного лидера помогла от-
стоять права алмазодобытчиков на 
гарантированную дополнительную 
пенсию. Его аргументированные, 
компетентные и последовательные 
действия не дали возможности 
потерять пенсионерам, ветеранам 
отрасли, работникам реальную по-
мощь на заслуженном отдыхе.

По его инициативе возрождён 
фестиваль «Мирный поёт о мире», 
который стал для всех якутян 
праздником Дружбы. «Профал-
маз» — инициатор проведения 
в городе разных праздников и 
спартакиад, фестиваля творчества 
«Духовные грани «АЛРОСА», 
КВН, праздника «Проводы зимы» 
и других, которые приносят пользу 
и радость землякам.

В декабре 2002 года выдвинут 
народным депутатом Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) III 
созыва, в 2008 году — депутатом 
Государственного Собрания респу-
блики IV созыва. 

С 2003 года — руководитель 
общественной приёмной аппара-
та Полномочного Представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном феде-
ральном округе муниципального 
образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия).

В 2005 году избран заместите-
лем председателя Федерации про-
фсоюзов Республики Саха (Яку-
тия) на общественных началах.

В июле 2009 года назначен гене-
ральным директором (ЗАО) «Сана-
торий «Голубая волна» многопро-
фильной здравницы акционерной 
компании «АЛРОСА». За время 
его управления, санаторий «Голу-
бая волна» неоднократно стано-
вился лучшим на региональных 
и российских конкурсах. Упрочил 
своё имя на российском рынке 
здравниц как гарант надёжности 
здоровья и отличного сервиса. 

За годы работы в общественной 
организации, депутатом и гене-
ральным директором санатория 
«Голубая волна» проблемы, под-
нимаемые и решаемые им, выходят 
за пределы республиканских, они 
российского масштаба. 

Заслуженный работник народ-
ного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (2005 год). Награждён 
Грамотой Президента Республи-
ки Саха (Якутия), грамотой ЦК 
ВЛКСМ, знаком отличия «Граж-
данская доблесть» (2003 год), 
юбилейными знаками отличия 
«370-летие вхождения Якутии в 
состав России» (2002 год) и «375-
летие вхождения Якутии в состав 
России» (2007 год), нагрудным 
знаком Федерации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия) «За 
вклад в развитие профсоюзного 
движения Якутии», орденом «Сла-
ва нации» за принципиальную 
позицию и твердость при защите 
социальных интересов трудового 
коллектива АК «АЛРОСА» (ЗАО) 
(2006 год), дипломом ежегодного 
конкурса «Я в городе этом живу, я 
город этот люблю!» муниципаль-
ного образования «Мирнинский 
район» в номинации «Человек 
года» (2006 год). 

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Николае-
вич (1882-1944 гг.). 

Российский предприниматель, 
политический деятель. Предсе-
датель Экономического совета 
Временного правительства (1917 
год), затем эмигрант. С 1929 года 
тайно сотрудничал с ОГПУ (за-
тем — НКВД).

С 1901 по 1905 год учился на 
физико-математическом факуль-
тете Московского университета, 
но курса не окончил. Член пар-
тии прогрессистов и её ЦК (с 
1912 года). С 1915 года — това-
рищ председателя Московского 
военно-промышленного комитета 
(МВПК) П. П. Рябушинского, 
также возглавлял льняную секцию 
МВПК и был членом Центрально-
го военно-промышленного коми-
тета, с 1916 года — товарищ пред-
седателя Московского биржевого 
комитета, фактически руководил 
его работой.

Во время Февральской рево-
люции 1917 года был товарищем 
председателя исполкома Комитета 
общественных организаций Мо-
сквы. С марта 1917 года — това-
рищ председателя Всероссийского 
союза торговли и промышлен-
ности, лидер районной организа-
ции этого союза — Московского 
торгово-промышленного комитета. 
Летом 1917 года был избран глас-
ным Московской городской думы 
по списку Партии народной сво-



517

нансовые трудности, по крайне 
низкой цене. В квартирах были 
установлены прослушивающие 
устройства, которые позволяли 
НКВД находиться в курсе планов 
руководства РОВС. Когда в 1937 
года при участии другого агента 
НКВД, генерала Н. В. Скобли-
на был похищен председатель 
РОВС генерал Е. К. Миллер, то 
Третьяков помог Скоблину из-
бежать ареста и скрыться.

Во время нацистской оккупации 
Франции в 1942 году Третьяков 
был арестован гестапо, которое 
обнаружило в его квартире ап-
паратуру для прослушивания и 
установило, что он являлся совет-
ским агентом. Он был отправлен в 
концлагерь Ораниенбург, где рас-
стрелян 16 апреля 1944 года.

ТРОИЦКАЯ Татьяна Нико-
лаевна родилась 9 мая 1925 года 
в Тбилиси. 

Историк, доктор исторических 
наук, профессор.

В 1947 году окончила Крымский 
государственный педагогический 
институт в Сим ферополе, аспи-
рантуру Крымского филиала АН 
СССР (1954 год). С 1948 по 1954  
год — лаборант, аспирант Крым-
ского филиала, в 1955-1956 году 
— младший научный сотрудник 
Башкир ского филиала АН СССР. 
С 1956 года — доцент, профессор 
Новосибирского государственного 
педагогического института (ныне 
— уни верситета). В круг её науч-
ных интересов входят проблемы 
скифской эпохи. Занимается ши-
роким кругом проблем: от эпохи 
бронзы до позднего средне вековья 
лесостепной части Западной Си-
бири. Ею открыт и исследован 
ряд археологических памятников, 
выделены ранее неизвестные 
этнокультурные образования. Пе-
дагог, организатор и руководитель 
археологического кружка в НГПИ 
(НГПУ).

Награды: медаль ордена «За 
заслуги перед Отечест вом» II 
степени.

ТРОФИМОВ Евгений Фёдо-
рович (1920-1981 гг.).

В  1938  году  обучался  в 
Историко-архивном институте. 
С января 1940 года участвовал в 
боях Советско-Финской войны в 
составе лыжного батальона. 

Окончил Борисоглебскую воен-
ную авиационную школу пилотов. 
Участник Великой Отечественной 
войны с 1942 года. Гвардии капи-
тан, помощник штурмана 148-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка 148-й гвар-
дейской истребительной дивизии 
войск ПВО страны. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ТРОФИМУК Андрей Алексее-
вич (1911-1999 гг.). 

Советский и российский учёный 
в области геологии и разведки не-
фтяных и газовых месторождений, 
доктор геолого-минералогических 
наук, академик АН СССР и акаде-
мик РАН. Почётный гражданин 
Новосибирска. Заслуженный дея-
тель науки Якутской АССР, Баш-
кирской АССР, Бурятской АССР; 
заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР. Почётный нефтяник 
Миннефтепрома СССР.

Сыграл выдающуюся роль в 
освоении «Второго Баку», основал 
Институт геологии и геофизики 
СО РАН, в числе первых академи-
ков переехал из Москвы, где был 
директором института, в строя-
щийся академгородок в Новоси-
бирске. Его гражданская позиция 
не позволила принять орден «За 
заслуги перед Отечеством», кото-
рым он был награждён по указу 
Президента РФ в феврале 1998 
года, в знак несогласия с полити-
кой государства по отношению к 
своим гражданам.

После защиты докторской дис-
сертации (1949 год) в 1950 году 
возглавил геологическую службу 
Министерства нефтяной про-
мышленности СССР. Под его ру-
ководством были открыты новые 
месторождения нефти в Татарии, 
на Украине и в других регионах. 

Одновременно  он  продол-
жал научные исследования и в 
1953 году был избран членом-
корреспондентом АН СССР. В 
годы работы в Министерстве не-
фтяной промышленности он начал 
заниматься проблемами поисков 
нефти и газа в Сибири. Ещё в 1951 
году он возглавил Правительствен-
ную комиссию по оценке перспек-
тив нефтегазоносности северных 
районов Красноярского края и 
Якутии. В 1952 году предпринял 
активные меры для усиления не-

фтегазопоисковых работ в Запад-
ной и Восточной Сибири.

В 1957 году по приглашению 
академика М. А. Лаврентьева од-
ним из первых среди академиков 
переехал в Новосибирск, оста-
вив директорскую должность в 
институте, им основанным. Он 
стал выдающимся организатором 
научной деятельности, органи-
зации нового научного центра. 
На  протяжении  десятилетий 
вместе с М. А. Лаврентьевым, 
Г. И. Марчуком, В. А. Коптюгом 
он создавал удивительный центр 
отечественной мировой науки, 
каким с самого основания стало 
Сибирское отделение АН СССР 
(ныне РАН), заботился о форми-
ровании научных центров этого 
отделения в Иркутске, Кемерове, 
Красноярске, Томске, Тюмени, 
Улан-Удэ, Якутске. Работая в 
Новосибирске, убедительно до-
казал  необходимость  поиска 
нефти в недрах Западной Сиби-
ри, практически способствовал 
открытию новых нефтяных про-
винций и горизонтов на Крайнем 
Севере, в Восточной Сибири, в 
Якутии, таких как Уренгойское 
и Самотлорское, Федоровское и 
Медвежье, Ямбургское и Прав-
динское месторождения. Неоце-
ним вклад А. А. Трофимука в 
научное обоснование нефтегазо-
носности Сибирской платформы 
и особенно Лено-Тунгусской про-
винции. Со своими учениками и 
единомышленниками он доказал 
промышленную продуктивность 
древнейших на планете докем-
брийских нефтегазоносных толщ 
и предложил широкомасштабную 
программу освоения открытых 
(Юрубчено-Тохомское, Средне-
ботуобинское, Верхнечонское и 
др.) и прогнозируемых крупных и 
гигантских месторождений.

В январе 1944 года получил 
звание Героя Социалистического 
Труда. В 1946 года присуждена 
Сталинская премия 1 степени за 
открытие месторождений девон-
ской нефти. В 1950  года вторично 
присуждена Сталинская премия 1 
степени за разработку и осущест-
вление законтурного заводнения 
Туймазинского месторождения. 
Награждён 6 орденами Ленина 
(1944, 1948, 1967, 1975, 1981, 
1986 годы), орденом Октябрьской 
революции, орденом Трудового 
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Красного Знамени (дважды), ме-
далями. 

В 2000 году Объединённому 
институту геологии, геофизики и 
минералогии СО РАН присвоено 
имя академика А. А. Трофимука.

Имя его присвоено улице в 
Новосибирском Академгород-
ке.

ТРОЦКИЙ Лев Давидович 
(1879-1940 гг.).

Деятель международного рабо-
чего и коммунистического движе-
ния, теоретик марксизма, идеолог 
одного из его течений — троц-
кизма.

В 1897 году участвовал в осно-
вании «Южно-Русского рабочего 
союза». 28 января 1898 года был 
впервые арестован. В Одесской 
тюрьме, где провёл два года, он 
стал марксистом. С 1900 года 
находился в ссылке в Иркутской 
губернии, где установил связь с 
агентами «Искры» и по рекомен-
дации Г. М. Кржижановского, 
давшего ему прозвище «Перо» 
за очевидный литературный дар, 
был приглашён к сотрудничеству 
в «Искре». В 1902 году бежал из 
ссылки за границу; в фальшивый 
паспорт «наудачу» вписал фами-
лию Троцкий, по имени старшего 
надзирателя Одесской тюрьмы.

В 1905 году нелегально возвра-
тился в Россию.

В 1905 году — председатель 
Петербургского Совета рабочих 
депутатов, был арестован, в 1907 
году осуждён на вечное поселение 
в Сибирь с лишением всех граж-
данских прав. По пути в Обдорск 
(сейчас Салехард) бежал.

Один из организаторов Октябрь-
ской революции 1917 года и один 
из создателей Красной армии. 
Один из основателей и идеологов 
Коминтерна, член Исполкома 
Коминтерна. В первом советском 
правительстве — нарком по ино-
странным делам; в 1918—1925 
— нарком по военным и морским 
делам и председатель Революци-
онного военного совета РСФСР, 
затем СССР. С 1923 года — лидер 
внутрипартийной левой оппози-
ции. Член Политбюро ВКП(б) в 
1919-1926 гг. В 1927 году снят со 
всех постов, отправлен в ссылку.

В 1929 году выслан за преде-
лы СССР. В 1932 году лишён 
советского гражданства. После 

высылки из СССР — создатель и 
главный теоретик Троцкистско-
го Четвёртого интернационала 
(1938 год). 

Дважды женат, без расторже-
ния первого брака. Убит агентом 
НКВД Рамоном Меркадером 20 
августа 1940 года в Мексике.

ТРУБЕЦКОЙ Алексей Ники-
тич (?-1680 гг.).

Русский политический и воен-
ный деятель из княжеского рода 
Трубецких, дипломат середины 
XVII века, Великого государя 
ближний боярин и воевода и на-
местник Казанский.

Первое упоминание относится 
к 1618 году, когда он получил 
чин стольника. Его брат Юрий 
(Вигунд-Иероним) Трубецкой во 
время Смуты воевал на стороне 
поляков и ушёл вместе с ними в 
Польшу, и, возможно, поэтому 
Алексей Трубецкой находился в 
немилости у патриарха Филарета, 
что выразилось в его назначениях 
на воеводство в отдалённые горо-
да. В 1629 году он был назначен 
воеводой в Тобольске, затем в 
Астрахань (1633 год). В 1635 году 
вернулся в Москву, но не получил 
никакой должности. С 1640 года 
началась его военная карьера, его 
поставили во главе войска, стояв-
шего в Туле. В 1642 году царь на-
значает его «большим воеводой», 
командующим армией на южной 
границе. В пределах линии Одоев-
Крапивна-Тула-Венев-Мценск 
Трубецким были собраны большие 
силы, началось строительство кре-
постей и создание Белгородской 
засечной черты.

После смерти царя Михаила Фе-
доровича (1645 год) стал прибли-
женным боярина Бориса Морозова, 
и карьера его быстро пошла в гору. 
В 1646 году он возглавил личный 
царский полк. С 1646 по 1662 год 
он возглавлял приказы Сибирский 
и Казанского дворца, а с 1661 года 
и Приказ Полковых дел.

В качестве дипломата он был 
участником переговоров с поль-
ским и шведским посольствами 
в 1647 году, а в марте 1654 года 
встречался с послами Богдана 
Хмельницкого, где оговаривал 
условия вхождения Украины в 
состав России. В начале русско-
польской войны в 1654-1655 году 
командовал южным войском, а в 

1656 году — армией, взявшей по-
сле десятидневной осады Юрьев. 
Кроме того им были захвачены 
крепости Мариенбург и Нейгаузен, 
Кексгольм (Корела) и Нотебург 
(Орешек).

В 1659 году вновь участвовал 
в военных действиях на Украи-
не против гетмана Выговского, 
перешедшего на сторону Речи По-
сполитой. Командовал русскими 
войсками во время Конотопской 
битвы. В 1662 году при его участии 
было подавлен Медный бунт в 
Москве. За успешные действия Го-
сударь наградил Алексея Никитича 
вотчиной — городом Трубчевском 
с уездом и титул «державца Труб-
ческого» (1660 год). После этого, 
формально оставаясь командую-
щим армией, он не участвовал в 
военных походах, а находился при 
дворе.

В 1672 году он стал крёстным 
отцом царевича Петра Алексееви-
ча, которому подарил своё родовое 
имение.

Был женат на Екатерине Ива-
новне Пушкиной, сестре боярина 
Бориса Ивановича Пушкина.

В период с 1660 по 1680 год от-
страивал после польского присут-
ствия Спасо-Чолнский монастырь 
под Трубчевском с удивительной 
по красоте чудотворнной иконой 
Чолнской Божией Матери. По-
жертвовал большую сумму на 
Столобенский монастырь пре-
подобного Нила (ныне Нилова 
пустынь на озере Селигер), так 
как преподобный Нил подвизался 
в пещере под соборной горой в 
Трубчевске на берегу Десны и был 
притесняем католиками во время 
польского нашествия.

Умер бездетным в 1680 году, 
приняв монашество под именем 
инока Афанасия. Похоронен под 
алтарём Христорождественского 
собора Спасо-Чолнского монасты-
ря (ныне Брянская область).

ТРУБЕЦКОЙ Дмитрий Тимо-
феевич (?-1625 гг.).

Русский военный и политиче-
ский деятель периода Смутного 
времени, руководитель Первого 
ополчения, глава Земского прави-
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тельства (30 июня 1611 — весна 
1613 года), кандидат на царский 
престол в 1613 году.

Впервые в звании стольника 
упоминается в декабре 1608 года, 
когда после боя на Ходынке «от-
ъехал» в Тушинский лагерь. 

В правление Лжедмитрия II 
стал боярином. С 1610 по 1612 год 
участвовал в целом ряде сражений 
против поляков. В 1611 году вместе 
с Прокопием Ляпуновым и Иваном 
Заруцким организовал Первое 
ополчение. После его раскола стал 
во главе подмосковных «таборов», 
которые в сентябре 1611 года при-
соединились к войскам Второго 
народного ополчения.

Вместе с Дмитрием Пожарским 
и Кузьмой Мининым содействовал 
освобождению от поляков столицы 
и на время после их изгнания и до 
избрания Михаила Фёдоровича 
был избран главным и единствен-
ным правителем государства. За 
свою деятельность получил титул 
«Спасителя отечества» и был од-
ним из претендентов на царский 
престол на земском соборе 1613 
года.

Царь Михаил Фёдорович «за 
многие службы и за радение, 
и за промысл, и за дородство, 
и за храбрство, и за правду, и 
за  кровь» даровал  Дмитрию 
Трубецкому в вотчину Вагу (со-
временный Шенкурск). Позднее 
царь назначил Дмитрия Трубец-
кого наместником в Сибирь, где 
он скончался в 1625 году. Из 
Тобольска его тело было пере-
везено для погребения в Троице-
Сергиеву лавру.

Дмитрий Трубецкой был женат 
на Марии Борисовне, ставшей 
при царе Михаиле верховной 
боярыней. Брак был бездетным.

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петро-
вич (1790-1860 гг.).

Де кабрист, полковник.
Образование получил в Мо-

сковском университете. Военную 
службу начал в лейб-гвардии 
Семёновском полку в 1808 году. 
Участник Отечествен ной войны 
1812 года и заграничных походов. 
После войны служил в Генштабе и 
Преображенском полку. Во время 
отпуска в Париже в мае 1821 года 
женился на Е. И. Лаваль, встре-
чался с известными писателями 
и публицистами Ф. Шатобрианом 

и Б. Констаном. Один из основа-
телей Союза спасения (1816 год), 
председатель Коренного совета 
Союза благоденствия, один из ру-
ководителей Северного общества. 
Автор «Манифеста к русскому 
народу». Во время подго товки к 
восстанию 14 декабря 1825 года 
намечен в диктаторы, но на Сенат-
скую площадь не явился и участия 
в восстании не принял. Верховным 
уголовным судом приговорён к 
вечной каторге. Наказание отбывал 
в Николаевском винокуренном 
заводе, Благодатском руднике, 
Читинском остроге и Петровском 
Заводе. Вносил крупные вклады в 
Большую и Малую артели дека-
бристов. Переве дён на поселение 
в село Оёк Иркутской губернии. 
(1839 год). Занимался сельским хо-
зяйством, вёл метеорологические 
наблюдения, составил программу 
обучения своих дочерей. Попытки 
заняться предпринимательской 
деятельностью (фабрика белил, 
золотопромышленная компания) 
оказались неудачными. В связи с 
поступ лением младших дочерей в 
Девичий институт разрешено про-
живать в Иркутске (1845 год).

Дом Трубецких стал одним из 
центров культурной жизни города, 
здесь быва ли генерал-губернатор                          
Н .  Н .  Муравьёв -Амурский ,                                        
Г. И. Невельской и другие. В 
семье Трубецких воспитывались 
дочь М. К. Кюхельбекера Анна, 
сын А. Л. Кучевского Фёдор, дети 
бедных чиновников. Благотвори-
тельная деятельность Трубец ких 
снискала им любовь и уважение 
иркутян. 

Трубецкой интересовался про-
блемами внутренней и внешней по-
литики России, особенно во время 
Крымской войны. Еженедельные 
обсуждения в его доме положения 
в стране и необхо димых преоб-
разований («заседания Общества 
зелёных полей») привлекали де-
кабристов, местных чиновников и 
учителей гимназии.

Тяжёлым ударом для Трубец-
кого стала смерть жены (октябрь 
1854 года). 

После амнистии выступил с 
протестом против полицейского 
надзора, который устанавливался за 
«прощёнными» декабристами. 1 де-
кабря 1856 года выехал из Иркутска 
вместе с сыном Иваном. Жил в Кие-
ве, затем в Москве. Интересовался 

подготовкой крестьянской реформы, 
в конце 1850-х годов написал за-
метку о положении крестьян в Вос-
точной Сибири. Автор нескольких 
вариантов воспоминаний. После 
смерти старшей дочери Александры 
(июнь 1860 года) тя жело заболел. 
Похороны Трубецкого вылились в 
демонстрацию сочувствия москов-
ского общества.

Награды: ордена Святого Вла-
димира IV степени с бантом, Свя-
той Анны IV степени, Прусский 
Королевский за заслуги; Куль-
мский крест.

ТРУФАКИН Валерий Алексее-
вич родился 7 сентября 1939 года 
в селе Екатеринославка Амурской 
области.

Лауреат премии Правитель-
ства РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, директор Института 
физиологии СО РАМН, академик 
РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор.

С 1970 по 1981 год работал в 
Благовещенском медицинском 
институте. С 1982 по 1998 год 
— заведующий лабораторией 
иммуноморфологии ПИП кли-
нической и экспериментальной 
медицины Сибирского филиала 
АМН СССР, затем Института 
клинической иммунологии СО 
РАМН. С 1987 по 1989 год — за-
меститель председателя, с 1989 
года — председатель Президиума 
СО АМН СССР (с 1991 года — 
СО РАМН). С 1991 года — вице-
президент РАМН, с 1993 года 
— директор НИИ физиологии СО 
РАМН. Руководитель Управления 
Министерства здравоохранения 
по Сибирскому федеральному 
округу (с 2000 года). Сфера науч-
ных интересов — теоретическая 
и практическая иммунология и 
морфоло  гия .  Сформулировал 
гипотезу пространственно-вре-
менной организации иммунной 
системы. Основатель сибирской 
школы иммунологов.

Награждён орденом Дружбы 
народов (1994 год), медалью «За 
трудовую доблесть» (1976 год).

ТРУШНИКОВ Пётр Ивано-
вич (1925-? гг.).

В  1942 году  Бирилюсским 
райвоенкоматом призван в ряды 
Красной Армии. Участник Ве-
ликой Отечественной войны с 
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ТУГУЛТУРОВ Галсан-Жимба 
(?-1873 гг.).

Бурятский буддийский учё-
ный.

Известен как основатель фило-
софской школы цанита в Агинском 
дацане, носил почётное звание 
маха-пандиды — знатока 5 буд-
дийских наук.

Родился в семье агинского 
тайши Т. Тобоева, в 1858 году 
стал 5-м настоя телем Агинского 
дацана. К числу его трудов отно-
сится тибетско-монгольский сло-
варь «Светильник, разъясняющий 
значе ние слов грамматики» (1872 
год). В Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии 
хранятся 2 списка этого словаря 
— рукописи и ксилографы (200 л.). 
В словаре есть элементы толкового 
словаря — перевод и объяснение 
индийских и буддийских терминов 
в тибетском языко вом оформле-
нии; содержит 20 тысяч слов-гнёзд 
наиболее употребительных терми-
нов, слов и словосочетаний. 

1943 года. Рядовой, линейный 
надсмотрщик 976-го отдельного 
батальона связи 73-го стрелково-
го корпуса.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ТУЙГУНОВ Леонид Наумо-
вич (1919-? гг.).

В 1939 году призван для про-
хождения службы в ряды Красной 
Армии. Окончил Челябинское во-
енное училище; Высшую военную 
школу штурманов. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1941 года. Старший 
лейтенант, штурман звена 335-го 
авиационного полка.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ТУЛЕЕВ Аман-Гельды Мол-
дагазыевич (Аман Гумирович) 
родился 13 мая 1944 года в Крас-
новодске Туркмен ской ССР.

Государственный и обществен-
ный деятель. Губернатор Кемеров-
ской области. 

Окончил Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта 
(1964 год), Новосибирский инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта (1973 год) и Академию 
общественных наук (1989 год). 

Имеет специаль-
ность инженера 
путей сообще-
ния по эксплуа-
тации железных 
дорог.

Трудовую де-
ятельность на-
чал дежурным 
по станции на 
железнодорож-
ной  ст анции 

Мундыбаш Новокузнецкого от-
деления Западно-Сибирской же-
лезной дороги (1964 год). После 
службы в рядах Советской Армии 
(1964-1967 гг.) вернулся на преж-
нее место работы, где работал 
дежурным по станции (1967-1968 
гг.), старшим помощником началь-
ника станции (1968-1969 гг.) и на-
чальником станции (1969-1973 г.). 
Затем работал начальником стан-
ции Междуреченск Новокузнецко-
го отделения Западно-Сибирской 
железной дороги (1973-1978 гг.); 
заместителем начальника Ново-
кузнецкого отделения Кемеровской 
железной дороги (1978-1983 гг.); 
начальником Новокузнецкого от-
деления Кемеровской железной 
дороги (1983-1985 гг.); заведую-
щим отделом транспорта и связи 
Кемеровского областного комитета 
КПСС (1985-1988 гг.); начальни-
ком Кемеровской железной дороги 
(1988-1990 гг.).

В 1989 году — неудачная по-
пытка выдвижения в народные 
депутаты СССР; в 1990-1993 годах 
— народный депутат Верховного 
Совета РСФСР;  в 1990-1991 годах 
— председатель исполнительного 
комитета областного Совета на-
родных депутатов. В 1990 году 
— избран председателем Кемеров-
ского областного совета народных 
депутатов (1990-1993 гг.); в 1994-
1996 годах — председатель Законо-
дательного собрания Кемеровской 
области, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ; 22 
августа 1996 года — назначен ми-
нистром Российской Федерации по 
сотрудничеству с государствами-
участниками Содружества Неза-
висимых Государств. 1 июля 1997 
года — назначен главой админи-
страции Кемеровской области. В 
январе 2001 года подал в отставку с 
поста губернатора области, однако 
на досрочных выборах в апреле 
2001 года вновь выставил свою 

кандидатуру и победил, получив 
93,5 % голосов.

Трижды — в 1991, 1996 и 2000  
годах — баллотировался на пост 
Президента России. На президент-
ских выборах 1996 года снял свою 
кандидатуру накануне первого 
тура выборов и призвал своих 
избирателей отдать свои голоса в 
поддержку кандидата от народно-
патриотического блока Геннадия 
Зюганова. 

В 2005 году — Президент РФ 
Владимир Путин продлил Тулееву 
срок полномочий до 2010 года. В 
2005 году Аман Тулеев вступил в 
партию «Единая Россия».

Почётный гражданин Ново-
кузнецка; Почётный гражданин 
Междуреченска; Почётный граж-
данин Таштагола; Почётный граж-
данин Кемерово. Имеет множество 
орденов наград и медалей.

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Ни-
колаевич (1893-1937 гг.).

Советский военный деятель, 
видный военачальник времён 
Гражданской войны, военный 
теоретик, Маршал Советского 
Союза.

По окончании кадетского корпу-
са учился в Александровском во-
енном училище, которое закончил 
в 1914 году. В звании подпоручика 
назначен младшим офицером 
(заместитель командира) 7 роты 
2 батальона в лейб-гвардии Се-
мёновском полку. В начавшейся 
Первой мировой войне принимал 
участие в боях с австрийцами и 
немцами, был ранен, за проявлен-
ный героизм были предписания на 
5 орденов различных степеней. В 
феврале 1915 года его рота была 
окружена, он сам взят в плен. По-
сле четырёх безуспешных попыток 
бегства из плена, отправлен в ла-
герь для неисправимых беглецов в 
Ингольштадте, где познакомился 
с Шарлем де Голлем. В сентябре 
1917 года пятая попытка бегства 
была успешной, и в октябре 1917 
года вернулся в Россию.

Добровольно вступил в Крас-
ную армию, работал в Военном 
отделе ВЦИК, вступил в ВКП (б), 
назначен военным комиссаром 
Московского района обороны.

В августе 1918 года командовал 
первой советской армией, пред-
принимавшей попытку взять бе-
лый Симбирск и в ожесточённом 
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сражении 27-30 августа 1918 года 
на подступах к городу потерпел 
поражение от частей Генерального 
штаба полковника В. О. Каппеля, 
в результате чего первая советская 
армия была вынуждена отступить 
на 80 вёрст западнее Симбирска. 
В начале сентября 1918 года под-
готовил и провёл силами армии 
успешную операцию по взятию 
Симбирска, в которой впервые 
проявил полководческие каче-
ства.

В конце июня  начале июля 1919 
года пятой армии было приказано 
осуществить главный удар в на-
ступлении Восточного фронта. Ту-
хачевский провёл Златоустовскую 
операцию, в результате которой 
были сорваны попытки Западной 
армии белых закрепиться вдоль 
Уральского хребта.

После этого наступление крас-
ных фактически приобрело ха-
рактер преследования, причём 
оно велось силами авангардных 
частей из кавалерии и пехоты, 
посаженной на сани. Колчаков-
ское правительство отказалось от 
обороны Омска и эвакуировалось 
на восток, в итоге 30-тысячный 
гарнизон Омска сдал город 27-й 
дивизии красных, совершившей 
марш-бросок в 100 км, без боя.

За победу над Колчаком Туха-
чевский был награждён Почётным 
революционным оружием.

В 1921 году РСФСР была охва-
чена антисоветскими восстаниями, 
крупнейшим из которых в Евро-
пейской России было крестьянское 
восстание — мятеж в Тамбовской 
губернии. Расценивая Тамбовский 
мятеж как серьёзную опасность, 
Политбюро ЦК в начале мая 1921 
года назначает Тухачевского ко-
мандующим войсками Тамбов-
ского округа с задачей полностью 
подавить его в кратчайшие сроки. 
Согласно разработанному Туха-
чевским плану, восстание было 
в основном подавлено к концу 
июля 1921 года. Расстреливал не 
только участников восстания, но 
и их семей.

В августе 1936 года последова-
ли первые аресты военачальников 
в рамках Большой чистки, куда 
попал и Тухачевский. 10 мая 1937 
года Тухачевский был переведён с 
поста первого заместителя нарко-
ма обороны на должность коман-
дующего войсками Приволжского 

военного округа. 22 мая он был 
арестован в Куйбышеве, 24 мая 
перевезён в Москву. 11 июня 
1937 года дело по обвинению 
Тухачевского, командармов 1-го 
ранга Уборевича и Якира, коман-
дарма 2-го ранга Корка, комкоров 
Фельдмана, Эйдемана, Примакова 
и Путны в шпионаже, измене 
Родине и подготовке террористи-
ческих актов было рассмотрено в 
закрытом судебном заседании без 
участия защитников и без права 
обжалования приговора. В 23 часа 
35 минут был оглашён приговор 
— всех восьмерых приговорили 
к смертной казни. Сразу же после 
этого Тухачевский и остальные 
обвиняемые были расстреляны 
в здании Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР. Процесс по 
делу Тухачевского положил на-
чало массовым чисткам в РККА 
1937-1938 гг. В 1956 году Главная 
военная прокуратура и Комитет 
государственной безопасности 
при Совете Министров СССР 
проверили уголовное дело Туха-
чевского и других вместе с ним 
осуждённых лиц и установили, 
что обвинение против них было 
сфальсифицировано. В 1957 году 
реабилитирован. 

В честь Маршала Советского 
Союза названы улицы Иркутска, 
Кемерово, Омска, Владивостока, 
Лесосибирска (Красноярский 
край) и многих других городов. 

Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Святой Анны 
II степени с мечами, Святого 
Станислава II степени с мечами и 
другими. 

ТУХАЧЕВСКИЙ Осип Яков-
левич (?-1710 гг.).

Государственный деятель, вое-
вода Тюмени.

Из московских дворян (сын Я. О. 
Тухачевского). Участвовал в войне 
со Швецией (1656-1658 гг.), Речью 
Посполитой во время измены за-
порожского гетмана И. Выговского 
в 1660 году, подавлении бунта С. 
Разина (1670-1671 гг.). В 1675 в 
чине жильца послан на воевод-
ство в Чугуев. В 1676 году в чине 
стряпчего находился у государевых 
работных дел в Александровой 
слободе. Построил го сударев двор 
и Успенский каменный монастырь. 
В 1677 году пожалован в стольники. 
В январе 1696 года, накануне Азов-

ского похода, послан на Валуйки 
для набора солдат. 

С 1696 года находился в Москве, 
надсматривал за починкой церкви 
Архангельского собора и Большого 
денежного двора. 

В 1698-1707 годах воевода Тю-
мени. Учинил большую прибыль 
казённых доходов, организовал 
строительство первых каменных 
зданий в Тюмени (амбара для 
хранения казны, соборной Благо-
вещенской церкви).

ТУХАЧЕВСКИЙ Яков Оста-
фьевич (?-1647 гг.).

Государственный деятель, това-
рищ воеводы Тары, воевода Ман-
газеи, основатель Ачинска.

Во время Смуты служил Лжед-
митрию I, царевичу Петру, каза-
чьему атаману И. Заруцкому. В 
осаждённом поляками Смоленске 
погибла его семья, что, видимо, 
предопределило его переход на 
сторону правительственных сил. 
Участвовал в походах В. Шуй-
ского, ополчении Д. Пожарского, 
присягал на царство Михаилу 
Федоровичу. В 1616 году принял 
участие в попытке освобождения 
Смоленска. В 1617-1618 годах 
участвовал в сражениях с армией 
королевича Владислава. В 1618 
году один из зачинщиков вы-
ступления служилых людей про-
тив бояр, требовав ших от царя 
выдачи жалования. В 1626 году 
упоминается в составе государева 
двора среди выборных дворян. 
В конце 1620-х годов попал в 
царскую опалу и был сослан. В 
1631 году возглавил отряд служи-
лых людей, посланных томским 
воеводой в поход против чатского 
мурзы Тарлова. Отряд с боем 
взял Чингис-городок, выдержал 
ожесточённое сражение с царе-
вичами Киреем и Аблайгиримом. 
В 1634 году в чине московского 
дворянина возгла вил посольство 
ко двору монгольского Алтын-
хана. В 1638-1639 году в Москве 
доказывал необходимость осно-
вания острога среди Киргизской 
землицы. В 1639-1643 годах в 
должности то варища воеводы 
Тары. В октябре 1639 года уча-
ствовал в приёме посольства 
калмыцкого Илденя-тайши. В 
1641 году  возглавил  поход  в 
Киргизскую землицу, командовал 
служилыми людьми в сражени-
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ТЫГЫН (1570-1631 гг.).
Тойон (князь) кангаласского 

племени якутов, известный герой 
многочисленных якутских пре-
даний, подлинная историческая 
личность, жившая в конце XVI 
первой трети XVII вв.

Согласно преданию, первым 
вождём якутов на Средней Лене 
был дед Тыгына, Баджей. В якут-
ских легендах XIX-XX веков он 
фигурирует как Дойдуса Дархан, 
а по данным С. И. Боло также 
Тюсюлге Дархан. У Тюсюлге 
было два сына: Мунньан Дархан 
и Молдьогор. Мунньан Дархан 
имел двух сыновей: Тыгына и 
Усун Ойууна.

По преданиям имел усадьбы 
почти по всем приметным местам 
обширной долины Туймаады на 
левом берегу Лены. Держал много 
коней и крупного рогатого скота, 
воинов, холопов, зависимых та-
бунщиков и коровников и прочей 
прислуги.

В наиболее распространён-
ных вариантах легенд Тыгын 
изображался в виде богатыря-
гиганта  (преимущественно  в 
хангаласских преданиях). По по-
воду его роли, как исторической 
личности, на данный момент 
нет единого мнения. Некоторые 
историки считают его наибо-
лее вероятным объединителем 
якутских племён, в которых на 
тот момент происходил переход 
к раннеклассовому обществу и 
существовали предпосылки к 
появлению протогосударства. 
Другие обращают внимание на 
слишком жёсткие методы в его 
политике, которые не приводили 
к подчинению других родов, а 
напротив — отталкивали даже 
некоторых сподвижников и при-
водили к децентрализации.

Именем Тыгына названа одна 
из гостиниц в центре Якутска — 
гостиница «Тыгын Дархан». Перу 
якутского писателя В. С. Яковле-
ва принадлежит роман «Тыгын 
Дархан».

ТЮКАВКИН Виктор Григо-
рьевич (1928-2002 гг.). 

Историк, доктор исторических 
наук, профессор (с 1968 года). За-
служенный деятель науки РФ.

Окончил Иркутский государ-
ственный университет в 1952 
году. С 1954 года в Иркутском 
государственном педагогическом 
институте: старший преподава-
тель, доцент, заместитель декана, 

ТЮМЕНЦЕВ Фёдор Петро-
вич (1925-? гг.).

В 1943 году призван в ряды 
Красной Армии из Красноярска. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1944 года. Гвардии 
сержант, автоматчик разведыва-
тельной роты 17-й гвардейской 
механической бригады.

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ях против киргизских князьцов 
Ишееви Ченеев, а после измены 
большинства служилых не по-
кинул Киргизской земли и сумел 
заложить Ачинский острог на р. 
Июсе. За службу был награждён 
по царскому указу. В 1647 году 
назначен воеводой Мангазеи.

ТЫЖНОВ Иннокентий Ива-
нович (1864-1938 гг.).

Историк, общественный деятель.
О к о н ч и л  и с т о р и к о -

филологический факультет Санкт-
Петербургского университета, ра-
ботал учителем исто рии в Томской 
гимназии. 

Внёс существенный вклад в из-
учение сибирского летописания, в 
исследование вопросов присоеди-
нения и освоения Сибири, истории 
крестьянского населе ния. Первая 
крупная работа «Обзор иностранных 
известий о Сибири со 2-й половины 
XVI в.» (1887 год) содержала перевод 
и анализ сочинений голландского 
купца И. Массы «Описание сибир-
ских земель».

 В историографической статье 
«Новейшие труды по истории 
покоре ния Сибири» (1898 год) 
подводился итог дискуссии между 
А. А. Дмитриевым и С. А. Адриа-
новым о роли Строга новых в 
присоединении Сибири. В труде 
«Заметки о городских летописях 
Сибири...» Тыжнов разработал 
собственную схему развития си-
бирского летописания.

В 1899 году переехал в Барнаул, 
где работал в землеустроительной 
части управления Алтайского 
горного округа, занимался устрой-
ством библиотеки, созданной 
Алтайским Западно-Сибирским 
отделением Русско го географиче-
ского общества.

Последний период жизни про-
вёл в Томске, являлся одним из 
учредителей Общества изучения 
Томского края (1925 год). Сочетал 
работу в статистических органах 
с занятиями наукой. В 1920-е 
годы написал «Очерки по исто-
рии Средней Сибири XVII-XVIII 
столетий», в которых исследовал 
историю российско-джунгарских 
отношений (не опубликованы, 
хранятся в Томском областном 
краеведческом музее).

декан историко-филологического 
факультета, заведующий кафедрой 
истории СССР. В 1974 году пере-
ведён в Московский педагогиче-
ский институт им. Ленина (ныне 
— Московский педагогический 
государственный университет) 
заведующим кафедрой истории 
России (досоветского периода).

Член авторского коллектива 
5-томной  «Истории  Сибири» 
(1968 год), коллективной моно-
графии «Крестьянство Сибири 
в эпоху капитализма» (с 1983 
года).

В 1967-1974 годах возглав-
лял Иркутский областной совет 
Все союзного общества охраны 
памятников истории и культуры. 
При его активном содействии в 
Иркутске отреставрирова ны и 
действуют как музеи дома дека-
бристов Волконских и Трубецких, 
дом губернатора, Спасская церковь 
и Собор Богоявления.

ТЮМЕНЦЕВЫ, сибирский 
род, внёсший огромный вклад 
в становление Красноярского 
острога и развитие Приенисей-
ского края. 

Тюменский (Тюменцев) Агиш 
— родоначальник. В 40-х годах 
XVI века переселился с берегов 
реки Тюменки на Северный Кав-
каз, реку Терек, где был построен 
городок Терка. 

Тюменцев Василий Агишевич и 
Тюменцев Роман Агишевич, атама-
ны терских казаков присягнули на 
верность царю Ивану IV (Грозно-
му). Служили при царях Фёдоре 
Иоановиче и Борисе Годунове. 

Тюменцев Василий Романович, 
с 1615 по 1617 год, от имени царя 
М. Романова ходил с посольской 
миссией из Терского острога в 
верховья Енисея к киргизам, ту-
бинцам, в нынешнюю Тыву (через 
Саянский хребет) и в Монголию (к 
Алтын-ханам).
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Тюменцев Емельян Василье-
вич (1605-1675 гг.).Прямой пото-
мок князей Тюменцевых. Атаман 
пешей казачьей сотни терских 
казаков в Красноярском остроге. 
Участник западных походов про-
тив киргизов и джунгаров; вос-
точных — против бурят. 

Инициатор строительства Ка-
раульного острога; один из строи-
телей Канского и Покровского 
острогов. Основатель большого 
села Атаманово на Енисее. 

Тюменцев Дмитрий Емельяно-
вич (1640-1705 гг.).С 1695 по 1697 
год (годы Красноярской Смуты) 
— в числе выборных судеек — 
руководителей острога.

Тюменцев Аника Емельянович 
(1657-1701 гг.).В 1701 году возгла-
вил войско, которое в решительном 
сражении с киргизами в местечке 
Изыка у Абакан-реки одержало 
победу. В бою погиб.

ТЮРИН Пётр Владимирович 
(1896-1973 гг.).

Доктор биологических наук, 
профессор. 

Внёс вклад в разработку тео-
ретических  и  практических 
вопросов регулирования рыбо-
ловства на внутренних водоемах. 
Автор ряда статей о енисейских 
рыбах.

ТЮФИН Наум Андреевич 
(1800-1880 гг.)

Томский и тюменский купец 1-й 
гильдии.

Один из пионеров сибирского 
пароходства: построил парохо-
ды «Основа» (1836-1838 гг.), 
«Алмаз» (1858 год), член паро-
ходной компании «Опыт» (1859 
год). Участвовал в строительстве 
парохода «Союз», организовал 
его рейсы в Обскую губу, в Се-
мипалатинск и по рекам Тавде, 
Сосьве, Лозьве (1860-1863 гг.). 
Принадлежавший ему пароход 
«Алмаз» совершил 1-й рейс от 
Тюмени до Ачинска (1865 год). 
Один из организаторов 1-х мас-
совых пассажирских перевозок 
(1870-е гг.). Вместе с братьями 
вхо дил в состав торгового дома 
«Братья Тюфины» (разорился в 
1884 году). Помощник тюмен-
ского городского головы (1867 
год). Жертво вал в пользу Омского 
благотворительного общества 
(1873 год).

r
УБОРЕВИЧ Иероним Петро-

вич (1896-1937 гг.). 
Советский военный и полити-

ческий деятель, командарм 1-го 
ранга.

Весной 1916 года окончил Кон-
стантиновское артиллерийское 
училище по 1-му разряду, в звании 
подпоручика направлен на фронт 
младшим офицером (замести-
телем командира) 15 тяжёлого 
артдивизиона, участвовал в боях 
Первой мировой войны. Член 
РСДРП(б) с марта 1917 года. В 
январе-феврале 1918 года — ко-
мандир отряда красной гвардии в 
Бессарабии, воевал против румын-
ских и австро-германских войск, 
ранен, взят в плен.

После побега из плена в августе 
1918 года — на Северном фронте. 
Служил инструктором артиллерии, 
командиром бригады, с декабря 
1918 года — начальником стрелко-
вой дивизии. За бои в октябре 1918 
года награждён орденом Красного 
Знамени (1919 года). В марте-мае 
1919 года принимал участие в на-
ступлении против войск англичан 
и белой гвардии на архангельском 
направлении.

29 февраля 1920 года назначен 
командующим 9-й армией Кав-
казского фронта (командующий 
М. Н. Тухачевский) и принимает 
участие в окончательном разгроме 
Добровольческой армии Деникина 
на Кубани. 17 марта 9-я армия 
штурмом взяла Екатеринодар. 
24-летний командарм Уборевич 
награждён Почётным революци-
онным оружием за умелое руко-
водство войсками, личный героизм 
и мужество. 27 марта дивизии 9-й 
армии взяли Новороссийск, сорвав 
организованную эвакуацию белых 
сил в Крым.

В 1921-1922 году — коман-
дующий 5-й Отдельной армией и 
войсками Восточно-Сибирского 
военного округа. С 17 августа 

1922 года председатель Воен-
ного Совета и военный министр 
Дальневосточной Республики и 
главнокомандующий Народно-
революционной армии и флота 
ДВР. Под его командованием 
НРА 9 октября взяла штурмом 
Спасский укреплённый район 
и 25 октября вошла во Влади-
восток. 22 ноября 1922 года с 
упразднением ДВР НРА была 
переименована в 5-ю Красноз-
наменную армию, а Уборевич 
назначен её командармом (до 
июня 1924 года).

С июня 1924 по январь 1925 
года — начальник штаба и зам. ко-
мандующего войсками Уральского 
военного округа, с 1925 по 1927 
год — командующий войсками 
Северо-Кавказского военного 
округа.

20 мая 1937 года Уборевич на-
значается командующим войсками 
Среднеазиатского военного окру-
га, 29 мая его арестовали по дороге 
в Москву.

В ночь на 12 июня 1937 года рас-
стрелян по «делу Тухачевского». 
Определением Военной коллегии 
Верховного суда от 31 января 1957 
года реабилитирован.

УБРЯТОВА Елизавета Ива-
новна (1907-1990 гг.). 

Тюрколог-якутовед, специалист 
по якутской диалектологии и син-
таксису, доктор филологических 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки Якутской АССР, 
заслуженный деятель науки Ту-
винской АССР.

В 1929 году окончила Иркут-
ский государственный универси-
тет. Работала учителем начальной 
национальной школы-интерната в 
Дудинском районе Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) националь-
ного округа. С 1934 года — аспи-
рант Ленинградского института 
народов Севера. Работала сначала 
научным сотрудником, затем за-
ведующей сектором тюркских 
языков Института языкознания 
АН СССР, с 1966 года руководила 
отделением филологии Института 
истории, филологии и философии 
СО АН СССР.

Является основателем якутской 
диа  лектологии, работала над 
созданием диалектологических 
атласов тюркских языков СССР. 
Ею создана стройная теория про-



524 

УГУЖАКОВ Василий Архи-
пович (1925-1999 гг.). 

Государственный и обществен-
ный деятель.

Участник Великой Отечествен-
ной вой ны. В 1951 году окончил 

УЗАТИС Алексей Иванович 
(1814-1875 гг.).

Известный горный специалист 
и учёный.

По окончании института Кор-
пуса горных инженеров в 1835 
году служил на Алтае. С 1849 
года — управляющий на Сормов-
ском судостроительном заводе в 
Нижегородской губернии. В 1839 
году опубликовал «Геогностиче-
ский очерк Змеиногорского края», 
в котором с научных пози ций 
разделил Рудный Алтай на три 
горные области и дал обосно-
вание минеральным и рудным 
возможностям каждой. Автор 
знаменитого  «Курса  горного 
искусства» (1843 год) — перво-
го отечественного учебника по 
горному делу.

Лауреат Демидовской премии 
Императорской Санкт-Петер-
бургской АН (1844 год).

УВАЧАН Иннокентий Петро-
вич (1919-1943 гг.).

В 1942 году Эвенкийским окруж-
ным военкоматом призван в ряды 
Красной Армии. Участник Великой 
Отечественной войны с ноября 1942 
года. Гвардии рядовой повозочной 
роты связи 276-го гвардейского 
стрелкового полка 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года. 

УГРЮМОВ Алексий Констан-
тинович (1824-1891 гг.).

В 1846 году окончил Иркутскую 
духовную семинарию.

С 1846 года — священник Воз-
несенского храма села Абаканско-
го, в 1850 году — благочинный. С 
1859 года — штатный священник 
Красноярского Воскресенского 
собора, ключарь Красноярско-
го Богородице-Рождественского 
кафедрального собора. Участво-
вал в строительстве Иоанно-
Иулитинского храма при Епар-
хиальном женском училище в 
Красноярске. 

Член Енисейской духовной 
консистории. Член Епархиального 
Попечительства о бедных духов-
ного звания. Удостоен Бронзового 
креста на Владимирской ленте в 
1857 году.

УКАЧИН Борис Укачинович 
(1936-2003 гг.).

Поэт, прозаик, публи цист, пере-
водчик. Заслуженный работник 
культуры РФ с 1993 года.

В 1967 году Окончил Лите-
ратурный институт им. A. M. 
Горького. Член Союза советских 
писателей (с 1964 года). Работал 
журналистом в газете «Алтайдып 
чолмоны» и на радио, в Горно-
Алтайском отделении Союза пи-
сателей России.

стого и сложного предложений, 
основанная на общности средств 
связи единиц разных уровней 
словосочета ния этих предложе-
ний; много сделано в области 
исследования происхождения 
якутского языка и его отношений 
к тюркскому, монгольскому и 
тунгусо-маньчжурскому языкам. 
Разработала теорию о происхо-
ждении тюркских языков Сибири 
путём распространения одного 
из древних тюркских языков 
(орхонско-тюркского, древнеуй-
гурского, древне-кыргызского) в 
иноязычной языковой среде.

Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми «Знак Почёта», медалями.

Центральную комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ, в 1953 
году — Абаканский педагогиче-
ский институт. Работал секрета-
рём, первым секретарём обкома 
ВЛКСМ, секретарём и вторым 
секретарём Аба канского горкома 
КПСС, первым секретарём Аскиз-
ского, секретарём Хакасского 
обкомов КПСС. В 1967-1982 го-
дах — председатель Хакас ского 
облисполкома. Будучи на пенсии, 
с 1982-1999 годах — председатель 
Республиканского совета ветера-
нов войны и труда. Неод нократно 
избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Его именем названа улица в 
Абакане.

Награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, 
Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, двумя ор денами 
«Знак Почёта», медалями.

Публицистика Укачина по-
священа вопросам настоящего 
и будущего Алтая, проблемам 
экологии, национального само-
сознания («Алтын-Коль: час до 
беды», «Спешите делать добрые 
дела», «Проблемы, связанные 
вокруг золотого корня», «В чём 
призвание алтайца?», «Чашка го-
степриимства» и др.).

Автор поэтического сборника 
«Дороги» (1960 год), «Хорошие 
люди» (1961 год), «Кто я?» (1963 
год),  «Ветка  горного  кедра» 
(1966), «Горные духи» (1971 
год), «Стихи с кулак» (1978 год) 
и других. Поэзия его связана 
с народным творчеством, от-
ражает национальный характер 
и своеобразие художественного 
мышления алтайцев. Созданные 
им образы (аргымак, кедр, топ-
шуур, ко новязь и т. д.) коренятся 
в народной культуре. Лирика 
отличается тематическим и жан-
ровым многообразием, включает 
послания, посвящения, шутки, 
циклы стихов, притчи, балла-
ды, разные виды поэм (поэма-
хроника «Одинокий домик среди 
белых  снегов», поэма-сказка 
«Золотая птаха», поэма-очерк 
«Карана», поэма-раздумье «Ко-
новязи», поэма-молитва «Голова 
Шамана»).

Прозаическое творчество пред-
ставлено рас сказами и повестями. 
В ранних рассказах («Тетушка 
Алгыйчы», «Закон тайги», «Мой 
сосед», «Телеграмма» и др.) вни-
мание Укачина сосредоточено на 
процессах духовного развития, 
переоценки социальных и нрав-
ственных основ жизни. В автобио-
графической повести «Убить бы мне 
голод» (1979 год, пер. В. Крупина) 
изображается жизнь алтайских 
детей в послевоенное время. Важ-
ное значение имеет переводческая 
деятельность (переводы сочинений                                                                             
К. Д. Ушинского, М. Ю. Лермон-
това, И. Е. Ерошина, Л. А. Кассиля, 
Ч. Т. Айтматова, С. В. Михалкова, 
А. А. Даржай, Ю. Ш. Кюнзегеш 
и других русских и советских 
авторов, а также вьетнамских и 
японских поэтов). Про изведения 
его переведены на русский, тувин-
ский, киргзский, якутский, фран-
цузский, немецкий, английский и 
другие языки.

Лауреат премии Ленинского 
комсомола Алтая (с 1980 года).
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УЛАНОВ  Алексей  Ильич 
(1909-2000 гг.).

Учёный-фольклорист, литера-
тор. Доктор филологических наук 
с 1963 года. Заслуженный деятель 
науки БАССР с 1963 года.

Учас тник Великой Отечествен-
ной войны. В 1940 год окончил Мо-
сковский педагогический институт 
им. Н. К. Крупской. Преподавал в 
школах Бурятии, работал научным 
сотрудником Бурят-Монгольского 
НИИ культуры. Принимал учас-
тие в создании Союза писателей 
Бурятии.

Член Союза писателей СССР. 
Специалист по фольклору мон-
гольских народов, один из осно-
вателей фольклористской науки 
в  Бурятии .  Труды  его  имеют 
общетеоретическое и методоло-
гическое зна чение в изучении 
устно-поэтического творчества. 
Занимался исследованием синкре-
тичных видов и эпических жанров 
фольк лора. Главное внимание 
уделял монументальному эпосу 
«Абай Гэсэр», сравнительному 
анализу его версий и вариантов. С 
1932 года публикуются его поэти-
ческие произведения: «Заглик» 
(1936 год), «Стихи» (1941 год), 
«Есть сила — шагай!» (1943 год), 
«Байкальская любовь» (1973 год). 
Разработал и обосновал теорию и 
историю бурятского фольклора.

Награждён орденами «Знак 
Почёта», Красной Звезды, ме-
далями.

УМАНСКИЙ Алексей Павло-
вич (1923-2005 гг.).

Историк, археолог, доктор исто-
рических наук с 1984 года, про-
фессор с 1985 года. Заслуженный 
деятель науки РФ с 1994 года.

Участник Вели кой Отечествен-
ной войны. 

В 1941-1942 году учился на исто-
рическом факультете Новосибир-
ского педагогического института. 
В 1947 году окончил экстернат 
Барнаульского педагогического 
института. Работал здесь же ла-
борантом, преподавателем, заме-
стителем директора по заочному 
отделению. С 1953 года — учи тель 
истории в школе, с 1955 года — 
старший инспектор по музеям и 
охране памятников управления 
культуры Алтайского крайиспол-
кома. С 1963 года — в Барнауль-
ском педагогическом институте (с 

1993 года — университет, БГПУ): 
старший преподаватель, доцент, с 
1976 по 2002 год — заведующий 
кафедрой, в 2002-2003 году — 
профессор, с 1995 по 2005 год — 
научный сотрудник лаборатории 
исторического краеведения.

Начиная с 1949 года исследо-
вал археологические памятники 
Ал тая эпохи камня (Улалинка), 
Андроновской культуры, позд ней 
бронзы, раннего железа, эпохи 
«великого переселения народов» 
и древнетюркского времени. Ма-
териалы раскопок хранятся в 
Государственном Эрмитаже, Ин-
ституте археологии и этнографии 
СО РАН, в Алтайском краевом, 
Бийском, Каменском и других 
краеведческих музеях, ста ли осно-
вой исторического краеведческого 
музея БГПУ.

Подготовил первую архео-
логическую  карту  и  первую 
обобщающую книгу по памят-
никам  археологии ,  истории , 
архитектуры и изобразительного 
искусства Алтая. На основе но-
вого документального архивного 
материала раскрыл экономиче-
скую и социальную структуру 
телеутского общества, его взаи-
мосвязи с Российской держа-
вой, Джунгарским ханством и 
другими этно-политическими 
образованиями Южной Сибири 
и Монголии.

Лауреат премии Демидовского 
фонда Алтайского края с 1994 
года.

Награждён двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, орде-
ном «Знак Почёта», медалями.

УНГЕРН ФОН ШТЕРНБЕРГ 
Роман Фёдорович (1885-1921 гг.).

Военачальник периода Граж-
данской войны, генерал-майор с 
1918 года

В 1908 году окончил Павловское 
военное училище.

Служил в частях Забайкальско-
го и Амурского казачьих войск. 
Участвовал в Первой мировой 
войне в составе первого Нерчинского 
полка. С конца 1917 года вместе 
с атаманом Г. М. Се мёновым уча-
ствовал в формировании Особого 
Маньчжурского отряда и его боевых 
операциях против советских войск. 
После свержения советской вла-
сти в Забайкалье обосновался на 
станции Даурия. С сентября 1918 

года командовал Инородческой 
конной бригадой, которая в октя-
бре была развёрнута в дивизию. 
С декабря 1918 года — командир 
Туземного корпуса, входившего 
в состав Восточно-Сибирской от-
дельной армии. С июля 1919 года 
— начальник Азиатской конной 
дивизии. В октябре 1920 вместе с 
дивизией самовольно отправился 
в Монголию, окку пированную 
китайскими войсками. 3 февраля 
1921 года после осады штурмом 
взял Ургу и нанёс ряд поражений 
китайскими вой скам. В результате 
его действий была восстановлена 
государственная независимость 
Монголии. В мае 1921 года во главе 
дивизии предпринял наступление 
на Верхнеудинск (сейчас — Улан-
Удэ). В ходе Монгольской операции, 
проведённой частями Народно-
революционной армии Дальнево-
сточной республики, его войска 
потерпели по ражение, а сам он 
21 августа был выдан монголами 
отряду П. Е. Щетинкина. Непри-
миримый контрреволюционер, 
сторонник крайних мер наказаний 
к социалистам и евре ям. Расстре-
лян по приговору Чрезвычайного 
Сибирского революционного три-
бунала при Сибревкоме.

Награждён орденом Святого 
Георгия IV степени.

УНКСОВ Василий Алексан-
дрович (1911-? гг.). 

Геолог Всесоюзного научно-
исследовательского геологиче-
ского института в Ленинграде. 
Открыл и изучил кобальтовое ме-
сторождение Хову-Аксы в Тыве.

Удостоен Государственной пре-
мии СССР в 1952 году. 

УРАЗАЕВ Ахмет (Курмаши) 
(1855-1883 гг.).

Татарский поэт, просветитель. 
Учился в медресе Габделбари 
ахуна в Петропавловске, затем 
в медресе Кышкары Казанской 
губернии. После возвращения в 
Петропавловск работал учителем 
и выступал как поэт. В 1874 году 
в Казани опубликовал поэму «Буз 
егет». Автор одного из вариантов 
лирико-эпической поэмы «Та-
хир и Зухра», популярной среди 
тюркского населения Азиатской 
России (более 10 изданий) и вы-
соко оценённой Г. Тукаем. Поэма 
написана ритмичной прозой на 



526 

УРВАНЦЕВ Николай Нико-
лаевич (1893-1985 гг.).

Исследователь Арктики, доктор 
геолого-минералогических наук 
(1935 год), заслуженный деятель 
науки и техники России (1974 год). 
Автор многих научных трудов, 
главные из которых посвящены 
исследованию геологии Таймыра, 
Северной Земли и севера Сибир-
ской платформы. 

В 1911 году окончил Нижего-
родское реальное училище. Затем 
поступил на механическое отде-
ление Томского технологического 
института. Под влиянием лекций 
профессора В. А. Обручева и его 
книг «Плутония» и «Земля Санни-
кова» позже перевёлся на горное 
отделение.

Окончив по первому разряду 
институт в 1918 году, когда в 
стране шла гражданская война, 
поступил на работу в Сибирский 
геологический комитет и через 
год был командирован в район 
нынешнего Норильска на развед-
ку каменного угля для кораблей 
Антанты, доставляющих оружие 
и боеприпасы Колчаку.

В 1920 году экспедиция Урван-
цева на западе полуострова Тай-
мыр в районе реки Норильской 
обнаружила очень богатое место-
рождение каменного угля. В 1921 
году было открыто богатейшее ме-
сторождение медно-никелевых руд 
с высоким содержанием платины.

В 1921 году на том месте, где 
расположен город Норильск, был 
построен бревенчатый дом, кото-
рый сохранился и поныне. На ме-
мориальной доске, установленной 
на нём, написано: «Первый дом 
Норильска, построенный первой 
геологоразведочной экспедицией 
Н. Н. Урванцева летом 1921 года». В 
этом доме Урванцев провёл первую 
зимовку. Зимой 1921 года исследо-
вал все окрестности Норильска и 
составил подробную карту.

Летом 1922 года провёл лодоч-
ный маршрут по неизученной реке 
Пясине и побережью Ледовитого 
океана до Гольчихи в устье Енисея. 
На полпути между островом Дик-

УРЖУМЦЕВ Юрий Степано-
вич (1929-2002 гг.).

Учёный-механик, ор ганизатор 
науки, член-корреспондент АН 
СССР с 1981 года. Заслуженный 
деятель науки Якутской АССР с 
1986 года.

С 1957 по 1963 год — научный 
сотрудник Института строитель-
ства и архитектуры АН Латвий-
ской ССР. С 1963 по 1979 год 
работал в Институте механики 
полимеров АН Латвийской ССР 
— научный сотруд ник, заведую-
щий лабораторией, заместитель 
директора. С 1979 по 1986 год 
— директор Института физико-
технических про блем Севера 
(ИФТПС) СО АН СССР в Якутске, 
с 1980 по 1986 год — заведующий 
кафедрой Якутского государ-
ственного университета, с 1986 по 
1991 год — генеральный директор 
инженерно-технологического 
центра АН Лат вийской ССР. Глав-
ный научный сотрудник ИФТПС 
(1991-1997 гг.), председатель 
Президиума Якутского научного 
центра СО РАН (1997-2002 гг.). 
Советник РАН (с 2002 года). 
Специалист в области механики 
композиционных материалов и 
инженер климатологии. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

УРИЦКИЙ Моисей Соломоно-
вич (1873-1918 гг.).

Революционный и политиче-
ский деятель, известный прежде 
всего своей деятельностью на 
должности председателя Петро-
градского ЧК.

В 1897 году окончил юриди-
ческий факультет Киевского уни-
верситета. В революционном 
движении с начала 1890-х гг. Член 
РСДРП с 1898 года. В 1899 году 
арестован, сослан в Якутскую 
губернию. После второго съезда 
РСДРП в 1903 году — меньше-
вик. Участник Революции 1905 
года в Петербурге, Красноярске. 

татарском и казахском языках 
(впервые издана в Казани в 1876 
году), содержит древние арабские 
и персидские мотивы, элементы 
татарских и казахских песен и 
преданий.

соном и устьем Пясины обнаружил 
почту Амундсена, посланную им 
в Норвегию со шхуны «Мод», 
которая в 1919 году зазимовала у 
мыса Челюскин. Почту Амундсен 
отправил со своими спутниками 
Кнутсеном и Тессемом, кото-
рые преодолели 900 километров 
снежной безлюдной пустыни. 
Кнутсен в пути умер, а Тессем в 
одиночку продолжал путь, но и он 
погиб, не дойдя двух километров 
до Диксона. За это путешествие 
Русское географическое общество 
присудило ему серебряную медаль 
имени Пржевальского. За находку 
почты Амундсена он был награж-
дён норвежским правительством 
золотыми часами.

В 1930-1932 годах руководил 
научной  частью  экспедиции 
Всесоюзного арктического ин-
ститута на Северной Земле, где 
осуществил вместе с Г. Уша-
ковым первое географическое 
и геологическое обследование 
островов. За экспедицию на Се-
верную Землю был награждён 
орденом Ленина.

В 1933-1934 годах управление 
Главсевморпуть отправило пароход 
«Правда» в бухту Нордвик в пер-
вую историческую экспедицию по 
поиску нефти в Северной Сибири. 
Экспедицию возглавил Урванцев, 
на пароходе также была его жена 
Елизавета Иванова, которая выпол-
няла в экспедиции роль медика.

В 1935 году учёный стал док-
тором геолого-минералогических 
наук. В 1937 году он был назначен 
заместителем директора Аркти-
ческого института. В 1938 году 
репрессирован и осуждён на 15 
лет исправительных лагерей (за 
вредительство и соучастие в кон-
трреволюционной организации). 
В феврале 1940 года приговор был 
отменён за отсутствием состава 
преступления, но в августе он был 
снова арестован и осуждён на 8 
лет. Отбывать срок пришлось в 
Карлаге и Норильлаге.

В 1944-1948 годах принимал 
участие в поисках урановых руд 
в районе полуострова Таймыр — 
сырья для создававшейся в СССР 
атомной бомбы.

Был освобождён из лагеря в 
1945 году. В послевоенные годы 
продолжал исследовательские 
работы на Крайнем Севере, а 
после выхода на пенсию (в 1958-

1967 годах) работал в Ленинграде 
в НИИГА. В связи с 70-летием 
Урванцев был награждён вторым 
орденом Ленина.

Урна с прахом учёного в соот-
ветствии с его завещанием захо-
ронена в Норильске.

Именем Урванцева названы ули-
цы в Норильске и в Красноярске.
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В 1906 году арестован, сослан в 
Вологду, затем в Архангельскую 
губернию. В августе 1912 года — 
участник социал-демократической 
конференции в Вене, на VI съезде 
РСДРП(б) вошёл в ЦК как один из 
лидеров социал-демократической 
фракции «межрайонцев», кото-
рую возглавлял Троцкий. В 1914 
году эмигрировал за границу. В 
1916 году жил в Стокгольме. Был 
корреспондентом парижской по-
раженческой газеты «Наше слово», 
редактировавшейся Троцким. 
Работал в «Институте изучения 
социальных последствий войны», 
созданном Израилем Гельфандом 
(Парвусом). 

После Февральской революции 
1917 года вернулся в Петроград, 
вошёл в группу «межрайонцев», 
вместе с которыми был принят в 
большевистскую партию на 6-м 
съезде РСДРП (б); на съезде из-
бран членом ЦК РСДРП (б). В 
августе 1917 года введён больше-
виками в комиссию по выборам 
в Учредительное Собрание, стал 
гласным Петроградской Думы. 
В это же время работал в газете 
«Правда», журнале «Вперёд» и 
других партийных изданиях.

В октябрьские дни 1917 года 
член Военно-революционного 
партийного центра по руководству 
вооружённым восстанием, член 
Петроградского ВРК. После по-
беды революции комиссар мини-
стерства иностранных дел, затем 
комиссар Всероссийской комиссии 
по делам созыва Учредительного 
собрания. Организовал роспуск 
Всероссийского учредительного 
собрания.

В феврале 1918 года член Коми-
тета революционной обороны Пе-
трограда. В вопросе о заключении 
Брестского мира 1918 примыкал 
к «левым коммунистам». На 7-м 
съезде РКП(б) избран кандидатом 
в члены ЦК. С 10 марта 1918 года 
председатель Петроградской ЧК. 
С апреля 1918 года совмещал этот 
пост с должностью комиссара вну-
тренних дел Северной области.

Утром 30 августа 1918 года 
убит в вестибюле Народного 
Комиссариата внутренних дел 
Петрокоммуны (на Дворцовой 
площади) Леонидом Каннегисе-
ром, который заявил, что мстил за 
расстрел своего друга, главы под-
польной организации Михайлов-

ского артиллерийского училища 
Перельцвейгера. Сам Каннегисер 
принадлежал к небольшой партии 
народных социалистов, лидер ко-
торой, Николай Чайковский, толь-
ко что возглавил проанглийское 
правительство в Архангельске.

2 сентября 1918 года Я. Сверд-
ловым в обращении ВЦИК был 
объявлен Красный террор (под-
тверждён постановлением Совнар-
кома от 5 сентября 1918 года) как 
ответ на покушение на Ленина 30 
августа и убийство в тот же день 
председателя Петроградской ЧК 
Уриицкого. Есть предположения, 
что эти покушения организовал 
сам Свердлов.

Именем Урицкого названы 
многие улицы городов России, в 
том числе: Новосибирск, Иркутск, 
Красноярск, Ангарск. 

УСАЧЁВ Филипп Алексеевич 
(1908-1976 гг.).

Участник  боёв  советско -
финской войны, с 1941 года — боёв 
Великой Отечественной войны. 
Подполковник, командир 15-го 
отдельного разведывательного 
авиационного полка ВВС Балтий-
ского флота. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

УСЕНКО Николай Ильич 
(1924-? гг.).

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1943 года. Гвардии 
рядовой, телефонист батальона 8-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. 

Герой Советского Союза с 1944 
года.

УСОВ Михаил Антонович 
(1883-1939 гг.). 

Геолог, академик АН СССР с 
1939 года, первый из уроженцев 
Сибири. Активный сторонник 
классового взгляда на науку.

В 1901 году окончил Омскую 
гимназию, затем Томский тех-
нологический институт в 1908 
году, где работал до отъезда в 
Москву в 1938 году: профессор (с 
1913 года), декан горного факуль-
тета (1917-1922 гг.), проректор 
(1922-1926 гг.), заведующий рядом 
геологических кафедр. В Москве 
возглавлял Всесоюзный научно-
исследовательский геологический 

институт (1938 год), заместитель 
директор Института геологиче-
ских наук АН СССР (1939 год).

Основатель сибирской школы 
геологов, организатор геологиче-
ской службы в Сибири: председа-
тель Сибгеолкома/Запсибгеолкома 
(1921-1930 гг.). Один из основопо-
ложников учения о геологических 
формациях и учения о формациях 
магматических пород, разработал 
классификацию эндогенных руд-
ных место рождений, руководил 
геологическим обследованием 
Кузнецкого  каменноугольно-
го месторождения. Составлен-
ная им стратиграфо-тектоно-
геохимическая схема Западно-
Сибирского края служила основой 
для поисково-разведывательных 
работ в регионе.

Автор около 140 научных тру-
дов, в том числе 7 учебников.

Похоронен в Томске. Его име-
нем названа улица (бывшая Бутке-
евская), воздвигнут памятник.

УСОВ Фёдор Николаевич 
(1839-1888 гг.).

Полковник, атаман первого отде-
ла Сибирского казачьего войска.

По происхождению сибирский 
казак. По окончании курса в Ом-
ском кадетском корпусе, служил 
в штабе Сибирского генерал-
губернатора офицером для особых 
поручений и неоднократно бывал 
в военных походах в степи.

Значительную часть своей слу-
жебной деятельности посвятил 
Сибирскому казачьему войску; 
генерал-губернаторы Казнаков, 
Мещеринов и Колпаковский часто 
возлагали на него поручения, ка-
сающиеся хозяйственной и эконо-
мической деятельности Сибирского 
казачьего войска. Служебной вер-
шиной Усова были чин полковника 
и должность атамана первого отде-
ла Сибирского казачьего войска.

Большую известность Усову 
принесла его общественная и 
научно-литературная деятель-
ность, он был секретарём Западно-
Сибирского отдела Император-
ского Русского географического 
общества.

УСПЕНСКИЙ Константин 
Алексиевич (1851-1906 гг.).

Кандидат богословия Санкт-
Петербургской Духовной Акаде-
мии, статский советник. 
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С 1878 года — смотритель 
Епархиального мужского духов-
ного училища; с 1895 по 1897 год 
— ректор Красноярской духовной 
семинарии. С 1884 по 1894 год — 
редактор «Енисейских Епархиаль-
ных Ведомостей». 

Основатель и председатель 
правления благотворительного 
Общества святого благоверного 
князя Александра Невского, пред-
седатель комитета по постройке 
Архиерейского дома.

Награждён орденами Святой 
Анны III и II степени, Святого 
Владимира IV степени. 

УСТРУГОВ Леонид Алексан-
дрович (1877-1938 гг.).

Российский инженер-путеец. 
Министр путей сообщения в пра-
вительстве А. В. Колчака с 1918 
по 1920 год.

В 1897 году окончил Комисса-
ровское техническое училище, в 
1902 году — Санкт-Петербургский 
институт путей сообщения. С 1902 
по 1906 год — производитель ра-
бот по сооружению Московской 
окружной железной дороги. С 
1 апреля 1906 года — помощ-
ник начальника участка пути 
Московско-Киевско-Воронежской 
железной дороги. С 15 апреля 1913 
года — начальник службы движе-
ния Омской железной дороги. За 
безупречное проведение мобили-
зационных работ в 1914 награждён 
орденом Святой Анны III степени. 
С 1 мая 1916 года — начальник 
Омской железной дороги. С 1 ноя-
бря 1916 года — помощник началь-
ника управления железных дорог 
Министерства путей сообщения 
России. С февраля до октября 
1917 года — товарищ министра 
путей сообщения при Временном 
правительстве (Петроград).

В ночь с 25 на 26 января 1918 
года на тайном заседании Сибир-
ской областной думы был заочно и 
без согласия с его стороны избран 
министром путей сообщения в ле-
воцентристском антибольшевист-
ском правительстве П. Я. Дербера. 
В апреле 1918 года на заседании со-
брания акционеров Китайской Вос-
точной железной дороги (КВЖД) 
был избран членом временного 
правления КВЖД, входил в со-
став так называемого «Делового 
кабинета» во главе с генералом Д. 
Л. Хорватом в качестве министра 

путей сообщения. С 4 ноября 1918 
года — министр путей сообще-
ния Временного Всероссийского 
правительства, с 18 ноября 1918 
года — Российского правительства, 
действовавшего при Верховном 
правителе А. В. Колчаке. С 19 
ноября 1918 года, одновременно, 
заместитель председателя Совета 
министров. Считался одним из 
наиболее компетентных членов 
правительства А. В. Колчака, мало 
интересовался политическими во-
просами. В марте 1919 года во Вла-
дивостоке подписал соглашение 
по управлению Транссибирской 
магистралью с союзниками из 
Междусоюзного комитета, которое 
должно было улучшить пропуск-
ную способность, увеличить и 
упорядочить грузоперевозки этой 
железной дороги. Однако, по мне-
нию историков, между Уструго-
вым и американским инженером 
Стивенсом возникло двоевла-
стие, отрицательно сказавшееся 
на работе магистрали. Осенью 
1919 года исполнял обязанности 
заведующего (начальника) воен-
ных сообщений тыла на правах 
помощника начальника штаба 
Верховного Главнокомандующе-
го (министерством в это время 
управлял товарищ министра пу-
тей сообщения А. М. Ларионов). 

В 1920 году эмигрировал в 
Китай. В 1935 году вернулся в 
СССР вместе с сотрудниками 
КВЖД — советскими гражда-
нами. Некоторое время работал 
по специальности в Народном 
комиссариате путей сообщения в 
Москве. 7 октября 1937 года был 
арестован. 15 февраля 1938 года 
приговорён Военной коллегией 
Верховного суда СССР к расстре-
лу по обвинению в шпионаже и 
участии в контрреволюционной 
организации. В тот же день рас-
стрелян. Реабилитирован в мае 
1989 года Пленумом Верховного 
Суда СССР.

УСТРЯЛОВ Николай Васи-
льевич (1890-1937 гг.)/

Русский правовед, философ, 
политический деятель; осново-
положник русского национал-
большевизма, идеолог «смено-
веховства».

В 1913 году окончил юриди-

ческий факультет Московского 
университета, оставлен для при-
готовления к профессорскому 
званию по кафедре энцикло педии 
и философии права.

Во время Гражданской войны 
был на стороне белых, но позже 
пришёл к выводу, что больше-
вики были единственной силой, 
способной восстановить могуще-
ство России, и стал поддерживать 
Советский Союз. Как диссидент-
радикал, Устрялов был насильно 
выслан из страны и провёл неко-
торое время в Китае и Франции. 
Тем не менее он продолжал под-
держивать русскую революцию, 
СССР и в особенности Сталина 
и его стиль правления. С 1926 по 
1935 год работал в качестве со-
ветника на КВЖД. 

Помимо преподавательской 
и политической деятельности 
работал в советских учрежде-
ниях КВЖД: с 1925 по 1928 год 
начальником учебного отдела, с 
1928 по 1934 год — директором 
библиотеки. В 1932 году под его 
редакцией вышел «Библиографи-
ческий сборник, т. 2. Обзор лите-
ратуры по китаеведению», Харбин 
1932 год. 

1 июля 1934 года, оставил юри-
дический факультет, а в 1935 году 
после  продажи  СССР  КВЖД 
Японии вернулся в СССР, предва-
рительно переправив свой архив в 
США. С 1935 по 1937 год работал 
профессором экономической гео-
графии в Московском институте 
инженеров транспорта и некоторое 
время в Московском университете. 
Его «былые заслуги» не были за-
быты. 

6 июня 1937 года он был аре-
стован, 14 сентября 1937 года Во-
енной коллегией Верховного Суда 
СССР обвинён в «шпионаже, кон-
трреволюционной деятельности и 
антисоветской агитации» и в тот 
же день расстрелян. 20 сентября 
1989 года реабилитирован.

УСТЮГОВ Евгений Романо-
вич родился 4 июня 1985 года.

Окончил  Сибирский  госу-
дарственный технологический 
университет, по специальности 
«Инженер-эколог».

В 1997 году начал занимать-
ся биатлоном. На чемпионате 
мира среди юниоров в 2006 году 
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завоевал  две 
золотые и сере-
бряную медали; 
стал чемпионом 
Европы среди 
юниоров в эста-
фете .  В  2008 
году победил в 
индивидуаль-
ной  гонке  на 
«Ижевской вин-

товке», был включён в состав 
сборной России. 

В 2008 году дебютировал на 
этапе Кубка мира в Оберхофе в 
эстафете, занял 2 место. В 2009 
году одержал первую победу в 
карьере в гонке преследования на 
этапе Кубка Мира в Поклюке.

УШАКОВ Василий Констан-
тинович (1912-1943 гг.).

В 1941 году Канским райвоен-
коматом призван в ряды Красной 
Армии. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1942 года. Гвар-
дии старшина. 

Герой Советского Союза с 1944 
года, посмертно.

УШАКОВ Гавриил Иоанно-
вич (1792-1859 гг.).

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию.

В 1823 году — священник Успен-
ского храма, в 1824 году — свя-
щенник Богоявленского собора и 
благочинный в городе Енисейске. 
В 1835 году — попечитель о бедных 
духовного звания. Преподавал Закон 
Божий в гражданском Училище.

УШАКОВЫ, сибирские купцы 
XVII века.

Иван (?-1694 гг.) и Алексей Ива-
новичи, енисейские посадские люди, 
с 1683 члены гостиной сотни.

Скопили первоначальный ка-
питал на мясном промысле, в 
1670-х годах ста ли брать пивные, 
бражные, квасные и банные откупа 
в Маковском остроге, Енисейске, 
Иркутске, Мангазее. По доносу 
московских купцов-конкурентов 
Сибирский приказ лишил Ушако-
вых всех незаконно ими постав-
ленных кабаков и разрешил про-
давать пиво лишь в дневные часы и 
только на кружечных дворах (1684 
год). Скопив капитал, братья стати 
брать винные подряды, поставлять 
вино в Сибирь из европейской ча-

сти страны. Продукция их иркут-
ского винного завода продавалась 
в Иркутске, Илимске, Крас ноярске. 
С 1680-х годов Ушаковы стали уде-
лять основное внимание хлебной 
и соляной торговле, брали значи-
тельны подряды на поставку хлеба 
в Забайкалье. Вкладывали деньги 
в строительство мельниц, кузниц, 
продолжали торговать пушниной и 
рыбой, торговали с Китаем. Из-за 
конкуренции с казенными солевар-
ницами, соль которых стоила в два 
раза дороже, производство запре-
тило Ушаковым продавать соль в 
Илимске и Якутске (1683 год).

Построили двор с каменными 
палатами в Москве, винные заводы 
в Симбирском уезде (1696 год). В 
1694 году значительная часть иму-
щества Ушаковых отошла казне за 
долги по хлебным и винным подря-
дам. После смерти брата Алексею 
Ивановичу удалось рассчитаться с 
кредиторами и казной и даже со-
хранить часть своих владений под 
Иркутском, но центр торговой дея-
тельности Ушакова переместился в 
Центральную Россию.

t
ФАДЕЕВ Александр Алексан-

дрович (партийный псевдо ним 
Булыга) (1901-1956 гг.).

Русский советский писатель и 
общественный деятель. Лауреат 
Сталинской премии первой сте-
пени 1946 года. Член РКП(б) с 
1918 года.

С четырёх лет уже увлёкся чте-
нием. Его любимыми писателями 
с детства были Джек Лондон, 
Майн Рид, Фенимор Купер. В 
1908 году его семья переехала в 
Южно-Уссурийский край (сейчас 
Приморский), где и прошли его 
детство и юность. 

С 1912 по 1918 год учился в 
коммерческом училище Владиво-
стока, однако обучения не закончил, 
решив посвятить себя революцион-
ной деятельности. 

С 1919 по 1921 год участвовал 

в боевых действиях на Дальнем 
Востоке, получил ранение. В 1921 
году в качестве делегата на Х 
съезд РКП(б) уехал в Петроград. 
Принимал участие в подавлении 
Кронштадтского восстания, при 
этом получил второе ранение. 
После лечения и демобилизации 
остался в Москве.

Своё первое серьёзное произве-
дение — повесть «Разлив» написал 
в 1922-1923 году. В 1925-1926 году в 
ходе работы над романом «Разгром» 
принял решение стать профес-
сиональным писателем. «Разгром» 
принёс молодому писателю славу 
и признание, но после этой работы 
он уже не мог уделять внимание 
одной литературе, став видным 
литературным руководителем и 
общественным деятелем. Один из 
лидеров РАПП.

Сразу после окончания Великой 
Отечественной войны (1941-1945 
гг.) садится за написание романа 
о Краснодонской подпольной 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей на оккупированной 
нацистской Германией террито-
рии, многие члены которой были 
уничтожены нацистами.

Стоя у руля писательской ор-
ганизации, проводил в жизнь 
решения партии и правительства 
по отношению к своим коллегам : 
М. М. Зощенко, А. А. Ахматовой, 
А. П. Платонову. В 1946 году по-
сле исторического постановления 
Жданова, фактически уничтожав-
шего Зощенко и Ахматову как 
литераторов, он был среди тех, кто 
приводил в исполнение этот приго-
вор. Но он же в 1948 году хлопотал 
о том, чтобы выделить значитель-
ную сумму из фондов СП СССР 
для оставшегося без копейки М. М. 
Зощенко. Проявлял искреннее уча-
стие и поддержку в судьбе многих 
нелюбимых властями литераторов:  
Б. Л. Пастернака, Н. А. Заболоцко-
го, Н. С. Гумилёва, несколько раз 
потихоньку передавал деньги на 
лечение А. П. Платонова его жене. 
Тяжело переживая такое раздвое-
ние, он страдал бессонницей, впал 
в депрессию. В последние годы 
пристрастился к спиртному. 

13 мая 1956 года застрелился из 
револьвера на своей даче в Пере-
делкино. 
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ФАДЕЕВ Геннадий Матвее-
вич родился 10 апреля 1937 года 
в городе Шимановск Амурской 
области. 

В 1961 году окончил Хабаров-
ский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта.

Трудовую деятельность начал 
на Восточно-Сибирской желез-
ной дороге на станции Тайшет, 
работал дежурным по путям, 
маневровым диспетчером, де-
журным по станции, главным 
инженером, заместителем на-
чальника. С 1965 года по 1974 
год — заместитель начальника, 
начальник  отдела  движения 
Восточно-Сибирской железной 
дороги. С 1975 года — началь-
ник Красноярского отделения 
Восточно-Сибирской железной 
дороги ,  затем  — начальник 
Красноярской железной дороги.  
С 1984 года по 1987 год — на-
чальник Октябрьской железной 
дороги города Ленинграда.

В 1987 году занимал пост за-
местителя министра, в 1988 году  
— первого заместителя министра 
путей сообщения СССР, с 1992 
по 1996 год — министра путей 
сообщения России. С 1996 года 
— генсекретарь Международного 
координационного комитета по 
транссибирским перевозкам.

В 1999 году возглавил Мо-
сковскую  железную  дорогу. 
В сентябре 2001 года избран 
председателем совета директо-
ров ТрансКредитБанка. В 2002 
году назначен министром путей 
сообщения России. В 2003 году 
освобождён от должности и на-
значен Президентом открытого 
акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги».

В 2005 году назначен на долж-
ность помощника председателя 
Правительства РФ, сохранив ме-
сто в Совете директоров ОАО 
«РЖД».

Награждён   орденами  «За 
заслуги  перед  Отечеством  II 
степени (2001 год), «За заслуги 
перед Отечеством» III степени 
(1995 год), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2005 
год),Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта». Медалями: «За 
развитие железных дорог» (2007 
год), «За заслуги перед Ставро-
польским краем» (2003 год).

Обладатель Государственной 
премии Российской Федерации  
2003 года в области науки и тех-
ники. Дважды почётный железно-
дорожник. Академик Академии 
транспорта.  

Женат, имеет двух дочерей.

ФАЛЕНБЕРГ Пётр Иванович 
(1791-1873 гг.).

Участник Отечественной войны 
1812 года и заграничных походов. 

Декабрист. Член Южного обще-
ства с 1822 года. Осуждён по IV 
разряду. В 1832 году определён на 
поселение на Троицкий солеварен-
ный завод Енисейского округа. В 
1840 году переведён в село Шу-
шенское Минусинского уезда. В 
1856 году амнистирован.

ФАЛЬК Иоганн-Петер (1727-
1774 гг.).

Естествоиспытатель, доктор 
медицины, академик Император-
ской АН, директор Ботанического 
сада АН.

Окончил Упсальский инсти-
тут. По рекомендации К. Лин-
нея был приглашён в Россию. 
С 1768 по 1774 год участво вал 
в  академической  экспедиции 
П .  С .  Палласа  для  изучения 
естественно-исторического и 
этнографического  состояния 
Сибири, включая Алтай. Посе-
тил Барнаул, Колывань, Змеино-
горск, Кузнецк, Томск, предпри-
нял поездку по рекам Чарыш и 
Алей для сбора образцов флоры. 
Обобщил данные о состо янии 
Колывано-Воскресенских (Ал-
тайских) заводов в 1770 году. 
Во время путешествия по Волге, 
Казахстану, Сибири, Кавказу 
собрал богатейшие материалы, 
которые после его смерти были 
систематизированы И. Г. Георги и                     
Э. Лаксманом и опубликованы на 
немецком языке с рисунками и 
картами, выполненными учёным 
(1785-1786 гг.). 

Его труды содержат ценную 
информацию о сельском хозяй-
стве, промышленности, насе-
лённых пунктах, быте народов 
Сибири, её природе. Подробно 
описывает Барнаул, его историю, 
об лик, сереброплавильный, сте-
кольный заводы, плотину, маши-
ну И. И. Ползунова.

ФАРХУТДИНОВ Игорь Пав-
лович  (1950-
2003 гг.). 

Российский 
политический 
деятель, с 1995 
года по 2003 год 
губернатор Са-
халинской об-
ласти.

В 1972 окон-
чил Краснояр-
ский политехни-

ческий институт, по специальности 
«Инженер-экономист». Доктор 
экономических наук. С 1972 по 
1977 год — инженер, начальник 
смены, начальник цеха Тымовской 
электростанции, Сахалинская об-
ласть.

С 1977 по 1985 год — второй, 
затем — первый секретарь Тымов-
ского райкома ВЛКСМ, заведую-
щий отделом Сахалинского обкома 
ВЛКСМ, инструктор Сахалинского 
обкома КПСС. 

С 1985 по 1991 год был мэром 
Невельска. До августа 1991 года 
состоял в КПСС. С 31 декабря 
1991 по 24 апреля 1995 год — 
председатель Южно-Сахалинского 
горисполкома, мэр города Южно-
Сахалинска. 24 апреля 1995 года 
был назначен главой администра-
ции Сахалинской области.

С 1995 года — в руководящих 
органах движения «Наш дом – Рос-
сия». В 1996 и 2000 годах одержал 
победу на губернаторских выборах. С 
января 1996 года в Совете Федерации 
был членом комитета по бюджету, 
налоговой политике, финансовому, 
валютному и таможенному регулиро-
ванию, банковской деятельности.

В марте 2002 года вошёл в состав 
президиума Госсовета; в апреле 
— возглавил рабочую группу Госу-
дарственного Совета по разработке 
основных принципов государствен-
ной политики в развитии банковской 
системы России. В мае 2002 года 
включён в состав российской делега-
ции для участия в Конгрессе местных 
и региональных властей Европы.

20 августа 2003 года на Камчатке 
пропал вертолёт МИ-8, на борту 
которого находилась группа руково-
дящих сотрудников администрации 
Сахалинской области во главе с гу-
бернатором. 23 августа обгоревшие 
обломки вертолета были обнаруже-
ны в 150 км южнее Петропавловска-
Камчатского. Губернатор оказался в 
списке погибших.
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ФЕДИРКО Павел Стефанович 
родился в 1932 
году в станице 
Екатериновской  
Краснодарского 
края.

В 1954 году 
окончил Ростов-
ский институт 
железнодорож-
ного транспорта, 
по специально-
сти «Инженер-

механик».
Трудовую деятельность начал 

мастером паровозовагоноремонт-
ного завода Норильского горно-
металлургического комбината, с 
1954 по 1958 год — заведующий 
отделом пропаганды и агитации, 
второй, затем — первый секретарь 
Норильского горкома ВЛКСМ, 
с 1958 по 1960 год — главный 
инженер, директор ремонтно-
механического завода горных 
предприятий Норильского горно-
металлургического комбината, 
с 1960 по 1962 год — первый 
заместитель председателя ис-
полкома Норильского городского 
Совета депутатов трудящихся. С 
1962 года — первый секретарь 
Игарского горкома КПСС, секре-
тарь парткома воинской части, 
заведующий отделом оборонной 
промышленности Красноярского 
краевого комитета КПСС, первый 
секретарь Красноярского горкома 
КПСС. С 1971 года — второй се-
кретарь, с 1972 года по 1987 год — 
первый секретарь Красноярского 
краевого комитета КПСС, с 1987 
года по 1992 год — председатель 
Центросоюза СССР.

Представитель в Совете Феде-
рации Федерального собрания РФ 
от администрации Красноярского 
края с ноября 2001 года. Член 
Комитета по промышленной по-
литике. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе.

Награждён орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени, 
многочисленными медалями.

Женат, имеет сына и дочь.

ФЕДОРОВИЧ Флориан Фло-
рианович (1877-1928 гг.). 

Участник  революционного 
движения и по литический дея-
тель. 

Профессиональный револю-
ционер, член партии социалистов-

революционеров с 1902 года и её 
ЦК с конца 1917 года. 

С 1902 по 1907 год занимался 
революционной работой в Пензе 
и Тамбове. В 1907 году арестован, 
в 1909  году сослан на каторгу. С 
лета 1914 года находился на по-
селении в Усть-Кутской волости 
Киренского уезда Иркутской гу-
бернии.

После Февральской революции 
освобождён по амнистии. С 14 мая 
по сентябрь 1917 года исполнял 
функции пензенского губернского 
комис сара Всероссийского Времен-
ного правительства. Депутат Все-
российского Учредительного со-
брания. С лета 1918 года руководил 
борьбой ряда партийных комитетов 
Поволжья против советской власти. 
В сентябре вошёл в состав Самар-
ского Комуча, участвовал в работе 
Уфимского государственного со-
вещания. После Омского государ-
ственного переворота 18-19 ноября 
1918 года арестован и содержался в 
Омской областной тюрьме, откуда 
в начале 1919 года бежал. В 1919 
года состоял членом Сибирского 
краевого комитета партии эсеров. В 
середине ноября 1919 года вошёл в 
состав Политцентра, под руковод-
ством которого было подготовлено 
и осуществлено свержение колча-
ковской власти на большей части 
территории Восточной Сибири. С 
5 по 21 января 1920 года — пред-
седатель Политцентра.

Летом 1920 года переехал в 
Москву, где был арестован. Про-
ходил в качестве обвиняемого на 
процессе 1922 года по делу правых 
эсеров, осуждён на 10 лет лишения 
свободы. С середины 1920-х годов 
находился в ссылке в Оренбурге.

ФЕЛЬДГУН Георгий Гарьевич 
(1922-2006 гг.).

Скрипач, педагог, доктор ис-
кусствоведения.

В 1941 году окончил Одесскую 
музыкальную школу по клас су 
профессора П. С. Столярского. С 
началом Великой Отечественной 
войны ушёл на фронт доброволь-
цем. В 1940-х годах подвергся 
необоснованным репрессиям, 
реа билитирован. В 1958 году 
окончил оркестровый факультет 
Ташкентской консерватории по 
классу скрипки. С 1960 года пре-
подавал в Новосибирском музы-
кальном училище, с 1962 года — в 

Новосибирской государственной 
консервато рии, профессор ка-
федры струнных инструментов 
(1992 год). Воспитал более 100 
музыкантов — солистов, ансам-
блистов, ор кестровых музыкан-
тов, преподавателей высших и 
средних учебных заведений.

Известный специалист в об-
ласти истории смычко вого ис-
кусства, выступал с лекциями 
в учебных заведениях России, 
Чехословакии, Германии.

Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями.

ФЕОДОСИЙ (Процюк Игорь 
Иванович). 

Митрополит Омский и Тар-
ский. 

Родился 7 января 1927 года в 
селе Топульне Рожищенского рай-
она Волынской области Украины. 

Окончил курсы псаломщиков 
при Почаевской лавре, служил 
псаломщиком в храме в городе 
Дружкополе. 

С 1944 года служил иподиа-
коном в Троицком кафедральном 
соборе городе Луцка. 24 марта 
1945 года рукоположен в диакона, 
1 апреля — в иерея.

С 1945 года служил в Симео-
новском храме в деревне Сельцо, 
с 1947 года — настоятель Троиц-
кой церкви в селе Берестечка и 
Троицкой церкви в селе Мыслины 
Волынской области, с 1949 года 
— церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Кузьмине Кра-
силовского района Хмельницкой 
области, с 1955 года — Никола-
евского храма, с 1961 года — в 
городе Каменце-Подольском и бла-
гочинный Каменец-Подольского 
округа.

В 1956 году, после окончания 
ЛДА, был возведён в сан протоие-
рея. В 1959 году  получил степень 
кандидата богословия. 

27 ноября 1962 года в Троице-
Сергиевой лавре пострижен в 
монашество, 28 ноября возведён 
в сан архимандрита.

2 декабря 1962 году в Трапезном 
храме Троице-Сергиевой лавры 
хиротонисан во епископа Черни-
говского и Нежинского.

С 1964 года епископ Полтавский 
и Кременчугский, с 1967 года — 
Черновицкий и Буковинский, с 
1972 года — Смоленский и Вя-
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ФЕРСМАН Александр Евге-
ньевич (1883-1945 гг.). 

Ученый-геохимик и минералог, 
организатор науки, академик.

С 1919 по 1930 год — директор 
Минералогического музея АН, 
с 1922 по 1926 год — директор 
Радиевого института АН СССР. 
С 1924 по 1927 год — академик-
секретарь Отделения физико-
математических наук АН СССР, 
с 1927 по 1929 год  — вице-
президент, с 1929 по 1945 год 
— член Президиума АН СССР. 
Директор Кольской геологиче-
ской базы АН СССР с 1930 по 
1945 год, Института кристалло-
графии, минералогии и геохимии 
с 1930 по 1939 год и Института 
геологических наук АН СССР с 
1942 по 1945 год. С 1932 по 1937 
год — председатель Президиума 
Уральского филиа ла АН СССР.

Один из основоположников 
геохимии, применял геохимиче-
ские методы при поисках место-
рождений полезных ископаемых. 
Открыл первое в СССР крупное 
место рождение апатитов в 1926 
году. Был в числе инициаторов 
создания сети филиалов АН СССР 
на востоке России. Лауреат пре-
мии им. В.И. Ленина 1929 года, 
Сталинской премии 1942 года.

В его честь названы минералы 
ферсмит и ферсманит. 

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

земский. 9 сентября 1978 года воз-
ведён в сан архиепископа. В 1979 
году получил степень магистра 
богословия.

26 декабря 1984 года назначен 
Патриаршим экзархом в Средней 
Европе и архиепископом Берлин-
ским и Среднеевропейским.

29 июля 1986 года переведён на 
Омскую кафедру с титулом «ар-
хиепископ Омский и Тюменский», 
с 1990 года — титул «архиепископ 
Омский и Тарский». 23 февраля 
1997 года возведён в сан митро-
полита.

ФЁДОР КУЗЬМИЧ (?-1864 
гг.).

Старец, живший в Сибири в 
XIX веке.

Согласно романовской легенде, 
возникшей в середине XIX века 
ещё при жизни старца, считает-
ся императором Александром I, 

инсценировавшим свою смерть 
и ставшим скитальцем. Вопрос о 
тождественности Фёдора Кузьмича 
с российским императором истори-
ками однозначно не решён.

За своё подвижничество в 1984 
году канонизирован Русской пра-
вославной церковью в лике правед-
ных в составе Собора Сибирских 
святых.

Первое упоминание о нём от-
носится к 4 сентября 1836 года: он 
проезжал на лошади, запряжённой 
в телегу, в неизвестном направ-
лении через Кленовскую волость 
Красноуфимского уезда Пермской 
губернии. Старец был задержан 
как бродяга, на его спине были 
следы ударов кнутом, каких-либо 
документов при себе он не имел. 10 
сентября его дело было рассмотре-
но судом: задержанный назвался 
шестидесятилетним Фёдором 
Козьмичем Козьминым (после 
этого данная фамилия, как и какая-
либо другая, старцем никогда не 
называлась). Был сослан в Сибирь. 
Приговором Фёдор Кузьмич был 
доволен, но заявил, что он негра-
мотен (хотя последующие факты 
свидетельствуют об обратном) и 
попросил расписаться за него ме-
щанина Григория Шпынёва.

13 октября 1836 года с 43-й 
партией ссыльных он был направ-
лен по этапу в Мариинский уезд 
Боготольской волости Томской 
губернии.

26 марта 1837 года партия ссыль-
ных прибыла в Томск, откуда Фёдор 
Кузьмич был направлен дальше к 
месту ссылки. Старца приписали к 
деревне Зерцалы, но поселили при 
Краснореченском винокуренном 
заводе, где он прожил пять лет.

Известно, что местный казак 
Семён Сидоров, видя склонность 
старца к уединению, построил ему 
келью-избушку в станице Бело-
ярской.

Обретя свободу перемещения, 
Фёдор начал странствовать по 
деревням Мариинского уезда. Ис-
точником его дохода было обучение 
детей (грамоте, Священному Пи-
санию, истории), в качестве платы 
Фёдор Кузьмич брал только пищу, 
отказываясь от денег. Старца на-
чали почитать за праведную жизнь, 
обращались к нему за советами по 
различным житейским вопросам. В 
этот же период возникает легенда о 
его царственном происхождении. 

Это заставило старца практи-
чески не выходить из своей ке-
льи, позднее он оставил станицу 
Белоярскую и поселился в селе 
Зерцалы в бедной крестьянской 
семье. Из старого овечьего хлева 
ему сделали келью, в которой 
он прожил 10 лет. Жительница 
села позднее рассказывала, что 
Фёдор Кузьмич каждую субботу 
встречал партии арестантов, про-
ходившие через окраину села, и 
давал им щедрую милостыню. В 
1843 году, по некоторым данным, 
он работал на золотых приисках 
в Енисейской тайге. В 1849 году 
старец переселился в село Крас-
нореченское, где ему построил 
келью крестьянин Иван Латышев. 
Сохранились воспоминания мест-
ных жителей о том, что там стар-
ца навещал Иркутский епископ 
Афанасий (Соколов), с которым 
он разговаривал на французском 
языке. Старец встречался также с 
епископом Томским Парфением (с 
1863 года архиепископ Иркутский 
и Нерчинский). В 1850-е годы 
келью старца на пасеке Латыщева 
посетил писатель Л. Н. Толстой, 
который целый день беседовал с 
Фёдором Кузьмичом. 

В период странствий по Том-
ской губернии он познакомился с 
купцом Семёном Феофановичем 
Хромовым, который в 1858 году 
уговорил его переселиться к нему 
в Томск. Фёдор Кузьмич проживал 
на загородной купеческой заимке (в 
настоящее время посёлок Хромовка) 
или в самом городе во флигеле дома 
Хромова на Монастырской улице 
(современная ул. Крылова).

Незадолго до своей смерти Фео-
дор со словами «В нём моя тай-
на» указал Хромову на мешочек, 
висящий над кроватью старца. 
После кончины старца мешочек 
был вскрыт, в нём обнаружились 
две записки — узкие бумажные 
ленты, исписанные с обеих сторон.
Кроме этих записок сохранилась 
написанная старцем выдержка из 
Священного Писания, датирован-
ная 2 июня 1849 года, и конверт с 
надписью «Милостивому государю 
Семиону Феофановичу Хромову». 
Содержание записок было до-
вольно туманным и при желании 
позволяло интерпретировать их как 
в качестве подтверждения, так и 
опровержения легенды об импера-
торском происхождении старца.
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ФЁДОРОВ Василий Василье-
вич (?- 1916 гг.). 

Владелец первой типографии в 
городе Минусинске. Издатель пер-
вой газеты «Телеграф и почта». 

Почётный гражданин города 
Минусинска. Его именем названа 
одна из улиц в Минусинске.

ФЁДОРОВ Иннокентий Ва-
сильевич (псевдоним Омулев-
ский) (1836-1883 гг.).

Поэт, прозаик, публицист.
После окончания гимназии в 

Иркутске учился на юридическом 
факультете Петербургского уни-
верситета. 

Служил чиновником в Ви-
тебске, затем странствовал по 
России, жил в Санкт-Петербурге. 
Сочувствовал идеям Н. Г. Чер-
нышевского ,  был  близок  к 
революционно-демократическому 
направлению русской литературы 
1860-х годов. 

Как публицист активно сотруд-
ничал в «Восточном обозрении» 
Н. М. Ядринцева. 

Был арестован в 1874 году, 
находился в заключении в Пе-
тропавловской крепости, в Ли-
товском замке, что существенно 
сказалось на его здоровье. После 
освобождения жил в Иркутске, 
Санкт-Петербурге. Последние 
годы жизни провёл в бедности.

Наиболее значителен роман 
«Шаг за шагом» (1870  год), на-
писанный под влиянием худо-
жественно-утопической программы 
Н. Г. Чернышевского и запрещён-
ный цензурой (тираж дважды уни-
чтожался). В романе изображена 
русская дейст вительность после 
отмены крепостного права, ставит-
ся проблема поиска новых путей 
развития России. Сибирская тема 
присутствует в прозе и поэзии: пер-
вый рассказ — «Сибирячка» (1862 
год); в стихотворении «Сибирские 
мотивы» Сибирь изображена как 
страна изгнания, но в то же время 
воспевается её суровая природа, 
сила и мужество сибиряков.

ФЁДОРОВСКИЙ Пётр Фёдо-
рович (1864-1944 гг.). 

Известный томский архитек-
тор.

В 1895 году окончил Высшее 
художественное училище при Им-
ператорской Академии художеств 
в Санкт-Петербурге (мастерская 

архитектор Л. Н. Бенуа). Направ-
лен в Томск на долж ность младше-
го архитектора строительного от-
деления губернского управления, 
в которой состоял с февраля 1895 
по апрель 1896 год.

Томский городской архитектор с 
мая 1896 по апрель 1903 года; с янва-
ря 1913 по июль 1916 года. С 1903 по 
1905 год и. о. архитектора Западно-
Сибирского учебного окружного 
и Томского университета. С 1905 
года — городской архитектор и 
архитектор женского института 
императрицы Марии Фёдоровны 
в Тамбове. В Нижнем Новгороде 
служил старшим помощником 
академика архитектуры В. А. По-
кровского до 1912 года. На турецком 
фронте — в составе Девятой Кав-
казской инженерно-строительной 
дружины в 1916-1917 году. В октя-
бре 1922 года эмигрировал в Китай. 
Архитектор при управлении Южно-
Маньчжурской железной дороги (до 
1926 года).

Преподавал в Томском техно-
логическом институте (1900-1905, 
1914-1915 гг.), в техническом учи-
лище в Барнауле (1917-1918 гг.), в 
государственном политехническом 
институте во Владивос токе (1918-
1922 гг.); в Харбинском политех-
ническом институте (профессор, 
заведующий кафедрой архитекту-
ры), в Северо-Маньчжурском поли-
техническом институте и Институте 
Св. Владимира (с 1926 года). 

Спроектировал и построил в 
Томске корпус Мариинской женской 
гимназии (1896-1897 гг.), здание 
церковно-приходской школы при Ни-
кольской церкви (проект 1900 года), 
каменный корпус лавок на площади 
у Базарного моста (про ект 1902 года), 
городской училищный дом в память 
Н. В. Гоголя (1902-1904 гг.), Сретен-
скую православную церковь (1903-
1907 гг.), особняки Е. Н. Морозовой 
(проект 1913 года) и дом жилой купца 
И. И. Смирнова (1914-1916 гг.), зда-
ния Загорного училища (1913-1914 
гг.), Заисточного училища (1914-1915 
гг.), сельско-хозяйственного музея 
(проект 1915 года); корпус детской 
больницы им. П. и А. Михайловых 
(1915-1916 года) и другие.

ФИГУРОВСКИЙ Александр 
Васильевич (1874-1907 гг.).

В 1885 году — окончил Том-
скую духовную семинарию. С 
1898 года — священник: Дими-

триевского храма в деревне Под-
сопочной, Пророко-Ильинского 
храма в деревне Мининской, Пе-
тропавловского тюремного храма 
в Красноярске. 

Член Енисейской духовной кон-
систории с 1902 года. Принимал 
участие в постройке Красноярско-
го свечного завода и Красноярской 
духовной семинарии.

ФИГУРОВСКИЙ Иоанн Васи-
льевич (1881-? гг.).

С 1903 года — кандидат бо-
гословия Московской духовной 
академии. С 1904 года — штат-
ный священник Красноярского 
Богородице-Рождественского 
кафедрального собора. В 1905 
году — преподаватель Краснояр-
ской духовной семинарии.

Церковный историк и краевед. 
Участник Поместного собора 
Русской православной церкви в 
1917 году. 

ФИК Генрих (1679-1750 гг.).
Государственный  деятель , 

действительный статский совет-
ник с 1726 года, вице-президент 
коммерц-коллегии с 1726 года.

В России служил с декабря 
1715 года. Один из разработчиков 
реформ государственного управ-
ления с 1717 по 1722 год. В 1730 
году помогал Д. М. Голицыну в 
составлении планов ограничения 
самодержавия, за что 25 января 
1732 года был сослан в Сибирь. Со-
держался в Жиганском и Верхне-
вилюйском острогах (Якутия).

Помилован в 1741 году, с 1743 
года по заказу правительства состав-
лял справки по законодательству, мо-
реплаванию, экономике, финансам, 
юстиции зарубежных стран. В 1744 
году подал «Всеподданнейшее пред-
ложение и известие...» о положении 
народов Северо-Восточной Сибири, 
ставшее важным источником по 
этнографии якутов и тунгусов 1-й 
половины XVIII в.

ФИЛАРЕТ, в схиме Феодосии 
(Амфитеатров Фёдор Георгие-
вич) (1779-1857 гг.).

Митрополит Киевский, вы-
дающийся церковный деятель, 
учёный-богослов, святой (памяти 
10 июня — в Соборе Сибирских 
святых).

Окончил Севскую духовную 
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ФИЛАРЕТ (Петухов Фортунат 
Иванович) (1790-1873 гг.).

Окончил Тобольскую духовную 
семинарию. С 1818 года — в сане 
священника. В 1824 году — на-
стоятель Минусинского Спасского 
храма. В 1825 году — штатный 
священник Красноярского Вос-
кресенского собора. В 1826 году — 
настоятель Свято-Троицкого храма 
и благочинный в Ачинске. В 1827 
году — настоятель и благочинный 
в Канском Спасском соборе. 

С 1831 по 1860 год — в Иркут-
ском кафедральном соборе. До 
1873 года — архимандрит и на-
стоятель Енисейского Спасского 
монастыря. 

ФИЛАРЕТ (1840-1910 гг.).
Иеромонах, отставной унтер-

офицер. В 1879 году принял мона-
шеский постриг в Красноярском 
Успенском монастыре. В 1881 

семинарию. По её окончании в 
1797 году оставлен на должности 
преподавателя поэзии и греческо-
го языка. В 1798 году пострижен 
в монашество с именем Филарет. 
С 1798 года — иеродиакон, с 
1799 года — иеромонах. В 1802 
году в сане игумена назначен 
ректором Севской духовной се-
минарии и настоятелем Севского 
монастыря Орловской епархии. 
С 1804 года — архимандрит и 
ректор Оренбургской духовной 
семинарии. С 1805 года — на-
стоятель Уфимского Успенского 
монастыря. Вследствие неспра-
ведливых гонений, в 1810 году 
переведён в Тобольск. На новом 
месте служения, кроме должно-
сти ректора Тобольской духовной 
семинарии, и. о. благочинного 
монастырей Тобольской епархии, 
являлся настоятелем Тобольского 
Знаменского монастыря, членом 
консистории, читал курс фило-
софии в семинарии. За 3 года его 
уси лиями набор учащихся увели-
чился до 711 человек. С 1813 года 
архимандрит Филарет — настоя-
тель Иосифо-Волоколамского 
монастыря Московской епар-
хии. С 1814 года — инспектор 
Петербург ской духовной акаде-
мии, удостоившей его учёной 
степени доктора богословия; 
тогда же переведён инспектором 
в Московскую духовную акаде-
мию, с 1815 года — её ректор.

году — иеромонах, в 1884 году — 
духовник, в 1886 году — казначей, 
в 1886 году — управляющий и на-
местник. Строитель и наместник 
Знаменского скита. 

ФИЛАТОВ Константин Сер-
геевич (1902-1966 гг.).

Организовал геологическую 
службу Западной и Средней Си-
бири, руководил ею.

Геолог. Вёл разведку месторож-
дений железных руд в Хакасии, 
хризотил-асбеста в Тыве. 

В честь его названа улица в 
Абакане. 

ФИЛИМОНОВ  Евтихий 
(Евтифий) Васильевич (1769-
1840 гг.).

Тарский купец 3-й (с 1789 
года), 2-й (с 1809 года), 1-й (с 
1833 года) гильдий; томский 
купец 1-й гильдии (с 1839 года), 
потомственный почётный граж-
данин (с 1835 года). 

Возглавлял торговый дом Фили-
моновых. В Таре имел 3 дома, 14 
душ дворовых людей (1818 год). 
Владелец, затем арендатор Екате-
рининского винокуренного завода. 
Усовершенствовал производство, 
поставлял вино в северные уезды 
губернии, являлся подрядчиком 
для казны. Торговому дому при-
надлежало 47 парусных судов, 
которые использовались для по-
ставок хлеба и соли в казенные 
магазины Томской губернии и 
других районов Западной Сибири. 
В неурожай 1819 года обеспечил 
понижение цен на хлеб в Тоболь-
ской губернии завозом 285 тысяч 
пудов зерна из Томской губернии. 
В 1820-е годы продал флот казне 
за 87 тысяч рублей. Служил бурго-
мистром в магистрате (1792-1798 
гг.), тарским городским головой 
(1803-1807, 1815-1818 гг.). Один из 
душеприказчиков А. Я. Попова. 

Сыновья Николай и Аполлон 
стали купцами 1-й гильдии, круп-
ными золотопро мышленниками, 
входили в число самых богатых 
людей Томска. Разорились вместе 
с Ф. А. Гороховым в 1850 году. 
Николай был первым директором 
Сибирского общественного бан-
ка, которому нанёс значительный 
ущерб. Аполлон пожертвовал на 
Тро ицкий кафедральный собор 
более 4 тысяч рублей.

ФИЛИППОВ Василий Родио-
нович (1913-1993 гг.).

Учёный биолог, организатор 
науки и образования в Бурятии, 
доктор ветеринарных наук с 1953 
года, профессор с 1954 года. За-
служенный деятель науки РФ и 
Республики Бурятия.

Работал в Бурят-Монгольском 
зооветеринарном  институте : 
заведующий кафедрой, декан, 
заместитель директора с 1947 
по 1951 год, директор с 1952 по 
1958 год. С 1958 по 1960 год — 
председатель Совета министров 
Бурятской АССР, с 1960 по 1962 
год — первый секретарь Бурят-
ского обкома КПСС. С 1962 по 
1969 год — ректор Бурятского 
сельскохозяйственного институ-
та, с 1969 по 1975 год — директор 
Института естественных наук 
Бурятского филиала (БФ) СО АН 
СССР. Председатель Президиума 
БФ СО АН СССР (1969-1975 гг.). 
С 1975 по 1978 год — заведую-
щий лабораторией био химии БФ. 
Специалист в области иммуно-
биологии сельскохозяйственных 
животных.

Его имя присвоено Бурятской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии, возле здания 
которой находится бюст Филип-
пова. Правительство Республики 
Бурятия установило стипендию 
им. В. Р. Филип пова студентам и 
аспирантам.

Награждён орденами Ленина, 
«Знак Почёта», Октябрь ской Ре-
волюции, медалями.

ФИЛОФЕЙ, в схиме Феодор 
(Лещинский) (1650-1727 гг.). 

Митрополит  Сибирский  и 
То больский, святой (памяти 31 
мая в Соборе Брянских святых, 
10 июня — в Соборе Сибирских 
святых).

Окончил Киево-Могилянскую 
коллегию. По окончании её — при-
ходской священник. Овдовев, при-
нял постриг в Киево-Печёрской 
лав ре, избран экономом. С 1701 
года — наместник Брянского 
Свенского Успенского монастыря, 
с 4 января 1702 года — митро-
полит Сибирский и Тоболь ский, 
4 апреля прибыл в Тобольск в 
сопровождении учё ных монахов. 
Отстроил сгоревший перед его 
приездом Архиерейский дом, до-
бился увеличения его доходов. 
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Начал активное строительство хра-
мов; по его инициативе выстро ен 
новый, каменный Свято-Троицкий 
монастырь в Тюмени с 3 церк-
вями. Способствовал развитию 
иконописания, создал новый хор 
из ссыльных украинцев, добился 
во зобновления государственного 
жалованья духовенству бесприход-
ных церквей и безвотчинных мона-
стырей. Открыл славяно-русскую 
школу для духовенства, в которой 
обучались и дети новокрещёных 
аборигенов; силами школьников 
стави лись спектакли на церковные 
темы. Выдающийся миссионер: 
отправил миссии на Камчатку, в 
Монголию. Во время поездок по 
епархии положил начало массо-
вому обращению в православие 
хантов, манси и других сибирских 
на родов. В 1709  году во время 
тяжёлой болезни принял схиму 
с именем Феодор и удалился в 
Тюменский Свято-Тро ицкий мо-
настырь. В 1711 году в епархию 
прибыл его преемник митрополит 
Иоанн (Максимович). После его 
смерти в 1715 году Филофей вновь 
вернулся к управлению епархией 
до прибытия в Тобольск в 1721 
году нового митрополита Антония 
(Стаховского). Официально нахо-
дясь на покое, продолжал актив-
ную миссионерскую деятельность 
до кончины.

Канонизирован в Соборе Си-
бирских святых в 1984 году.

ФИРСОВЫ, бийские купцы 2-й 
половины XIX  начала XX в.
Николай Платонович (1830-? 

гг.) состоял во 2-й гильдии. В 
конце 1850-х годов торговал с ки-
тайцами в Чуйской долине, позже 
в Бийске мануфактурными, галан-
терейными и другими товарами. В 
1883 году обороты торговли Н. П. 
в Бийске составляли 40 тысяч ру-
блей. С 1870 года регулярно изби-
рался в состав Бийской городской 
думы, в конце 1880-х годов — го-
родским головой. Являлся членом 
попечительского совета женской 
прогимназии, ежегодно жертвовал 
на её содержание 200 рублей.
Андрей Платонович (1843-

1916 гг.) входил во 2-ю гильдию. 
В 1860-х годах вместе с братом 
торго вал в Чуйской долине. В 1889 
году открыл в Алтайском мануфак-
турную лавку и товарный склад, 
в 1892 году — ещё одну лавку. 

Давал товарные кредиты многим 
чуйским торговцам, скупал приве-
зённое монголами сырьё и реали-
зовывал его на Ирбитской ярмарке. 
В начале 1900-х годов построил 
в Алтайском мануфактурный 
магазин. С 1893 года совладелец 
винокуренного завода в Бийске. 
В середине 1900-х годов отошёл 
от активных коммерческих дел и 
передал магазин в с. Алтайское 
своему племяннику Андрею Пе-
тровичу (1875-1918 гг.), ставшему 
купцом 1-й гильдии.

Андрей Платонович вёл круп-
ную оптово-розничную ману-
фактурную торговлю в Бийске 
и Бийском уезде, кредитовал 
предпринима телей, торгующих 
в Монголии. В 1905  году торго-
вые обороты составляли 162,6, 
прибыль — 16,3 тысяч рублей; в 
1912 году — 800 и 51,7 тысячу 
рублей соответственно. В 1907 
году построил в Бийске торговый 
пассаж — самое крупное торго-
вое заведение города. Обороты 
магазина в 1912 составляли 85 
тысяч, прибыль — 8,5 тысяч ру-
блей. В 1917 году А. П. вошёл в 
состав членов-распорядителей то-
варищества «Стекло», владевшего 
стекольными, лесопильными заво-
дами и мельницей. После смерти 
его капитал составил 582 тысяч 
рублей. Являлся почётным членом 
Общества попечения о начальном 
образования в Бийске, с 1907 года 
входил в состав попечительского 
совета женской гимназии. В 1916 
году выделил 5 тысяч рублей на 
закупку предметов первой необхо-
димости для малоимущих жителей 
города.

Награды: Николай Платонович 
— золотая медаль «За усердие» 
на Анненской ленте; Андрей Пла-
тонович — серебряная и золотая 
медали «За усердие» на Анненской 
ленте.

ФИШЕР Иоганн Эбергард 
(1697-1771 гг.). 

Филолог, историк, профессор 
Императорской АН.

В Вюртемберге получил уни-
верситетское образование, стал 
магистром. В 1730 году приехал 
в Санкт-Петербург, служил учи-
телем, был ректором гимназии с 
1732 по 1739 год. В октябре 1740  
года в должности адъюнкта АН 
отправился в Си бирь для работы 

во Второй Камчатской экспеди-
ции. Несмотря на длительность 
пребывания в экспедиции и пу-
тешествие через всю Сибирь до 
Охотска, из-за пло хого знания 
русского языка и неуживчивого 
характера результат его науч-
ных изысканий был довольно 
скромным.

После возвращения в Санкт-
Петербург в июне 1747 года занимал-
ся обработкой сибирских материа-
лов, полученных от Г. Ф. Миллера. В 
1768 году издал (на немецком языке) 
перерабо танный им сокращенный 
вариант «Истории Сибири» Мил-
лера (переиздан на русский язык 
в 1774 году). В историографии за 
Фишером закрепилось определе-
ние «бледная тень Миллера». Тем 
не менее, некоторые его работы по 
языкознанию и этнографии народов 
Сибири авторски самостоятельны и 
значимы до сих пор.

ФОКИН Николай Андреевич 
родился 6 октя-
бря 1974 года 
в деревне Шу-
пиловка, Люди-
новского района 
Калужской об-
ласти. 

С  1 9 6 6  по 
1968 год про-
ходил службу в 
рядах Советской 
армии. Окончил 

Людиновское ПТУ №5 и Ново-
сибирский сельскохозяйственный 
университет. По специальности 
экономист, организатор сельскохо-
зяйственного производства.

В 1964 году работал в Людинов-
ском отделении «Сельхозтехни-
ка». С 1965 года — в монтажном 
управлении «Росгазстрой». В 1969 
году — слесарем, на Людиновском 
тепловозостроительном заводе. 
Затем, до 1971 года  — слесарем 
на шахте «Котуй» треста «Аритик-
уголь».

С 1971 по 1976 год — заведо-
вал организационным отделом 
Хатангского РК ВЛКСМ. С 1976 
года — инструктор организаци-
онного отдела РК ВЛКСМ. С 1979 
года — Председатель Хатангского 
районного комитета народного 
контроля (Хатанга). С 1990 года 
— Председатель исполнительного 
комитета районного Совета народ-
ных депутатов (Хатанга).  



536 

ФОМИН Нил Валерианович 
(1890-1918 гг.). 

Революционер, общественный и 
государственный деятель.

С 1907 года учился в Санкт-
Петербургском университете. 

Член  партии  социалистов-
революционеров; с 1917 года 
примы кал к фракции интернацио-
налистов. В 1910 году за револю-
ционную деятельность арестован, 
два года провёл в тюремном заклю-
чении. В 1912 году сослан в Ени-
сейскую губернию. В том же году 
в селе Ирбей Канского уезда создал 
кредиторское товарищество, сче-
товодом которого служил. 

В конце 1915 года — участ-
ник  проходившей  в  Мари -
инске  конференции  эсеров-
интернационалистов, создавших 
Сибирский союз социалистов-
революционеров. Весной 1916 
года перешёл в Енисейский союз 
кооперативов, в котором служил 
разъездным инструктором, членом 
правления, заведующим неторго-
вой деятельностью. После Фев-
ральской революции стал одним 
из лидеров эсеров Енисейской 
губернии, избирался в 1-й состав 
Красноярского совета рабочих 
и солдатских депутатов, предсе-
дателем исполкома губернского 
совета крестьянских депутатов. В 
сентябре-октябре 1917 года уча-
ствовал в работе Всероссийского 
демократического совещания. 
Депутат Всероссийского Учреди-
тельного собрания от Енисейской 
губернии, избранный по соединён-
ному списку партии эсеров и сове-
та крестьянских депутатов.

В марте 1918 года стал членом 
правления Союза сибирского коо-
ператива, союзов «Закупсбыт» и 
назначен заведующим его нетор-
говым отде лом, в октябре того же 
года избран кандидатом в члены 
совета Всесибирских кооператив-
ных съездов. В конце мая-июле 

ФОМИЧЁВ Павел Никитович 
(1912-1956 гг.).

С 1939 по 1940 год проходил 
службу в рядах Красной Армии. 
Помощник командира взвода. 
Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Лейтенант, ко-
мандир батареи 969-го артилле-
рийского полка 60-й стрелковой 
дивизии.

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ФОМИНЫХ Сергей Федоро-
вич родился 25 августа 1940 года 
в посёлке Висим Свердловской 
области.

Историк, доктор исторических 
наук с 1990 года, профессор с 
1992 года.

В 1964 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета (ТГУ). С 1964 года в ТГУ: 
аспирант, доцент, старший на-
учный сотрудник, профессор, 
заведующий кафедрой истории 
СССР советского периода (с 1992 
года — кафедра современной 
отечественной истории) истори-
ческого факультета. С февраля 
2003 года — директор Центра 
истории высшего образования и 
науки Сибири ТГУ. Специалист 
по историографии и источнико-
ведению истории Гражданской 
войны в Сибири, истории науки 
и образования в Сибири. С сере-
дины 1990-х годов разрабатывает 
проблемы ис тории отечественной 
науки и высшего образования, 
основал на кафедре новое научное 
направление по истории высшего 
образования и науки Сибири. В 
1994 году по инициативе Фоминых 
в ТГУ создана учебно-научная 
исследовательская лаборатория 

С 1991 по 2005 год — Глава ад-
министрации Хатангского района. 
Следующие два года — Глава сель-
ского поселения Хатанга. С 2007 
года — депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края.

Награждён: орденом «Дружбы», 
медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени, орденом 
«Святого благоверного князя Да-
ниила Московского» III степени. 

1918 года — заведующий воен-
ным отделом и уполномоченный 
Западно-Си бирского комиссариа-
та, уполномоченный Временного 
Сибирского правительства. Затем 
входил в состав Самарского ко-
митета членов Всероссийского 
Учредительного собрания (Кому-
ча). Колчаковский государствен-
ный переворот воспринял как 
покушение на демократический 
выбор народа. Вошёл в состав 
комитета сопротивления колча-
ковской диктатуре. 29 ноября 1918 
года опубликовал в челябинской 
газете «Власть народа» статью с 
протестом против ареста местных 
меньшевиков. 4 декабря 1918 года 
арестован колчаковскими властями 
в Челябинске и этапирован в Омск, 
где заключён в областную тюрьму. 
Во время восстания большевиков 
в Омске в ночь на 22 декабря 1918 
года освобождён из тюрьмы, од-
нако добровольно вернулся в неё. 
Зверски убит вместе с группой 
меньше виков и эсеров на берегу 
Иртыша.

«Сибирь: исторические традиции 
и современность», на базе которой 
подготовлен 5-томный биогра-
фический словарь «Профессо ра 
Томского университета». С 1995 
года — научный руководитель 
музея истории ТГУ.

Почётный работник высшего 
профессионального образования 
РФ (2000 год).

ФОНВИЗИН Михаил Алек-
сандрович (1787-1854 гг.).

Декабрист, мемуарист, фило-
соф и публицист, представитель 
христи анского социализма, от-
ставной ге нерал-майор.

Воспитывался дома, в училище 
Святого Петра в Санкт-Петербурге 
и в Московском университетском 
панси оне, слушал лекции в Мо-
сковском университете. Записан 
подпрапорщиком в лейб-гвардии 
Преображенский полк (1801 год); 
подпрапорщик лейб-гвардии Из-
майловского полка (1803 год), 
портупей-прапорщик, прапорщик 
(1804 год), участник Аустерлицкого 
сражения (1805 год), подпоручик 
(1806 год), поручик (1808 год), адъю-
тант генерал-майора А. П. Ермолова 
(1812 год). Участник Отечествен-
ной войны 1812 года (Смоленск, 
Боро дино, Малоярославец, Бере-
зина), штабс-капитан (1813 год). 
Участник заграничных походов. 
Капитан, полковник (с 1813 года), 
прикомандирован к четвёртому 
егерскому полку как командир (с 
1814 года), командир 37-го егер-
ского полка (с 1815 года). Участник 
военных действий «Ста дней», 
позже в оккупационном корпусе 
гр. М. С. Воронцова. Командир 
Перновского гренадёрского полка, 
затем возвращён в оккупационный 
корпус (с 1817 года). Командир 38-
го егерского полка (с 1818 года), 
с 1819 года с полком в Тульчине. 
Генерал-майор, командир третьей 
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бри гады 12-й пехотинской диви-
зии, позже командир 3-й бригады 
22-й пехотинской дивизии (1820 
год), состоял по армии (с 1820 
года), в отставке с 1822 года.

Член «Союза спасения» и «Со-
юза благоденствия», участник 
подготовки к восстанию в Москве 
в декабре 1825 года. Осуждён по 
IV разряду, по конфирма ции при-
говорён к 12 годам каторги, срок 
сокращён до 8 лет. Доставлен в 
Читинский острог (1827 год), пере-
ведён в Петровский Завод (1830 
год). Его жена Н. Д. Фонвизина 
(1803-1869 гг.) последовала за му-
жем в Сибирь.

Член  Конгрегации  — хри-
стианского кружка декабрис-
тов. В Сибири сформировались 
религиозно-философские воз-
зрения Фонвизина. На поселе-
нии в Енисейске (с 1834 года), 
Красноярске (с 1835 года). В 
Тобольске (с 1838 по 1853 гг.) дом 
Фонвизиных — центр духовной 
жизни города, объединял мест-
ную интеллигенцию. Разре шено 
вернуться в Россию и проживать 
в имении брата (Марьино Мо-
сковской губ.) под строжайшим 
полицейским надзором (1853 
год). Научные труды: «Обозре-
ние проявлений политической 
жизни в России», «Обозрение 
истории философских систем», 
«О коммунизме и социализме», 
«Классификация наук», «О кре-
постном состоянии зем ледельцев 
в России» и др.

Награждён орденами Святой 
Анны — алмазные знаки II степе-
ней (дважды), IV степени, Святого 
Владимира IV степени, Коро-
левский Прусский за заслуги; 
золотой шпагой «За храбрость», 
Кульмским крестом.

ФРАЕРМАН Рувим Исаевич 
(1891-1972 гг.).

Советский детский писатель.
С 1916 года учился в Харьков-

ском технологическом институте.
 В 1917 году для прохождения 

производственной практики от-
правился на Дальний Восток, где 
его застали события революции и 
Гражданской войны. 

В Николаев ске вступил в ряды 
амурских партизан, сотрудничал в 
партийной газете «Красный клич», 
был комиссаром партизанского от-
ряда. Вместе с отрядом оказался в 

Якутске, где редактировал газету 
«Лен ский коммунар». В качестве 
её корреспондента был послан 
на Сибирский съезд работников 
пе чати в Новониколаевск, где по-
знакомился с Е. М. Яро славским, 
напечатавшим в газете «Советская 
Сибирь» первое стихотворение 
«Белоруссия». Уехав из Сибири, 
долгое время не порывал связи с 
её литературной жизнью; в 1925 
году прислал заявление с просьбой 
принять его в ряды Союза сибир-
ских писателей. Первые повести 
появляются на страницах «Си-
бирских огней»: «Огневка» (1924 
год), «На мысу», рассказ «Соболя» 
(1926 год), в 1933 году (№ 3-6) 
— повесть «Афанасий Олешек» 
(«Охотская повесть»), выходившая 
позднее под названием «Никичен». 
Эти произведения, отмеченные 
богатством и точностью этногра-
фических деталей, органичным 
включением элементов приклю-
ченческого жанра, лёгкой иронией 
при изображении встречи «детей 
природы» с цивилизацией, вклю-
чены затем в книгу «Повести о 
Дальнем Востоке» (1938 год). 
Критика отметила «большое живо-
писное мастерство» писателя.

В 1934 году под влиянием при-
зыва Первого съезда советских пи-
сателей быть ближе к жизни вновь 
приезжает на Дальний Восток. По 
впечатлениям от поездки написа-
ны рас сказ «Несчастье Ан Сенена» 
(1935 год) и повесть «Шпион» 
(1937 год). Наиболее известное 
произведение  — «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой 
любви» (1939 год; одноимённый 
фильм, 1962 год).

Произведения его печатались в 
основном в «Детгизе», но творче-
ство его выходит по своей идейно-
поэтической зна чимости за преде-
лы «детского чтения» и предстаёт 
как одна из интересных страниц 
русской литературы XX века.

ФРАНКФУРТ Сергей Миро-
нович (1888-1937 гг.).

Советский хозяйственный ру-
ководитель. Начальник Кузнецк-
строя.

Окончил политехнический уни-
верситет в Гренобле (Франция). 
Член РСДРП с 1904 года.

Вернулся в Россию в 1917 году. 
Вхо дил в состав комиссии по вы-

полнению Брестского мирного 
договора, состоял заместителем 
председателя коллегии главного 
угольного ко митета ВСНХ РСФСР. 
С осени 1919 года являлся чле-
ном Урало-Сибирской ко миссии 
ВСНХ, с апреля по ноябрь 1920 
года — заместитель председателя 
Сибирского бюро ВСНХ (пре-
зидиума Сибирского СНХ), имел 
совещательный голос в Сибрев-
коме.

В 1921-1922 году — заместитель 
председателя Главугля, в 1922-1923 
году — начальник отдела Наркома-
та иностранных дел РСФСР. В 
1923-1925 годах — заместитель 
председателя Стеклотреста. В 
1929 году — председатель Шелко-
треста. 30 мая 1930 года назначен 
начальником Кузнецкстроя, в 1932 
году — директором Кузнецкого 
металлургического комбината. 
Делегат XVII съезда ВКП(6), по-
сле окончания которого переведён 
в Орск. 29 апреля 1935 года на-
значен директором (начальником) 
строительства первенца советской 
никелевой промышленности — 
Орско-Халиловского комбина та, 
в октябре 1936 года — управ-
ляющим треста Орскхалилстрой 
и уполномоченным Наркомата 
тяжёлой промышленности СССР, 
включавшему в себя пред приятия 
Локомотивстрой, Крекингстрой, 
Халилруда и Ормедьзолото.

Автор книг «Никаких отсрочек» 
(1931 год), «Рождение стали и че-
ловека» (1935 год). 

Арестован в Орске 23 декабря 
1936 года. Осуждён Военной кол-
легией Верховного суда СССР 20 
сентября 1937 года. Реабилитиро-
ван в 1956 году. 

ФРАНЦБЕКОВ Дмитрий Ан-
дреевич (1605-1659 гг.).

Русский государственный дея-
тель немецко-балтийского про-
исхождения, воевода яранский, 
вятский и якутский.

Поступил на русскую службу в 
1613 году, в 1627 году крестился 
в православие и был пожалован 
русским дворянским титулом. В 
апреле 1630 года был назначен 
воеводой в Яранск. Весной 1633 
года был послан царём Михаилом 
Фёдоровичем с дипломатической 
миссией в Швецию. К его свите 
принадлежало 34 человека. В 
1636 году он был возвращён в 
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Москву. С 1642 по 1643 год слу-
жил воеводой в Вятке. В 1648 
году стал воеводой в Якутске. 
Способствовал освоению новых 
земель и торговле в восточной 
Сибири. В 1652 году впал в не-
милость государя и был лишён 
всех должностей.

ФРЕДЕРИКС Платон Алек-
сандрович (1828-1888 гг.).

Барон ,  генерал-адъютант, 
генерал-губернатор Восточной 
Сибири.

Образование получил в Дворян-
ском полку, из которого 13 июня 
1848 года выпущен офицером 
в лейб-гвардии Егерский полк, 
откуда в 1863 году назначен на 
должность Варшавского генерал-
полицмейстера; в том же и сле-
дующем году принимал участие в 
подавлении польского восстания.

По производстве 30 ноября 
1864 года в генерал-майоры (со 
старшинством от 30 августа 1869 
года), барон Фредерикс 8 ноября 
того же года был зачислен в сви-
ту Его Величества и принимал 
участие в следственных делах 
по поводу Польского восстания 
1863-1864 годов. За эти труды он 
был награждён орденами Святого 
Станислава I степени (в 1865 году) 
и Святой Анны I степени (в 1866 
году).

С сентября 1866 года занимал 
должность начальника третье-
го округа Отдельного корпуса 
жандармов, в феврале 1867 года 
вернулся в Польшу и был назна-
чен начальником Варшавского 
жандармского округа.

18 июля 1871 года пожалован 
в звание генерал-адъютанта, а 14 
декабря 1873 года, с производ-
ством в генерал-лейтенанты, был 
зачислен по Забайкальскому каза-
чьему войску и назначен на пост 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири и командующего войсками 
Восточно-Сибирского военного 
округа; в этой должности он со-
стоял по август 1879 года.

Среди прочих наград имел 
ордена Святого Владимира II 
степени (1868 год) и Белого Орла 
(1877 год).

Умер 17 сентября 1888 года в 
Санкт-Петербурге, похоронен на 
Волковом православном клад-
бище.

ФРИЗЕР Яков Давыдович 
(1863-1933 гг.).

Самый крупный золотопро-
мышленник Забайкалья.

От работы его Королонских 
приисков за 10 лет казна по лучила 
400 тысяч рублей дохода. Один из 
учредителей ряда товариществ и 
акционерных обществ, инициатор 
открытия Иркутской биржи. 

Участвовал в работе Сибир-
ского отделения Русского геогра-
фического общества, Русско-
английской торговой палаты и 
совещательной конторы золо-
то- и платинопромышленности в 
Санкт-Петербурге. Неоднократ-
но выступал на совещаниях по 
приглаше нию генерал-губернатора 
Восточной Сибири, финансировал 
разведку и снаряжение поисковых 
партий, написал несколько книг о 
хозяйственной жизни приисков.

Вносил большие суммы для вы-
дачи беспроцентных ссуд нуждаю-
щимся, на просвещение. Пожерт-
вовал 10 тысяч рублей на строи-
тельство уни верситета в Иркутске. 
За строительство на приисках 
православного храма для рабочих 
епископ Забайкальский представил 
его к званию потомственного по-
чётного гражданина. В 1918 году с 
семьёй выехал в Харбин.

Награждён серебряной медалью 
с надписью «За усер дие».

ФРОЛОВ Иакинф (Иннокен-
тий) Петрович (1811-1903 гг.).

Верхнеудинский купец 1-й 
гильдии, потомственный почётный 
гражданин с 1898 года, первый 
верхнеудинский городской голова 
(1875-1877 гг.). Известен своей 
благотворительностью. Награждён 
серебряной медалью.

ФРОЛОВ Пётр Козьмич (1775-
1839 гг.).

Горный инженер, изобретатель 
и организатор горнозаводского 
производства на Алтае.

В 1793 году окончил Петербург-
ское горное училище. Работал на 
Алтае, где изучил металлургиче-
ское производство и заводской 
транспорт, что дало ему возмож-
ность стать изобретателем, кон-
структором и строителем первой в 
России чугунной дороги с конной 
тягой. В 1806 году разработал и 
представил горному ведомству 
проект железной дороги от Змеи-

ногорского рудника до Корбали-
хинского сереброплавильного 
завода. Выгода железной дороги 
была настолько очевидна, что в 
этом же году проект был утверж-
дён. В эксплуатацию дорога, по-
строенная по этому проекту, была 
сдана в 1809 году.

В 1808-1809 году проделал 
большую работу по упорядо-
чению казённой библиотеки. В 
1811 году переведён в Петербург 
начальником чертёжной экспе-
диции горных и соляных дел. В 
1817 году назначен начальником 
округа Колывано-Воскресенских 
заводов, в 1822 году одновременно 
— Томским гражданским губерна-
тором. В годы его правления много 
сделано по механизации Зыря-
новского и Риддерского рудников, 
ряда заводов; построены первые 
в Западной Сибири бумажная 
фабрика и типография, основаны 
метеорологическая и магнитная 
станции, увеличилась выплавка 
железа, чугуна, свинца, производ-
ство серебра стабилизировалось на 
уровне 1000 пудов в год.

По его инициативе в Барнауле 
началось строительство горного 
госпиталя, училища и богадель-
ни с церковью, обелиска в честь 
100-летия горного дела на Алтае. 
Этот архитектурный ансамбль 
позже стали называть «уголком 
Петербурга». Совместно с док-
тором Ф. А. Геблером в 1823 году 
основал Краеведческий музей, 
для которого по его приказу были 
изготовлены 43 модели станков, 
машин, механизмов, в том числе 
модель «огненной машины» И. И. 
Ползунова.

В 1830 году вышел в отставку, 
уехал в Петербург. Последующие 
годы был тайным советником, 
сенатором, членом различных 
комиссий.

Известный собиратель и знаток 
старинных русских книг, картин, 
других произведений искусства. 
Часть коллекций подарил музею, 
казенной библиотеке а также 
Димитриевской церкви (картины 
религиозного содержания), Импе-
раторской публичной библиотеке.

Об интеллигентности Петра 
Козьмича на Алтае сложены леген-
ды. Из-за его честности и принци-
пиальности в Барнауле говорили: 
«Не боюсь ни огня, ни меча, а 
боюсь Фрола Козьмича».
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ФРОЛОВА Татьяна Ивановна 
родилась 2 фев-
раля 1942 года в 
Саянске, Крас-
нотуранского 
района Красно-
ярского края.

В 1961 году 
окончила Ми-
нусинское пе-
дагогическое 
училище име-
ни А. С. Пуш-

кина, вернулась в родные места, 
устроилась работать учителем на-
чальных классов и музыки, приня-
ла на себя руководство школьным 
хором и хором сельского клуба. 

В 1963 году по приглашению 
заведующего РОНО перевелась в 
районную среднюю школу учителем. 
Создала детский хор, который занял 
первое место в районном смотре 
детских хоров района. 

В 1969 году переехала в город 
Красноярск, работать в шко-
ле № 62 учителем. С 1974 по 
1994 год работала в школе № 92                                                                          
г. Красноярска. В 1994 году, по 
приглашению переводится в гимна-
зию №14 (лицей управления, эконо-
мики и права). Из детей класса, пору-
ченного ей, формирует фольклорный 
коллектив «Зёрнышки», и ведёт 
этот класс с 1 по 11 (эксперимент). 
Коллектив — постоянный участник 
краевых, всесибирских фестивалей 
народного творчества, лауреат I 
степени фестивалей «Из века в век», 
«Цвети, моя Сибирь», «Наше насле-
дие новому веку», участник краевого 
творческого проекта «Живая ста-
рина», в 2001 году ему присвоено 
звание «Образцовый».

Автор программы направлен-
ной на самоопределение ребёнка 
в области российской и сибир-
ской культуры, на возможность 
самореализации через творческую 
деятельность, которая рождается в 
процессе прочтения смысла народ-
ных обрядов, праздников; курса 
для младшей и старшей группы. 
Создала фольклорную мастер-
скую, мини-музей «Русская изба», 
которая является творческой лабо-
раторией где она делится опытом 
своей работы с педагогами. 

На протяжении 15 лет участвует 
в проекте «Открытое образова-
тельное пространство гимназии, 
как средство развития творческой 
личности».

ФРОЛОВЫ, династия колы-
вано-воскресенских гор ных офи-
церов.

Наиболее известны два пред-
ставителя династии: Козьма Дми-
триевич (1726-1800 гг.). С 1763 
года на Алтае. В 1782-1785 и 
1794-1799 гг. — управляющий 
рудниками Змеиногорского края. 
Бергга-уптман 6 класса. (1787 
год). Знаменитый изобретатель 
дери вационных гидросиловых 
установок — рудообогатительных 
фабрик, рудоподъёмных и водовы-
ливательных машин.

Пётр Козьмич, второй сын Козь-
мы Дмитриевича, в 1793 году окон-
чил Санкт-Петербургское горное 
училище. С 1817 по 1830 год — на-
чальник Колывано-Воскресенских 
(Алтайских) заводов и томский 
губернатор с 1822 года.

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич 
(1885-1925 гг.).

Революционер, советский го-
сударственный и военный дея-
тель, один из наиболее крупных 
военачальников Красной Армии 
во время Гражданской войны, во-
енный теоретик.

В период революции 1905-
1907 годов вёл партийную работу 
в Москве, с мая — в Иваново-
Вознесенске и Шуе (под псевдо-
нимом «Товарищ Арсений»), член 
комитета РСДРП. Один из руко-
водителей Иваново-Вознесенской 
всеобщей стачки текстильщиков 
(май-июль 1905 года). Во гла-
ве боевой дружины иваново-
вознесенских и шуйских рабочих 
участвовал в Декабрьском воору-
жённом восстании 1905 года в Мо-
скве. Делегат IV съезда РСДРП от 
Иваново-Вознесенской окружной 
организации.

Вместе с Павлом Гусевым, 21 
февраля 1907 года около деревни 
Дмитровки пытался убить уряд-
ника Никиту Перлова. 24 марта 
1907 арестован в Шуе, за поку-
шение на убийство дважды (27 

января 1909 и 22-23 сентября 1910 
года) приговаривался к смертной 
казни, заменённой 10-ю годами 
каторжных работ. После 7 лет за-
ключения во Владимирской, Ни-
колаевской и Александровской ка-
торжных тюрьмах, в апреле 1914 
года вышел на поселение в село 
Манзурка Иркутской губернии. 
В августе 1915 года, после ареста 
за создание организации ссыль-
ных, бежал в Читу, где проживал 
по паспорту В. Г. Василенко, 
работал в статистическом отделе 
переселенческого управления и 
в редакции еженедельной газеты 
«Забайкальское обозрение». В 
1916 году переехал в Москву, а 
затем в начале апреля с паспортом 
на имя Михаил Александрович 
Михайлов и направлением от Все-
российского земского союза — в 
Белоруссию.

В его честь были названы го-
рода, посёлки и районы городов 
России. Омское высшее общево-
йсковое командное дважды Крас-
нознаменное училище носит имя 
Фрунзе (в 1999 году преобразовано 
в Омский кадетский корпус). Про-
спект Фрунзе есть в Томске.

ФУКСМАН, томские купцы 
1-й гильдии

Основа тель династии — Илья 
Леонтьевич (Илиокум Вульфович) 
(около 1836-1917 гг.). Из ссыль-
ных евреев. Вместе с родителями 
приписан к мещанам Каинска, в 
начале 1860-х годов перебрался в 
Томск. Около 1867 года вошёл во 
2-ю, в 1890-х годах — в 1-ю гиль-
дию. Арендовал, затем приобрёл 
в собственность участок земли в 
пригороде Томска и винокурен-
ный завод купцов Сосулиных. В 
1878 году устроил там паровую 
мукомольную мельницу, названную 
Ильин ской. В 1891 году первым в 
Томске осветил свои предприятия 
электричеством. Владел золотыми 
приисками, конным заводом. Тор-
говал вином, мукой собственного 
производства, породистым скотом. 
Входил в состав особого раскладоч-
ного присутст вия Томского горного 
управления. Избирался старшиной 
Общественного собрания, директо-
ром Томского отделения Русского 
музы кального общества, состоял 
пожизненным членом Общества 
для доставления средств Сибир-
ским высшим женским курсам, 

Ветеран труда, Отличник народ-
ного образования, педагог высшей 
квалификационной категории, 
имеет звания «Старший учитель» 
и «Учитель методист». Награждена 
Почётными грамотами Админи-
страции г. Красноярска, является 
лауреатом премии главы города.
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действительный член Общества 
физического развития. Выстроил 
на свои средства здание для еврей-
ского начального училища, помогал 
деньгами в сооружении здания Хо-
ральной синагоги в Томске.

Его сын Григорий Ильич (1866-
1937 гг.) входил во 2-ю гильдию 
Барнаула, затем в 1-ю и 2-ю гильдию 
Томска. Арендовал винокуренный 
завод отца в Томске. Владел па-
роходной компанией, в 1907 году 
построил паровую крупчатную 
мельницу в Томске производи-
тельностью 2,5 тысяч пудов в сутки 
(действует до сих пор). Торговал 
мукой, владел конным заводом. В 
годы Гражданской войны постав-
лял лошадей в Сибирскую армию. 
В 1919 году учредил совместно                                                                                
с А. Е. Кухтериным и В. А. Горо-
ховым товарищество «Томские 
мукомолы» для закуп ки зерна и 
продажи муки. Пайщик Сибирско-
го товарищества печатного дела, 
действительный член Томского 
общества физического развития. 
Принял лютерантство. В совет-
ское время работал извозчиком, 
ссылался в Туруханск, в 1937 году 
арестован и расстрелян. Жена Анна 
Фёдоровна входила в Дамский 
комитет по устройству столовых 
для голодающих детей в 1901-1902 
годах, состояла членом комитета 
и пожизненным членом Общества 
для доставления средств Си бирским 
высшим женским курсам.

ФЭЛИНЬСКАЯ (Фелинская) 
Эва (Ева) (1793-1859 гг.).

Ссыльная первооткрыватель-
ница Севера. Деятель польско-
го национал-освободительного 
движения в западных губерниях 
России (Беларусь и Литва).

Руководила Женским обще-
ством — филиалом демократиче-
ской организации «Содружество 
Польского Народа». Сосла на на 
поселение в Берёзов Тобольской 
губернии (1839 год). Пе реведена 
в Саратов (1841 год), вернулась на 
Волынь (1844 год). Автор дневника 
и воспоминаний — уникальных 
источников по истории Западной 
Сибири, отличающихся несомнен-
ными литературными достоинства-
ми. В XIX веке её дневник восемь 
раз переиздавался на польском, 
английском, французском, датском 
и немецком языках.

u
ХАБАРОВ Ерофей Павлович 

(1603-1667 гг.).
Открыватель земель на Амуре. 
В Сибирь отправился на за-

работки, занялся торговлей и 
звериным промыслом. В 1630-х 
годах у Енисейского воеводы Н. 
Верёвкина получил разрешение 
занять пустую землю по реке 
Лене. У Усть-Кутского острога 
устроил соляную варницу и по-
ставлял соль в окрестные города, 
а у Усть-Киренги распахал около 
60 десятин земли и построил мель-
ницу. В 1645 году ощутив на себе 
притеснение первого Якутского 
воеводы П. П. Головина, задумал 
новое предприятие — покорение 
Даурской земли на Амуре.

6 марта 1649 года явился в 
Илимский острог с предложе-
нием своих услуг для покорения 
Даурской земли. Он заявил, что 
ему известен кратчайший путь в 
Даурию. Были разосланы памятки 
с вызовом желающих идти с Хаба-
ровым. Набралось только 70 чело-
век охотников. Хотя он объявлял, 
что снаряжает экспедицию на свой 
счёт, но на деле он только ссужал 
деньги охочим промышленным 
людям на подъём. 

Осенью 1649 года немного-
численный отряд  выступил — 
по Олекме, Тугирю и волоком 
к Амуру. У устьев Тугиря он 
зазимовал. В январе 1650 года на 
нартах и лыжах двинулся дальше 
по Тугирю и через волок вступил 
в Даурию. В Якутск прибыл 26 
мая 1650 года с донесением о 
богатстве и плодородии Даур-
ской земли. 

Рассказы его привлекли много 
желающих отправиться с ним 
в Даурию. В этот раз он набрал 
117 человек промышленников. 
С  ними  отправился  на  Амур 
прежним же путём. Дауры всту-
пили в бой, но несмотря на свою 
многочисленность, они не могли 

устоять против огнестрельного 
оружия русских и должны были 
покориться.

Хабаров засел в Албазине, где 
пробыл зиму и часть лета, а затем 
двинулся вниз по Амуру для окон-
чательного завоевания Даурии. 
Осенью он доплыл до последнего 
даурского владения, где князем 
был Толга. Взяв Толгин городок, 
устроил острог, но 7 сентября 
1651 года сжёг сооружённые им 
постройки, поплыл вниз по реке 
в землю дучеров и зазимовал в 
Ачанском городке. 

24 марта 1652 года под Ачан-
ским городком явилось приведён-
ное дучерами большое манчжур-
ское войско (человек около 1000), 
имевшее и огнестрельное оружие, 
но немногочисленный русский от-
ряд отразил этих врагов. 

1 августа 1652 года в полку 
Хабарова произошёл раскол. Разо-
бравшись с бунтовщиками он 
опять двинулся вверх по реке. У 
устьев Зеи встретился 6 августа 
1653 года с дворянином Д. И. Зи-
новьевым, присланным из Москвы 
с золотыми для раздачи Хабарову 
и его соратникам. Вместе с тем 
Зиновьеву было поручено рас-
следовать о злоупотреблениях 
Хабарова, слух о которых дошёл 
до Москвы. 

Сдав свою должность О. Сте-
панову, летом 1654 года он отпра-
вился в Москву и подал жалобу на 
Зиновьева. Осенью 1655 года дело 
Хабарова с Зиновьевым закончи-
лось в пользу первого: имущество, 
отнятое у него Зиновьевым, было 
ему возвращено, сам же он был 
сделан сыном боярским и послан 
в Сибирь управлять Усть-Кутской 
волостью.

В 1667 году приехал по делу в 
Тобольск и 15 ноября подал воево-
де П. И. Годунову челобитную, в 
которой просил снова разрешить 
ему снарядить на свои средства 
100 человек и с ними идти на Амур 
в Даурские земли. Дальнейшая его 
судьба не известна.

По имени Хабарова названы 
деревня Хабарова, выше Киренска, 
где он жил, и город Хабаровск-на-
Амуре.

ХАВРОН Геннадий Ярославо-
вич родился 19 января 1956 года, в 
посёлке Слюдрудник, Мотыгинско-
го района Красноярского края.
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После окон-
чания средней 
школы, с 1974 
по 1976 год слу-
жил в рядах Со-
ветской Армии, 
на территории 
ГДР.

В 1978 году 
окончил Крас-
ноярский строи-
тельный техни-

кум, по специальности «Техник-
архитектор», затем ― Абаканский 
политехнический институт, факуль-
тет «Гражданское и промышленное 
строительство».

После получения профессио-
нального образования работал в 
Минусинске, в отделе «Строи-
тельство и архитектура», занимал 
руководящие должности.

В 1994 году создал и возгла-
вил ООО «Барс», предприятие 
специализировалось на строи-
тельстве и ремонте социальных 
объектов и торговле ― построен 
торговый центр «Славянский» 
в  Минусинске ,  гостиничный 
комплекс  ―  самая  большая 
строительная площадка на юге 
Красноярского края, с элемента-
ми спортивно-развлекательных 
объектов.

В  2010 году  создал  ООО 
«Орион», рабочим профилем 
которого является строительно-
коммерческая деятельность.

Особое  внимание  уделяет 
развитию социальной и культур-
ной сфер, спортивно-массовой 
работе, спонсирует турниры и 
первенства краевых и городских 
мероприятий.

За свою активную жизненную 
позицию и значительный вклад в 
развитие Минусинска награждён 
многочисленными почётными 
грамотами администрации горо-
да, а также дипломом за вклад 
в развитие спорта в городе, за 
вклад в организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 
За материальные вложения в 
строительство Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в посёл-
ке Зелёный Бор Минусинского 
района, награждён Благодар-
ственным письмом за подписью 
Архиепископа Красноярского и 
Енисейского Антония.

Женат, имеет двоих детей.

ХАРЛЫКОВ Василий Макси-
мович (1909-1986 гг.).

В 1930 году окончил Среднеази-
атскую объединённую школу, в 
1932 году — Оренбургскую воен-
ную школу лётчиков-наблюдателей 
и курсы инструкторов парашютно-
го дела.

Участник советско-финской  вой-
ны 1939-1940 гг. Участник Великой 
Отечественной войны. Старший 
лейтенант, штурман эскадрильи 
57-го авиационного полка ВВС 
Балтийского флота. 

Герой Советского Союза с 1940 
года.

ХАРЧЕНКО Александр Кор-
неевич (1918-1944 гг.).

В марте 1942 года призван 
Ужурским райвоенкоматом для 
прохождения службы в рядах 
Красной Армии.

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Старшина, раз-
ведчик 364-го стрелкового полка 
139-й стрелковой дивизии.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ХАЧИКЯН Сергей Григорье-
вич родился 1 января 1944 года 

в  селе  Талое , 
Емельяновского 
района ,  Крас-
ноярского края, 
в многонацио-
нальной семье.

Отец, Хачекян 
Григорий Ману-
кович (армянин) 
― участник ВОВ, 
мать,Еленко Ма-
рия Семёновна 

(русская) ― строитель; дедушка, 
Еленко Семён Семёнович (из Дон-
ских казаков), бабушка: Еленко Васи-
лиса Марковна (глубоко верующая); 
супруга, Хачекян Людмила Алексан-
дровна (эстонка) педагог; дети: Лейла 
(1966 г.р.) ― экономист, Элико (1973 
г.р.) ― экономист; внуки: Арсений 
(1987 г.р.), Лейта (1991 г.р.), Мария 
(1996 г.р.), Александра (2003 г.р.).

В 1965 году окончил Краснояр-
ский машиностроительный техни-
кум; в 1970 году ― факультет физи-
ческого воспитания Красноярского 
педагогического института.

Доцент кафедры борьбы Институ-
та спортивных единоборств КГПУ.

Мастер спорта по вольной 
борьбе с 1966 года. Заслуженный 

тренер РСФСР и СССР. Судья 
международной категории. Брон-
зовый призёр Спартакиады наро-
дов РСФСР 1967 года. С 1967 по 
1980 год ― тренер-преподаватель 
по вольной борьбе; с 1980 по 1990 
год ― старший тренер области 
города Гомель, Белоруссия; с 1990 
по 1992 год ― тренер-консультант 
Сирийской национальной сбор-
ной команды по вольной борьбе 
в городе Дамаск. С 1992 по 2002 
год ― работал в Красноярской 
краевой школе высшего спор-
тивного мастерства по видам 
борьбы ― старший тренер края 
по вольной борьбе и первый за-
меститель директора школы; с 
2002 года ― занялся бизнесом 
— генеральный директор ООО 
«Медвежий угол».

Подготовил спортсменов высо-
кого уровня: победителя первен-
ства СССР среди юношей В. Жа-
рикова; победителя спартакиады 
школьников СССР и молодёжи В. 
Батня, затем ставшего неоднократ-
ным чемпионом России и СССР; 
чемпионом Европы, призёром 
Кубка мира и чемпионата мира, 
победителем «Всемирной уни-
версиады среди студентов», заслу-
женным мастером спорта; с 1992 
по 1997 год участвовал вместе с 
заслуженным тренером России 
Георгием Бахтуридзе в подготовке 
чемпиона 26 Летних Олимпийских 
игр 1996 года в Атланте Бувайсара 
Сайтиева заслуженного мастера 
спорта, который в последствии 
становится трёхкратным чем-
пионом Летних Олимпийских игр 
2004 года в Греции, и 2008 года в 
Китае, пятикратным чемпионом 
мира, шестикратным чемпионом 
Европы под руководством заслу-
женного тренера СССР — Дми-
трия Миндиашвили. 

За годы работы в Белоруссии 
подготовил 2 чемпионов Европы, 2 
чемпионов мира, 2 призёров Олим-
пийских игр 1992 года в Барселоне: 
Сергей Смаль — серебряная медаль, 
Вугар Оруджев — бронзовая медаль, 
принимал участие вместе со своими 
учениками в подготовки сборной ко-
манды Беларусии, которая завоевала 
первое общекомандное место на 
Спартакиаде народов СССР. Норик 
Айвозян, Сергей Дьяченко и Алек-
сей Татарников завоевали в личном 
зачёте бронзовые медали; в разные 
годы Вугар Оруджев и Сергей Смаль 
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ХВАСТАНЦЕВ Михаил По-
ликарпович (1919-1942 гг.).

В 1939 призван Минусинским 
райвоенкоматом для прохождения 
службы в рядах Красной Армии.

Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1941 года. Гвардии 
сержант, и. о. командира огневого 
взвода 43-го гвардейского артилле-
рийского полка 15-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1942 
года, посмертно.

ХВОРОСТОВСКИЙ Дмитрий 
Александрович  
родился 16 октя-
бря 1962 года в 
Красноярске. 

О к о н ч и л 
Красноярское 
педагогическое 
училище имени 
А. М. Горького, 
затем — Крас-
ноярский инсти-

тут искусств.
Оперный певец (баритон). С 

1985 по 1990 год — солист Крас-
ноярского театра оперы и балета. 
С 1990 года выступает в ведущих 
оперных театрах мира. Исполняет 
центральные партии в операх рус-
ских и зарубежных композиторов, 
также признан как мастер испол-
нения произведений камерного и 
кантатно-ораториального жанров. 

Народный артист Российской 
Федерации с 1995 года. Лауреат 
Государственной премии РСФСР 
в области музыкального искус-
ства 1991 года. Лауреат множе-
ства национальных и между-
народных конкурсов и премий. 
Почётный  гражданин  города 
Красноярска с 2000 года. 

ХИЛКОВ Василий Иванович 
(1614-1677 гг.).

Князь, боярин и воевода. 
Службу начал при дворе, в 

сентябре 1643 года ездил «со 
столом от государя» к турецкому 
послу. 28 января 1644 года был 
послан приглашать от имени царя 
датского королевича Вальдемара, 
прибывшего в Москву вместе с 
посольством. В январе и февра-
ле 1645 года встречал датских и 
затем польских послов. Пробыв 
на воеводстве в Рыльске и Туле 
с 1646 по 1648 год был вызван в 
Москву и в бракосочетании царя 
Алексея Михайловича с Мариею 
Ильиничною Милославскою (16-

становились чемпионами Спарта-
киады народов СССР. 

Автор публикаций в темати-
ческих изданиях о подготовке 
спортсменов высшего спортивного 
уровня, участие в международных 
научных конференциях. 

Отличник физической культуры 
СССР и России, Заслуженный тре-
нер России, Заслуженный тренер 
Белоруссии, Заслуженный работ-
ник культуры республики Тыва, 
доцент ВАК.

Награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени в 
1997 году. 

ХВОСТОВ Василий Семёно-
вич (1756-1832 гг.).

Сенатор, писатель. 
В 1774 году поступил на служ-

бу в артиллерию сержантом, но 
вскоре покинул её и добровольцем 
отправился в Сибирь, где с чином 
капитана был причислен в кон-
ную роту Колыванского горного 
батальона. В 1783 году оставил 
военную службу, заняв должность 
советника гражданской палаты 
бывшей Колыванской губернии. 

После трёхлетнего пребывания 
в посольстве «кавалером» при 
чрезвычайном после в Констан-
тинополе и затем семилетней от-
ставки, в 1803 году был назначен 
губернатором вновь учреждённой 
Томской губернии. Уволенный по 
доносу за медленное исполнение 
приказов сибирского генерал-
губернатора, он был судим и 
оправдан только благодаря за-
ступничеству М. М. Сперанского, 
доказавшего его невиновность. 
В 1822 году с производством в 
тайные советники, сделан сена-
тором. 

В 1809 году выпустил: «О 
Томской губернии и о населении 
большой Сибирской дороги до 
Иркутской границы», где собрал 
много данных этнографических и 
статистических. В 1870 году были 
опубликованы его «Записки» в 
«Русском Архиве», обрываю-
щиеся на самом начале XIX века; 
к ним приложены «Рапорт Спе-
ранского Государю Императору 1 
июня 1820 г.», «Копия с записки 
Сперанского при рапорте Госу-
дарю Императору» и «Записка о 
Сибири». 

Имел естественно-исторический 
кабинет, переданный в Академию 
Наук. 

ХЕЙФЕЦ Валерий Борисович 
(1948-2001 гг.).

Роди л с я  в 
селе Бабиси, Ва-
силевичинского 
района Полес-
ской области, в 
се мье военнос-
лужащего.

Окончил де-
вять  классов 
средней школы, 
в 1966 году — 

школу рабочей молодёжи, в 1974 
году — втуз при заводе «Красмаш».

Трудовую деятельность начал 
учеником слесаря на Омском авиа-
ционном за воде. За время работы 
и учебы на заводе «Красмаш» 
занимался общественной рабо-
той: был членом комсомольского 
бюро фа культета, комсомольского 
оперативного отряда «Красмаш», 
с 1971 по 1974 год — командиром 
этого отряда. 

Член КПСС с 1974 года. Неод-
нократно награждался грамота ми 
краевого, городского и районного 
комитетов ВЛКСМ. 

С 1974 года работал слесарем 
на Красноярском заводе автопри-
цепов. В декабре 1974 года избран 
секретарём комитета комсомола 
завода. В марте 1977 года назна-
чен начальником цеха сборки и 
окраски. 

С сентября 1978 года — дирек-
тор СГПТУ-55, затем директор 
профессионального лицея № 55. 
Проработал руководителем в 
системе профессионального об-
разования около 24 лет.

Депутат поселкового Совета 
народных депутатов четырёх со-
зывов, депутат городского Совета 
трёх созывов.

Солист народного хора «Сибир-
ская мозаика», поэт, автор песен 
«День Победы», «Мама», «День 
рождения».

Отличник профессионально-
го образования, заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
почётный гражданин города Со-
сновоборска. 

Трагически погиб в авиаката-
строфе самолёта Ту-154, сбитого 
украинскими силами ПВО во вре-
мя боевых учений.
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18 января 1848 года) «чашничал 
вторым». 

С 1652 по 1657 год — первый  
воевода в Тобольске. Содейство-
вал подчинению России остяков, 
калмыков и других инородцев. 
Оказывал покровительство ссыль-
ным и вообще нуждавшимся в 
защите. У него в доме находил 
приют и известный протопоп Ав-
вакум. Заступаясь за обижаемых 
остяков, он писал берёзовскому 
воеводе Давыдову по поводу его 
бесчеловечной расправы с остяка-
ми: «Ты учинил не по государеву 
указу, что берёзовских лучших 
остяков перевешал без вины, для 
своей бездельной корысти, норовя 
ворам, берёзовским ясачным сбор-
щикам…».

ХИЛКОВ Фёдор Игнатьевич  
(1830-? гг.).

Красноярский купец II гильдии. 
С 1875 года — церковный старо-
ста и жертвователь Красноярского 
Благовещенского храма.

ХЛЕБНИКОВ Михаил Ан-
дреевич (1918-? гг.).

В сентябре 1938 года призван 
в ряды Красной Армии, окончил 
полковую школу.

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Гвардии старший 
сержант, командир орудия 5-го 
гвардейского лёгкого артилле-
рийского полка 10-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ХЛОПОНИН Александр Ген-
надиевич родил-
ся 6 марта 1965 
года в городе Ко-
ломбо (Цейлон) 
в семье перевод-
чика советского 
торгового пред-
ставительства. 

В 1989 году 
окончил факуль-
тет международ-
ной экономики 

Московского финансового инсти-
тута. 

С 1983 по 1985 год проходил 
срочную воинскую службу в рядах 
Советской Армии, в мотострелко-
вых войсках. 

С 1989 по 1992 год работал 
ведущим специалистом Внешэ-

кономбанка СССР. С 1992 года — 
заместитель, первый заместитель 
председателя правления ЗАО АКБ 
«Международная финансовая ком-
пания». С 1994 года – председатель 
правления банка «МФК», в 1996 
году — президент банка «МФК».  
В 1996 году назначен генеральным 
директором и председателем прав-
ления РАО «Норильский никель». 

В ноябре 2000 года избран гу-
бернатором Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа; в 
2002 году — губернатором Краснояр-
ского края, победил во втором туре. 

В 2004 году выступил одним из 
инициаторов объединения Крас-
ноярского края, Эвенкийского и 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономных округов. 

Благодаря его активной позиции 
в 2007 году в Красноярске был 
создан Сибирский федеральный 
университет. 

19 января 2010 года назначен  
на должность заместителя Пред-
седателя правительства Россий-
ской Федерации и Полномочно-
го Представителя Президента в 
создаваемом Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Член Совета межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглаше-
ние», Совета Сибирского феде-
рального округа, Высшего совета 
общероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

Входит в состав Совета при Пре-
зиденте РФ по реализации нацио-
нальных приоритетных проектов и 
демографической политике, Совета 
по развитию лесопромышленного 
комплекса при Правительстве РФ, 
рабочей группы Государственного 
Совета РФ по вопросам разви-
тия инфраструктуры авиационного 
транспорта, Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО. 

Награждён орденами Почёта 
(1998 год) и «Заслуги перед Отече-
ством» IV степени (2008 год). 

Женат, имеет дочь.

ХОРОШАВИН Александр 
Вадимович с 2007 года губернатор 
Сахалинской области.

Родился 26 ноября 1959 года 
в городе Свободный, Амурской 
области.

Окончил Дальневосточный 
экономический институт, канди-
дат экономических наук. Работал 
старшим мастером производ-
ственного объединения «ОХА 
Нефтегаздобыча». С 1987 по 1991 

год работал инструктором в Охин-
ском горкоме КПСС.

С 1991 по 1993 год руководил 
ассоциацией «Агломерат». С 1993 
по 1997 год— директор ТОО 
«Компания ИВА». С 1997 по 2001 
год — первый вице-мэр города 
Оха и Охинского района. С 2001 
по 2005 год — глава муниципаль-
ного образования Охинский район. 
2 октября 2005 года победил на 
выборах главы муниципального 
образования городской округ 
«Охинский».

7 августа 2007 года после до-
срочного прекращения полно-
мочий губернатора области был 
назначен временно исполняющим 
обязанности губернатора Сахалин-
ской области. 9 августа 2007 года 
депутатами Сахалинской област-
ной Думы был утверждён на посту 
губернатора.

Является  сопредседателем 
советов представителей уполно-
моченного  государственного 
органа по проектам «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2», членом Полит-
совета Сахалинского региональ-
ного отделения ВИН «Единая 
Россия».

ХОХЛОВ Константин Нико-
лаевич (1916-? гг.). 

В 1937 году призван Даурским 
райвоенкоматом для прохож-
дения службы в рядах Красной 
Армии.

Участник боёв у озера Хасан 
в 1938 году. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 
года. Гвардии старший сержант, 
командир телефонного отделе-
ния мотострелкового батальона 
пятой отдельной мотострелковой 
бригады.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ХРАНОВ Леонид Георгиевич 
(1911-1945 гг.).

В июне 1941 года призван 
Идринским райвоенкоматом для 
прохождения службы в рядах 
Красной Армии. 

Участник  Великой  Отече-
ственной войны. Старшина, ко-
мандир отделения 338-го стрел-
кового полка 96-й стрелковой 
дивизии. 

Герой Советского Союза с 1945 
года, посмертно.



544 

0
ЦВЕТКОВ Михаил Иванович 

(1948-2002 гг.). 
Российский 

политический 
деятель, губер-
натор Магадан-
ской области с 
1996 по  2002 
год. Стал жерт-
вой заказного 
убийства.

В 1974 году 
окончил Запо-

рожский машиностроительный 
институт.

С 1974 по 1980 год работал 
мастером, старшим мастером, 
начальником цеха, начальником 
отдела Магаданского ремонтно-
механического завода.

С 1980 по 1983 год — замести-
тель директора Магаданского де-
ревообрабатывающего комбината. 
С 1983 по 1986 год — заместитель 
директора, директор предприятия 
«Магаданнеруд». С 1986 по 1994 
год — генеральный директор АО 
«Магаданнеруд».

12 декабря 1993 года был избран 
депутатом Совета Федерации; 17 
декабря 1995 года избран в Го-
сударственную Думу; с 3 ноября 
1996 года — губернатор Магадан-
ской области.

В январе 1997 года получил 
полномочия члена Совета Феде-
рации.

18 октября 2002 года в Мо-
скве на Новом Арбате был убит 
около офиса представительства 
области. Основная версия убий-
ства связана с распределением 
промысловых квот на морские 
биоресурсы. 

Награждён: Орденом Почёта 
(1998 год); Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
(2001 год).

ЦЕЛЬКО Александр Виталье-
вич, родился 17 июня 1956 года в 
селе Барабо-Юдино Чистозёрного 
района Новосибир ской области.

Работник железнодорожного 
транспор та, начальник Западно-
Сибирской железной дороги. По-
чётный железнодорожник.

После окончания в 1978 году 
Новосибирского института же-
лезнодорожного транспорта начал 
трудовой путь составителем поез-
дов на станции Камень-на-Оби. В 
по следующие годы занимал долж-
ности начальника станции Слав-
город, пер вого заместителя на-
чальника Карасукского отделения 
ЗСЖД, начальника стан ции Ин-
ская, начальника Новосибирского 
отделения Западно-Сибирской 
железной дороги. С 1997 по 1999 
год — заместитель начальника 
Западно-Сибирской железной до-
роги, начальник Кузбасского отде-
ления. С июня по ноябрь 1999 года 
возглавлял Западно-Сибирскую 
железную дорогу, а с ноября 1999 
по 23 мая 2000 года — Южно-
Уральскую железную дорогу. В 
мае 2000 года назначен замести-
телем министра путей сообщения 
РФ, а с 17 июля 2000 по 16 февраля 
2002 года — первый заместитель 
министра путей сообщения РФ. В 
2002 году вновь возглавил ФГУП 
Западно-Сибирская железная 
дорога. После создания в 2003 
года ОАО «Российские железные 
дороги» по настоящее время — 
начальник её филиала Западно-
Сибирская железная до рога. 

Лауреат Государст венной пре-
мии РФ. Награждён орденами 
Почёта, «За честь и доблесть», 
медалями.

ЦЕРЕТЕЛИ Ираклий Георгие-
вич (1881-1959 гг.).

Видный социал-демократ, один 
из лидеров фракции меньшевиков, 
депутат Государственной думы II 
созыва.

В 1901 году за участие в студен-
ческом движении в административ-
ном порядке выслан из Москвы на 
поселение в Восточную Сибирь. 
Освобождён в 1903 году. В июне 
1907 года после роспуска Государ-
ственной думы II созыва в числе 
членов меньшевистской фракции 
осуждён на 5 лет каторжных работ, 
заменённых по со стоянию здоровья 
6 годами тюрьмы с последующей 

ссылкой на поселение в Восточную 
Сибирь. С 1913 года отбывал ссылку 
в Иркутске, где вместе с Н. А. Рож-
ковым и Ф. И. Даном вошёл в состав 
литературной группы ссыльных 
социал-демократов, сложившейся 
при салоне И. И. Рункевича.

В 1917 году после Февраль-
ской  революции  участвовал 
в  создании  Комитета  обще-
ственной организаций и совета 
рабочих депутатов в Иркутске. 
В начале марта отбыл в Петро-
град. Вошёл в состав исполкома 
Петроградского совета. С 5 мая 
— министр почт и телеграфа 
Временного правительства, с 8 
июля по совместительству ми-
нистр внутренних дел. Выйдя 
из правительства в конце июля, 
работал в Петроградском сове-
те .  Октябрьскую  революцию 
встретил  враждебно ,  в  нача-
ле 1918 года уехал на Кавказ. 
Член исполкома Национального 
совета  Грузи  (с  25 мая  1918 
года — парламента). Участник 
провозглашения независимой 
Грузинской  демократической 
республики.

С 1921 года в эмиграции во 
Франции, в 1940 году выехал в 
США. Представитель грузинской 
социал-демократии в Международ-
ном социалистическом бюро, член 
Исполкома II Интернационала.

ЦИБУЛЬСКИЙ Захарий Ми-
хайлович (1817-1882 гг.).

Томский купец 1-й гильдии, по-
томственный почёт ный гражданин 
(1868 год), коммерции советник 
(1877 год).

Работал писарем в Ачинском 
окружном суде, с 1834 года слу-
жил в Тобольском губернском 
правлении. Начал предпринима-
тельскую деятельность, поступив 
в конце 1830-х годов на службу к 
золотопромышленнику Я. М. Ря-
занову. Женился на дочери купца 
Е.Д. Бобкова и стал наследни ком 
его состояния (с 1843 года). В 
1860 году  вхо дил во 2-ю гильдию 
Томска. Владел более чем 40 при-
исками в Алтайском, Мариинском 
и Ачинском горных округах. Слу-
жил томским городским головой 
(1879-1882 гг.), неоднократно из-
бирался гласным городской думы. 
Внёс 140 тысяч рублей на строи-
тельство Томского университета 
(1876 год), 80 тысяч рублей — на 
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постройку Троицкого кафедраль-
ного собора (1880 год), 100 рублей 
— на устройство Салаирского во-
лостного учи лища (1873 год), 15 
тысяч рублей — на отделку здания 
реального училища, 18 тысяч ру-
блей — на стипендии учащимся; 
6 тысяч рублей — на каменную 
церковь при арестантской роте. С 
1875 года вместе с женой содержал 
Мариинский детский приют, затра-
тив на него 145 тысяч рублей. 

Жена Феодосья Михайловна 
занималась предпринимательской 
деятельностью отдельно от мужа, 
состояла во 2-й гильдии, брала кре-
диты в Сибирском торговом банке.

Приёмный сын Аркадий окон-
чил Москов ское коммерческое 
училище, проникся революцион-
ными идеями и стал обличать отца 
за эксплуатацию рабочих.

После смерти Цибульского всё 
имущество перешло к дальнему 
родственнику, колыванскому ме-
щанину И. Иваницкому.

Награждён орденами  Святого 
Владимира III степени, Святого 
Стани слава II степени, Святой 
Анны III и II степеней.

ЦИММЕРМАН Иван Инно-
кентьевич (1868-1931 гг.).

Политический деятель.
Окон чил Троицко-Cавское уезд-

ное училище, имел чин губернско-
го секретаря. По политическим 
взглядам близок к Партии народ-
ной свободы.

Служил  во  Владивостоке 
кон торщиком портной конторы 
с  1886 года .  С  1898 по  1904 
год — гласный Владивосток-
ской городской думы, с 1906 по 
1910 год — городской голова 
Влади востока. При нём в городе 
появились первые автомобили, 
трамваи, уличное освещение, 
телефон, станция на 500 або-
нентов, полностью вымощена 
центральная улица.

С 1910 года служил в банке, 
частной торговой фирме «Грушко 
и Чернего», других коммерческих 
организациях. Делегат Земского 
городского союза в Москве и 
съезда городов Восточной Сибири 
в Иркутске с 1916 года. Один из 
организаторов во Влади востоке 
«Союза свободной России» 28 
марта 1917 года. 

Арестован 6 марта 1918 года 
за противодействие советской 

власти, освобождён после про-
тестов городской думы. Примор-
ский областной комиссар (1918-
1919 гг.), в апреле 1920 года 
избран  в  Народное  собрание 
Приморья. Управляющий делами 
государственных финансов Вре-
менного правительства Дальнего 
Востока  (июнь-октябрь  1920 
года). Избирался членом Народ-
ного собрания Дальневос точной 
республики.

С 1921 года снова на службе в 
фирме «Грушко и Чер него», с 1925 
по 1927 год — заведующий товар-
ным отделением Владивостокского 
отделения Дальбанка, с 1927 по 1929 
год — служащий рыбопромысловой 
фирмы А. П. Надецкого.

Арестован 19 марта 1930 года 
по делу о «контррево люционной 
организации в рыбной промыш-
ленности Дальнего Востока», 
приговорён к 10 годам лагерей. 
Реабилитирован в 1959 году.

ЦИНЦИУС Вера Ивановна 
(1903-1983 гг.). 

Лингвист-северовед, спе циалист 
по тунгусо-маньчжурским языкам, 
алтаист, доктор филологических 
наук с 1945 года.

В 1929 году окончила этногра-
фический факультет Ленинград-
ского государственного универси-
тета (ЛГУ), уче ница В. Г. Богораза, 
Л. Я. Штерн берга, Г. М. Василевич. 
С 1927 по 1962 год занималась пе-
дагогической деятельностью в Ин-
ституте народов Севера с 1927 по 
1941 год, в ЛГУ с 1925 по 1953 год, 
в Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. 
А. И. Гер цена (ЛГПИ) с 1930 по 
1962 год. Возглавляла восточный 
факультет (1944-1947 гг.) и фа-
культет народов Севера (1953-1962 
гг.) ЛГУ, кафедру языков народов 
Севера (1948-1949 гг.) ЛГПИ. 

С 1962 и до кончины работала в 
Алтайском секторе Института язы-
кознания АН СССР в должности 
старшего научного сотрудника.

Из  плеяды  лингвис тов -
североведов, стоявших у исто ков 
российской североведческой науки. 
Через её школу прошли известные 
учёные-североведы: А. Ф. Бойцова, 
Е. И. Убрятова, В. М. Наделяев, Е. 
П. Лебедева, О. А. Константинова, 
В. А. Горцевская, К. А. Новико-
ва, В. Д. Колесникова, Л. И. Сем,                                                                 
Н. И. Гладкова, А. П. Путинцева, в 

том числе северяне С.Н. Оненко, Т. Н. 
Курилов, В. А. Роббек, B. Лебедев.

Одна из организаторов со-
здания  письменности  и  раз-
работки единого алфавита для 
14  языков  народов  Севера . 
Писала  учебники ,  буквари  и 
словари для эвенкийских школ, 
готовила  учителей  из  среды 
эвенов. Одна из составителей 
и  редактор  «Сравнительного 
словаря тунгусо-маньчжурских 
языков», не имеющего анало-
гов в науке о языках Севера. В 
соавторстве с Л. Д. Ришес ею 
составлены «Русско-Эвенский 
словарь» (1952 год) ,  самый 
полный до настоящего времени, 
и «Эвенско-Ррусский словарь» 
(1957 год), на смену которому 
только в 2005 году пришёл более 
полный словарь (сост. В. А. и 
М. Е. Роббек). Её исследова-
ние «Сравнительная фонетика 
тунгусо-маньчжурских язы ков» 
(1949 год) явилось основой для 
дальнейшего более глубокого 
анализа звуковых систем этих 
языков. Её работы последних 
лет посвящены обоснованию 
генетической общности алтай-
ских языков.

Почётный член Научного обще-
ства венгерских ориенталистов им. 
Кёрёши Чома (с 1972 года), ей при-
суждена 10-я премия университета 
шт. Индиана (США) с вручением 
золотой медали (1972 год).

Награды: медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Ленин-
града», «За трудовую доблесть», знак 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР».

ЦЫБЕНОВ Жимба Жамсо 
(Цырен) (1904-1995 гг.).

Бурятский религиозный дея-
тель.

С 1911 по 1914 год — хува-
рак (ученик) Тарбагатайского 
дацана. В 1914-1923 годах про-
должал обра зование в Агинском 
дацане, откуда в числе наиболее 
способных юношей был послан 
для продолжения образования в 
Монголию. В монастыре Брейбун-
Хид Хантейского айма ка впервые 
начал систематически учиться 
живописи и философии, получил 
учёную степень габши по фило-
софии Праджняпарамиты. Одно-
временно изучал тантру, особенно 
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после переезда в центральный 
монастырь Ган-дан (Улан-Батор), 
где основным руководителем по 
тантре становится лама Лодой 
Жамсо. Здесь под руководством 
врача Шейраб-Жамсо начинает 
постигать основы тибетской ме-
дицины, став одним из ведущих 
специалистов. В 1934-1939 годах 
репрессирован. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1953-1957 
годах жил в с. Дарасун, работал ма-
ляром, художником-офор мителем. 
В 1966 году приглашён консуль-
тантом в области тибетской меди-
цины в отделение биологически 
активных веществ индо-тибетской 
медицины Бурятского филиала 
Сибирского отделения АН СССР 
(Улан-Удэ), проработал 11 лет на-
учным сотрудником. В 1988-1995 
годах — настоятель Цугольского 
дацана.

ЦЫБИКОВ Мунко (1908-1992 
гг.).

Пандито хамбо-лама.
Обра зование получил в Эгитуй-

ском дацане, где изучал основы 
тантры и тибетской медицины. За 
свои способности во время обуче-
ния был отмечен А. Доржиевым. 
В 1930 году присуж дена богослов-
ская степень гэбши. В 1938 году 
репрессирован, сослан на Колыму. 
После освобождения в 1956 году 
принят штатским ламой в Ивол-
гинский дацан. В 1989 году из-
бран председателем Центрального 
духовного управления буддистов 
СССР и пандито хамбо-ламой 
(1989-1992 гг.).

ЦЫДЕНОВ Лубсан-Сандан 
(1850-1922 гг.).

Буддийский религиозный дея-
тель, идейный вдохновитель ба-
лагатского движения, ре форматор 
буддизма. С 6 лет — хуварак 
(ученик) в Кижингинском дацане, 
продолжил обучение в Тамчин-
ском (Гусиноозёрском) дацане. 
Получил буддийское философское 
образование, первым из бурят удо-
стоен учёной степени гэбши (1890 
год). В 1908 году — ширетуй (на-
стоятель) Кижингинского дацана; 
получив предложение занять пост 
хамбо-ламы, предпочёл жизнь 
отшельника. Со своим учеником 
Агван-Силнамом (Бадмаевым, от-
цом Б. Д. Дандарона) поселился 
на склоне г. Шилэнтуй Кудунского 

храма в местности Суархэ. После 
обращения к нему за советом бурят, 
недовольных Указом Бурятской на-
родной думы о призыве в армию в 
распоряжение атамана Г. М. Семё-
нова, пришёл к мысли об образова-
нии самостоятельного государства. 
Великое Учредительное собрание 
(май 1919 года) провозгласило 
Манифест об образовании теокра-
тического государства со столицей 
Соёмпкус (местонахождение кельи 
Цыденова). Его главой объявлялся 
Цыденов — Дарма-Ранзын-хан 
(санскр. Дхарма-раджа — Царь 
Учения). После пе редачи Манифе-
ста Семёнову Цыденов и члены его 
правительства были арестованы, 
через месяц освобождены. В 1922 
году Цыденов как глава теократи-
ческого государства обвинён в кон-
трреволюционной антисоветской 
пропаганде, арестован.

А в т о р  р е л и г и о з н о -
философских сочинений  и по-
этического дневника «Лечу по 
небесам» о путешествии в Санкт-
Пе тербург в 1894 году.

ЦЫДЫНЖАПОВ Гомбожап 
Цыдынжапович (1905-1980 гг.).

Бурятский советский театраль-
ный деятель, актёр, режиссёр и 
драматург. Один из основателей 
бурятского профессионального 
театра, основоположник Бурятско-
го академического театра оперы 
и балета, народный артист СССР 
(с 1940 года), лауреат Сталинской 
премии второй степени (с 1949 
года), депутат Верховного Сове-
та РСФСР 2-4-го созывов. Член 
КПСС с 1939 года.

В раннем возрасте был отдан 
на воспитание в дацан, где про-
был 7 лет. В дацане изучал тибет-
скую медицину, тибетский язык и 
старомонгольскую письменность. 
Занимался музыкой, играл на биш-
хуре. Сбежал из дацана, работал 
батраком. 

После прихода советской вла-
сти, практически не зная русского 
языка, в 1925 году поступил в 
Верхнеудинский педагогический 
техникум, посещал музыкальные 
курсы. В 1926 году закончил этно-
графические курсы. Весной 1930 
года Цыдынжапова командируют 
в Москву на курсы по художе-
ственной работе при Центральном 
доме искусств им. В. Д. Поле-
нова. В 1931 году он поступил 
на режиссёрско-педагогический 

факультет ГИТИСа, который за-
кончил в 1935 году.

Среди актёрских работ: Отелло 
(«Отелло» Шекспира), Шарлай 
(«Эржен» Балдано и Эделя), Пла-
тон («Платон Кречет» Корнейчу-
ка), В. И. Ленин («Кремлёвские 
куранты» Погодина).

В 1934-1948 годах художествен-
ный руководитель Бурятского 
драматического театра. В 1948 
году театр был реорганизован: 
музыкальный театр был отделён 
от драматического. На основе 
музыкального театра был создан 
Бурятский театр оперы и балета. 
С 1948 года — главный режиссёр 
Бурятского театра драмы им. Х. 
Намсараева, а в 1948-1960 годах 
— главный режиссёр Бурятского 
театра оперы и балета.

В 1938 году в Бурятском драма-
тическом театре была поставлена 
первая национальная музыкальная 
драма «Баир» П. Берлинского на текст 
Г. Ц. Цыдынжапова и А. Шадаева.                
В 1940 году драма была поставлена 
во второй редакции совместно Б. 
Б. Ямпиловым. Во многих нацио-
нальных театрах СССР в то время 
музыкальная драма была переход-
ным жанром к опере.

Постановки: драматические 
спектакли — «Один из многих» 
Балдано (1937 год), «Снайпер» 
Цыдынжапова (1943 год), «Крем-
лёвские куранты» (1947 год), 
оперы — «Евгений Онегин» Чай-
ковского (1943 год), «На Байкале» 
Книппера (1948 год), «Тихий Дон» 
Дзержинского (1953 год).

Автор либретто музыкальной 
драмы «Баир» (совместно с А. Ша-
даевым), пьес — «Снайпер», «Сын 
народа» (обе в 1943 году) и сценария 
художественного фильма «Золотой 
дом» (совместно с В. И. Ежовым и 
Д. О. Батобажаем).

В 1940 году, в рамках «дней 
Бурятии в Москве», состоялись 
гастроли театра. Выступления ар-
тистов были высоко оценены руко-
водством, театр и сам Цыдынжапов 
были награждены Орденом Ленина. 
В 1945-1946 году стажировался во 
МХАТе. После выхода на пенсию 
работал в культпросветучилище, 
затем в Восточно-Сибирском ин-
ституте культуры.

Автор книги «Бурятская кух-
ня».

Народный артист СССР с 1940 
года. Почётный гражданин города 
Улан-Удэ.
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ЦЫТОВИЧ Николай Алексан-
дрович (1900-1984 гг.).

Учёный-мерзлотовед, орга-
низатор науки и образования, 
член-корреспондент АН СССР 
(с 1943 года). В 1930-1943 годах 
преподавал в вузах Ленинграда, за-
ведовал кафедрой Ленинградского 
инженерно-строительного инсти-
тута. В 1943-1947 годах  работал 
в Институте мер злотоведения 
АН СССР. 

С 1947 года — в Якутске, 
директор  Якутской  научно-
исследовательской  базы  АН 
СССР (1947-1949 гг.), председа-
тель Президи ума Якутского фи-
лиала АН СССР (1949-1952 гг.). В 
1952-1983 годах — заведующий 
кафедрой, профессор Москов-
ского инженерно-строи тельного 
института. С 1957 года — прези-
дент Национальной ассоциации 
СССР по механике грунтов и 
фундаментостроению. Один из 
основоположников инженерного 
мерзлотоведения. Специалист в 
области механики грунтов, гео-
механики, фундаментостроения и 
инженерной геологии. Основные 
труды посвящены разработке науч-
ных основ строительства зданий и 
сооружений на мёрзлых грунтах.

Лауреат Сталинской премии 
(1950 год), Герой Социалистиче-
ского Труда (1980 год). Награждён 
двумя орденами Ленина, другими 
орденами и медалями.

)

ных церемониях. В 1658 в звании 
стольника на значен товарищем к 
боярину В. Б. Шереметеву, воеводе 
Киева. Во время войны с Польшей 
— на воеводствах в Нежине, Пере-
яславле и Киеве. Служба высоко 
оценена царём: Чаадаев получил 
похвальную грамоту. 9 апреля 1662 
года по жалован чином думного 
дворянина и назначен воеводой 
Киева. С 1666 по 1670 год — воево-
да в Архангельске. В 1672-1673 
году — судья Земского приказа. В 
1675-1676 году — на воеводстве 
в Олонце. 21 октября 1677 года 
пожалован чи ном окольничего. В 
1677-1678 году возглавлял Ино-
земный и Рейтарский приказы. В 
1671, 1677, 1678 годы вёл в Варша-
ве дипломатические переговоры. 
В 1679 году — посол в Вене и Ве-
неции для переговоров о создании 
антитурецкой лиги. В 1681-1682 
году — судья Сибирского приказа. 
Как давний сто ронник и близкий 
друг В. В. Голицына, стал одним 
из руководителей правительства 
России. В 1683 году пожалован чи-
ном ближнего окольничего. В 1683 
и 1686 годах был вновь послан в 
Варшаву. В 1681-1682 году вме-
сте с В. В. Голицыным руководил 
работой комиссии сбора государ-
ственных ратных и земских дел, 
состоял в Родословной комиссии 
по составлению Бархатной кни ги. 
В 1686 году сыграл видную роль 
в заключении «Вечного мира» с 
Польшей. В начале царствования 
Петра I отошёл на второй план в 
придворной жизни.

ЧАБУРИН Фрол Петрович  
(1918-1986 гг.).

В 1941 году Боготольским рай-
военкоматом призван в ряды Крас-
ной Армии. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 года. 
Майор, командир батальона 237-го 
стрелкового полка 69-й стрелковой 
дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.ЧААДАЕВ Иван Иванович 

(?-1696 гг.).
Государственный деятель, судья 

Сибирского приказа.
Из выборных городовых дво-

рян. С 1640-х годов упоминается 
при государевом дво ре. В 1648 
году пожалован в стряпчие. В 
первые годы службы участвовал 
исключительно в выездах царя и 
цариц в Подмосковье и в придвор-

ЧАЙКА Федот Меркурьевич 
(1654-1722 гг.).

С 1683 года жил в Сибири. 
Работал  в  Тобольске  подма-
стерьем  каменных дел. Автор 
Богоявленского собора в Енисей-
ске. Заложил основы развития 
енисейского каменного зодчества 
XVIII века. 

ЧАПАЕВ Николай Сергеевич 
(1923-? гг.).

В 1941 году Канским райвоенко-
матом призван в Красную Армию. 
Участник Великой Отечественной 
войны с 1942 года. Гвардии стар-
ший сержант, механик-водитель 
танка 47-й гвардейской танковой 
бригады. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ЧАПТЫНОВ Валерий Ива-
нович, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, член 
Комитета по делам Федерации, 
Федеративному договору и регио-
нальной политике, председатель 
Совета Министров Республики 
Алтай.

Родился 11 июня 1945 года 
в Шебалинском районе Горно-
Алтайской автономной обла-
сти. 

В 1967 году окончил Алтайский 
сельскохозяйственный инсти-
тут, по специальности «Ученый-
зоотехник». 

Работал  директором  Усть-
Коксинской межрайонной госплем-
станции. 

С 1969 года — секретарь, за-
тем заместитель председателя 
райисполкома  — начальник 
районного управления сельско-
го хозяйства Усть-Коксинского 
района. С 1972 года — секре-
тарь, второй секретарь Горно-
Алтайского  обкома  ВЛКСМ , 
с 1974 года — первый секре-
тарь Горно-Алтайского обкома 
ВЛКСМ, делегат XVII съезда 
ВЛКСМ. 

С 1976 по 1978 год — слушатель 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, по специальности «По-
литология».

С 1978 года — инструктор 
Горно-Алтайского обкома КПСС, 
первый секретарь Кош-Агачского 
райкома КПСС. В 1983 году — се-
кретарь, с 1984 года — второй се-
кретарь Горно-Алтайского обкома 
КПСС. В ноябре 1988 года избран 
председателем облисполкома; 
в марте 1990 года — народным 
депутатом РСФСР по Горно-
Алтайскому территориальному 
избирательному округу № 162 и 
депутатом областного Совета на-
родных депутатов. Являлся членом 
Конституционной комиссии Съез-
да народных депутатов РСФСР. 
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ЧЕВАЛКОВ Михаил Василье-
вич (1817-1901 гг.).

Первый алтайский писатель-
просветитель. Основоположник 
письменной алтайской литерату-
ры, миссионер, представитель рода 
телеутов.

В ведомостях Алтайской ду-
ховной миссии он на протяжении 
45 лет значился на должности 
толмача, затем переводчика цер-
ковной литературы и лишь на 
62-м году жизни был зачислен на 
должность миссионера и направ-
лен на службу в Чолушманское 
отделение миссии. Его литера-
турное наследие представлено 
тремя сборниками стихов назида-
тельного характера, переводами 
басен И. А. Крылова и двумя 
автобиографическими повество-
ваниями — «Жизнь Чевалкова» и 
«Памятное завещание», опубли-
кованное отдельным изданием 
на русском языке (в переводе 
Макария Невского).

Считается не только зачинателем 
алтайской литературы, но и первым 
собирателем алтайского фольклора. 
Он оказывал помощь другим извест-
ным учёным этнографам, фолькло-
ристам Н. А. Ананьину, В. В. Радлову, 
Г. Н. Потанину, В. И. Вербицкому.

ЧЕВАЛКОВ Николай Ивано-
вич (1892-1937 гг.). 

Живописец, график.
Был девятым ре бенком в кре-

стьянской семье алтайцев, пред-
ки которых переселились сюда 
в начале XIX века. Учился в 
церковно-приходской школе, в 
Бийском катехизатор ском учили-
ще (1 год), занимался крестьян-
ским трудом. 

 1915 году был призван в армию, 
около двух лет провёл на тыловых 
ра ботах в Вятской губернии. В мае 
1917 года вернулся на родину. 

С 1920 по 1922 год учился в 
Алтайской губернской художе-
ственной школе (Барнаул). 

С 1923 года работал учителем 
рисования в школе, при которой 
создал свою художественную 
студию. С 1931 года преподавал 
в Ойрот-Туринской художествен-
ной школе.

Участник первого съезда сибир-
ских художников и Всесибирской 
художественной выставки в 1927 
году, первой выставки изобра-
зительного искусства Западно-

ЧЕВКИН Константин Влади-
мирович (1803-1875 гг.).

Русский государственный и 
военный деятель, с 1855 по 1862 
год главноуправляющий путями 
сообщения и публичными зда-
ниями.

В 1822 году окончил пажеский 
кор пус. Участвовал в Русско-
Турецкой войне 1828-1829 годов. 
С 1834 по 1845 год — начальник 
штаба Корпуса горных инженеров. 
В 1845 году назначен сенатором. 
С 1856 по 1862 год — главный 
управляющий путями сообще ний 
и публичными зданиями. С 1863 по 
1874 год — председатель Департа-
мента государственной экономии 
Государственного совета. Почётный 
член Императорской Санкт-Пе-
тербургской АН (1855 год). 

В 1835 году инспектировал Ал-
тайский и Нерчинский горные 
округа. Детально изучил социально-
экономическое состояние сибирских 
заводов и рудников, материальное 
положение работников предприя-
тий, разработал новые инструкции 
для местной администрации. По за-
пискам Чевкина принято несколько 
важных законов.ЧЕБОДАЕВ Михаил Ивано-

вич (1922-1945 гг.).
В 1941 году призван в Крас-

ную Армию Аскизским райво-
енкоматом. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 
года. Рядовой, разведчик взвода 
пешей разведки 955-го стрелко-
вого полка 309-й стрелковой ди-
визии. Герой Советского Союза 
с 1943 года. 

27 марта 1990 года на безаль-
тернативной основе избран пред-
седателем  Горно-Алтайского 
областного Совета; 28 апреля 
1990 года — первым секрета-
рём Горно-Алтайского обкома 
КПСС. С 3 июля 1991 года, после 
образования Республики Горный 
Алтай, — председатель Верхов-
ного Совета Республики Горный 
Алтай. В феврале 1992 года из-
бран председателем Верховного 
Совета  Республики  Алтай; в 
декабре 1993 года — депутатом 
Государственного Собрания (Эл 
Курултай) Республики Алтай, 
членом Совета Федерации по 
Горно-Алтайскому двухмандат-
ному избирательному округу 
№ 4. 

Являлся членом Комитета по 
делам Федерации, Федеративному 
договору и региональной полити-
ке, секретарём группы по контро-
лю за использованием электронной 
системы голосования. 

В феврале 1994 году на I сес-
сии Государственного Собрания 
(Эл Курултай) Республики Алтай 
избран председателем Государ-
ственного собрания (Эл Курултай) 
Республики Алтай. В январе 1996 
году вновь вошёл в состав Совета 
Федерации.

30 января 1997 года на внеоче-
редной сессии Государственного 
Собрания (Эл Курултай) избран 
председателем правительства Ре-
спублики Алтай. В начале марта 
1997 года Госсобрание Республики 
Алтай утвердило новую структуру 
органа исполнительной власти, 
который стал именоваться Совет 
Министров.

Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта» 
и тремя медалями.

С 1969 по август 1991 года 
являлся членом КПСС. Делегат 
XXVIII съезда КПСС. Избирался 
членом бюро обкома КПСС.

Сибирского края в 1933 году и 
других художественных выставок, 
проводившихся в разных городах 
Сибири. С 1925 года — организа-
тор и участник художественных 
выставок в Улале, в том числе 
«Первой объединённой выставки 
картин алтайских художников» в 
1930 году.

Его работы находятся в худо-
жественных собраниях музеев 
Горно-Алтайска, Бийска, Барнау-
ла, Новосибирска, Омска, Иркут-
ска. Среди них: «Мечта дикарки» 
и «Вечер» (1921 год), «Базар» 
(1922 год), «Алтайцы на Телец-
ком озе ре» (1926 год), «Горный 
переход. Алтай», «Кошмовалы», 
«На плотах», «Ойрот» (1927 год), 
«Пастух» (1929 год), «Расстрел 
мальчика» (1935 год), «Зайсан-
ский суд» (1936 год) и др.

ЧЕКАНОВСКИЙ Александр 
Лаврентьевич (1833-1876 гг.).

Географ, исследователь Вос-
точной Сибири.

Поляк по национальности. За 
причастность к польскому восста-
нию в 1863 году был осуждён на 
шесть лет каторги в Сибири. В мае 
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1865 года прибыл в село Сиваково 
под Читой, позже перемещён в село 
Дарасун. До осени 1866 года пре-
бывал в группе польских ссыльных, 
объединённых общими натурали-
стическими исследованиями. С 1866 
по 1868 год находился на посе лении 
в селе Падун Братской волости 
Иркутской губернии, где проводил 
геологические, метеорологические, 
зоологические, ботанические ис-
следования. 

По  поручению  Восточно-
Сибирского отделения Русского гео-
графического общества (РГО) с 1869 
по 1871 год провёл геологические 
исследования на юге Иркутской гу-
бернии (бассейн Ангары — Братск, 
юго-западное побережье озера 
Байкал, долина реки Иркут от Бай-
кала до вершины Мунку-Сардык), 
составил карту.

Награждён Малой золотой ме-
далью РГО (1870 год) и золотой 
медалью Международного гео-
графического конгресса в Париже 
(1875 год). Трёхлетняя экспедиция 
на север Восточной Сибири принес-
ла важные научные результаты. 
Составил первые географические 
и геологические карты края. Круп-
нейшим достижением в геологии 
стало открытие огромной трапповой 
провинции. На Нижней Тунгуске им 
открыто месторождение каменного 
угля и графита. В ходе экспедиций 
им было собрано около 4 тысяч об-
разцов ис копаемой флоры и фауны, 
18 тысяч экземпляров насекомых и 
позвоночных, 9 тысяч экземпляров 
различных растений, включая мно-
гих неизвестных науке видов.

В 1876 году возвратился в 
Санкт- Петербург, занял должность 
при Минералогическом музее АН, 
где начал обработку материалов. 
Ботанические и зоологические 
коллекции Чекановского описаны 
в работах ряда учёных.

Его именем назван открытый им 
кряж между Леной и Оленёком, а 
также многие ископаемые живот-
ные и расте ния, ряд современных 
растений.

ЧЕЛНОКОВ Николай Васи-
льевич (1906-1974 гг.).

Лётчик, дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор 
авиации с 1949 года.

В 1929 году окончил Ленин-
градскую военно-теоретическую 
школу лётчиков, в 1931 году — 

Севастопольскую  школу морских 
лётчиков, в 1945 году — академи-
ческие курсы при Военно-морской 
академии, в 1949 году — Военную 
академию Генштаба. С 1931 года — 
инструктор-лётчик, затем командир 
отряда. Участвовал в советско-
финской войне 1939−1940 гг. Во 
время Великой Отечественной во-
йны командовал бомбардировочной 
и штурмовой авиаэскадрильями, 
был заместителем командира, а с 
августа 1942 года — командиром 
гвардейского минно-торпедного 
авиаполка на Балтийском флоте. 
В июне-августе 1943 года был по-
мощником, а с декабря 1943 года 
— командиром гвардейского штур-
мового авиаполка на Черноморском 
флоте. В августе-октябре 1944 
года — командир 9-й штурмовой 
авиадивизии на Балтийском флоте. 
Авиаэскадрилья под его командо-
ванием успешно наносила удары 
по неприятельским портам, кора-
блям в море, железнодорожным 
станциям и войскам противника на 
подступах к осаждённому Ленин-
граду. За успешное командование 
эскадрильей, 78 боевых вылетов и 
проявленные при этом героизм и 
отвагу ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Будучи ко-
мандиром штурмовых авиаполка и 
авиадивизии, проявил себя смелым 
новатором. Штурмовики под его 
командованием наносили мощные 
удары по противнику. За проявлен-
ный при нанесении штурмовых 
ударов героизм он удостоен второй 
медали «Золотая Звезда». Всего за 
годы войны Челноков совершил 
свыше 270 боевых вылетов. После 
войны на командных и штабных 
должностях в авиации ВМФ и на 
преподавательской работе.

С 1954 года в запасе по болезни. 
Депутат Верховного Совета СССР 
2-го созыва. 

Награждён 3 орденами Ленина, 4 
орденами Красного Знамени, орде-
нами Ушакова II степени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта» и медалями.

 Бюст Челнокову установлен в 
Санкт-Петербурге.

ЧЕЛЮСКИН Семён Ивано-
вич (1707-1764 гг.).

Русский полярный морепла-
ватель.

В 1720-е годы нёс службу на 
кораблях Балтийского флота в 
должности навигатора, ученика 

штурмана и подштурмана. С 1726 
года служил на Балтийском фло-
те, в 1733-1743 год участвовал в 
Великой Северной экспедиции. 
В 1735-1736 году был штурма-
ном на дубель-шлюпке «Якутск» 
в экспедиции В. В. Прончищева. 
Вёл дневниковые записи этой 
экспедиции, вёл описание от-
крытого берега. В сентябре 1736 
года, из-за болезни Прончищева 
принял командование кораблём 
и вывел его из залива Фаддея к 
устью реки Оленёк. В декабре 
1736 года санным путём вместе 
с геодезистом Чекиным вернул-
ся в Якутск. В 1738-1739 году, 
после ремонта «Якутска» при-
нял участие в экспедиции Х. 
П. Лаптева. В 1741-1742 году 
исследовал западное побережье 
полуострова Таймыр, устья рек 
Хатанги, Пясины и Енисея, от-
крыл самое северное место кон-
тинентальной Евразии, которое 
позже было названо в его честь 
мысом Челюскин.

Осенью 1742 года вернулся в 
Петербург, где был произведён в 
мичманы и служил на разных долж-
ностях на Балтийском флоте. В 1751 
году был произведён в лейтенанты, 
через 3 года в капитан-лейтенанты. 
С 18 декабря 1756 года в чине капи-
тана 3-го ранга в отставке.

Северная часть Таймырского 
полуострова в 1967 году названа  
в его честь.

ЧЕРВЕН-ВОДАЛИ Александр 
Александрович (1872-1920 гг.).

Российский политический дея-
тель, нотариус. В 1919 году — член 
правительства А. В. Колчака.

Окончил Одесскую гимна-
зию, физико-математический и 
юридический факультеты Санкт-
Петербургского университета. 
Был оставлен при университете 
на  кафедре  физики  для  при-
готовления к профессорскому 
званию. Работал в морском ве-
домстве: занимался опытами 
в судостроительном бассейне, 
связанными с определением наи-
лучших  мореходных  качеств 
морских судов. Также преподавал 
физику и математику в одной из 
мужских гимназий Петербурга и 
читал лекции по электричеству в 
старших гардемаринских классах 
Морского училища. 

В марте 1919 года вместе с                                 
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Н. К. Волковым и П. А. Бурышки-
ным был командирован в Сибирь 
по просьбе местных кадетов, 
просивших прислать в Ставку 
Верховного правителя России                            
А. В. Колчака опытных органи-
заторов, способных реализовать 
идею объединения фронта и тыла 
в единый лагерь. В июле 1919 года 
прибыл во Владивосток, затем на-
правился в Омск, где был принят 
адмиралом Колчаком. 1 августа 
вошёл в состав Государственного 
экономического совещания. 

28 декабря 1919 года вошёл в 
состав оперативного органа го-
сударственного управления, об-
разованного в Иркутске — так 
называемой «троектории» (вместе 
с военным министром М. В. Хан-
жиным и временно управляющим 
министерством путей сообщения                          
А. М. Ларионовым). Вёл перего-
воры с руководителями антикол-
чаковского восстания в Иркутске 
в январе 1920 года.

Был арестован и предан суду 
Чрезвычайного  революцион-
ного трибунала при Сибирском 
революционном комитете. 30 
мая 1920 года был приговорён к 
расстрелу. 10 июня ВЦИК откло-
нил прошение о помиловании и 
в ночь на 23 июня приговор был 
приведён в исполнение. Перед 
смертью  попросил  передать 
жене часы, обручальное кольцо 
и крест, а также прощальное 
письмо, в котором, в частности, 
писал: «Через несколько мгнове-
ний нас расстреляют, умираю за 
родину, которую горячо любил и 
к этому призываю тебя». Супру-
га Ольга Николаевна получила 
эти предметы и письмо только 
в 1922 году.

ЧЕРВОНЫЙ Николай Пе-
трович родился 
17 декабря 1945 
года в селе Ка-
навы, Нехворо-
щанского райо-
на Полтавской 
области.

В 1968 году 
окончил  Дне-
пропетровский 
ордена Трудо-
вого Красного 

Знамени Горный институт им. 
Артёма, по специальности «Гео-
физические методы поисков и раз-

ведки месторождений полезных 
ископаемых». 

Член КПСС с 1980 по 1991 
год. 

С 1969 по 1980 год — геофизик, 
начальник отряда, старший геофи-
зик партии Северо-Енисейской гео-
физической экспедиции. С 1980 по 
1982 год — главный инженер Юж-
ной геофизической экспедиции. С 
1983 по 1994 год — начальник про-
изводственного отдела СЕГФЭ, с 
1995 по 2004 год —  начальник гео-
физической партии структурного 
подразделения Гравиметрической 
экспедиции № 3 в Лесосибирске. 
С 2004 года учредитель и директор 
ООО Геологическое предприятие 
«Сибирьгеофизика». До 1991 года 
занимался проведением и интер-
претацией комплексных геофизиче-
ских работ, направленных на пои-
ски твёрдых полезных ископаемых: 
полиметаллических руд в районе 
Горевского рудного узла, марганце-
вых руд в районе Порожинского ме-
сторождения, золотого оруденения 
Олимпиадинского месторождения 
и на его флангах.

После 1991 года проводил 
комплексные аэрогеофизиче-
ские съёмки на нефть и газ в 
северо-восточной части Западно-
Сибирской плиты. С 1998 года и 
по настоящее время эти работы 
проводятся на Сибирской плат-
форме в районах, прилегающих к 
Юрубченскому и Куюмбинскому 
месторождениям нефти и газа. За 
этот период составлено более 20 
геологических отчётов по твёрдым 
полезным ископаемым и по нефтя-
ной тематике.

Лучший геофизик ПГО «Крас-
ноярскгеология» (1976 и 1978 
год), «Отличник разведки недр» 
(1999 год), «Лучший работодатель 
России 2007». Лауреат Междуна-
родного форума «Мировой опыт и 
экономика России».

Награждён памятным знаком 
«300 лет горно-геологической 
службы России» в 2000 году; Ор-
деном «Звезда Отечества» в 2008 
году.

ЧЕРЕМИСИНА Майя Ива-
новна родилась 30 сентября 1924 
года в Киеве.

Российский лингвист, доктор 
филологических наук, профессор 
Новосибирского государственного 
университета, главный научный 

сотрудник Института филологии 
СО РАН, заслуженный деятель 
науки РФ; глава Новосибирской 
синтаксической школы. Труды по 
общей и русской лексикологии, 
теории синтаксиса, синтаксису 
русского языка и языков коренных 
народов Сибири.

В 1947 году окончила филологи-
ческий факультет МГУ; работала 
в вузах Томска (под руководством             
А. П. Дульзона), Тулы, Пекина. 
Кандидатскую диссертацию защи-
тила в МГПУ на тему «Система ино-
сказаний в очерках М. Е. Салтыкова-
Щедрина за рубежом». 

С 1965 года — в Новосибирске. 
Совмещала преподавание в Ново-
сибирском государственном уни-
верситете (сначала на отделении 
математической лингвистики, 
после его закрытия — на отде-
лении филологии) с работой в 
Институте истории, филологии и 
философии (в настоящее время 
самостоятельный Институт фило-
логии) СО РАН, где заведовала 
сектором языков народов Сибири; 
в настоящее время — главный на-
учный сотрудник этого сектора. С 
1975 года — профессор кафедры 
общего и русского языкознания 
НГУ, в 1994 году стала также 
первым заведующим созданной 
по её инициативе кафедры языков 
и фольклора народов Сибири, где 
продолжает работать и в настоя-
щее время.

С середины 1970-х гг. в её иссле-
дованиях начинает доминировать 
типологическая проблематика: 
составив масштабную программу 
сопоставительного изучения син-
таксических конструкций в алтай-
ских, уральских и палеоазиатских 
языках Сибири, она становится 
главой продуктивной научной 
школы, включающей в том числе 
и исследователей из числа предста-
вителей коренных народов Сиби-
ри; под её руководством защищено 
более 40 диссертаций.

ЧЕРЕМНЫХ Георгий Ивано-
вич (1888-1937 гг.).

Деятель народного просвеще-
ния, экономист, краевед.

В 1916 году окончил Московский 
коммерческий институт, работал 
на постройке Киево-Дарницкого 
участка железной дороги бух-
галтером и экономистом. После 
Февральской революции избран 
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председателем Дарницкой уездной 
земской управы, в 1919 году — 
председатель Дарницкого ревкома, 
затем заместитель председателя 
уездного исполкома. В Сибирь вер-
нулся в ноябре 1920 года, работал в 
СибОНО заведующим подотделом 
исследования Сибири, с апреля 
1921 года — заведующий Сиб-
профобром, с сентября 1922 года 
— 1-й заместитель заведующего 
СибОНО, затем работал инспекто-
ром научных учреждений. В 1925 
году принял участие в организации 
Общества изучения Сибири и её 
производительных сил (ОИС), во-
шёл в состав его бюро, затем избран 
председателем правления ОИС. 
Вёл организационную работу по 
активизации деятельности обще-
ства, в том числе экспедиций ОИС. 
Одновременно избран членом Цен-
трального президиума Всесоюзной 
ассоциации работников науки и 
техники по содействию социали-
стическому строительству и пред-
седателем его Сибирского краевого 
отделения. С октября 1926 года 
— один из наиболее деятельных 
членов президиума редакции Си-
бирской Советской энциклопедии 
(ССЭ), организатор авторского кол-
лектива, редактор экономических и 
науковедческих разделов. Принял 
участие в организации первого 
вуза Новосибирска — Сибирского 
института народ ного хозяйства. 
Заместитель директора института. 
Читал курс экономической геогра-
фии, доцент. 

В феврале 1933 года аресто-
ван  ОГПУ  в  составе  группы 
сотрудников ССЭ и обвинён в 
подготовке «белогвар дейского 
заговора», осуждён к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей.  
Вместе с П. К. Казариновым на-
правлен в Со ловецкий лагерь осо-
бого назначения. Тройкой УНКВД 
по Ленинградской области приго-
ворён к высшей мере нака зания, 
расстрелян. Реабилитирован.

ЧЕРЕПАНОВ Семён Ивано-
вич (1810-1884 гг.).

Сибирский писатель, журналист.
Родился в семье казачьего 

офице ра, с 1823 года — на службе 
в Троицко-Савском пограничном 
правлении, с 1828 года — офицер 
в пограничном казачьем войске. В 
1830-1831 году в составе конвоя 
Духовной миссии посетил Пе-

кин, с 1831 по 1833 год состоял 
в Петровском Заводе в карауле 
при декабристах, с некоторыми 
(в частности Н. А. Бестужевым) 
установил дружеские отноше-
ния. С середины 1830-х годов 
на службе в Иркутском и Забай-
кальском казачьих полках, с 1838 
года — начальник Тункинского 
пограничного отделения. В Тун-
ке познакомился с декабристом                                                                    
Ю. К. Люблинским, а также бу-
дущим издателем журнала «Би-
блиотека для чтения» В. П. Пе-
чатанным. В середине 1840-х 
годов оставил службу, в 1847 году 
переехал в Санкт-Петербург, в 
конце 1870-х годов в Казань. С 
конца 1820-х годов занимался ли-
тературным творчеством, сочинял 
стихи и басни, печатался в газете 
«Кяхтинская стрекоза», в жанре 
«дневника путешествий» описал 
поездку в Китай. В Тунке издавал 
собственную рукописную газету. 
С 1847 года — профессиональный 
литератор, сотрудничал с многими 
газетами и журналами. Его произ-
ведения в основном о людях, флоре 
и фауне За байкалья. В конце жизни 
стал книгоиздателем.

ЧЕРЕПАНОВЫ ,  зодчие -
храмостроители.

Братья Кузьма (1712-1774 гг.) 
и Иван (1724-1795) Леонтьевичи 
пост роили в Тобольске камен-
ную православную церковь во 
имя Святого Архангела Михаила 
(1745-1754 гг.), в Омске первое 
каменное здание, являвшееся 
композиционным центром кре-
постного ансамбля, православный 
собор, церковь во имя Воскре-
сения Христова (1769-1773 гг.). 
Кузьме Черепанову приписывается 
также строительство в Тобольске 
каменной православной церк-
ви во имя Рождества Христова 
(1748-1761 гг.). Иван Черепанов 
возводил каменные православные 
храмы в крупнейших по граничных 
городах-крепостях Сибири XVIII 
века: собор во имя Знамения Бо-
жией Матери в Семипалатинске 
(с 1777 года), церковь в Бийске                                                           
(с 1788 года) и, возможно, за-
вершал строительство каменного 
православного собора во имя Свя-
тых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла в Барнауле (до 1774 
года). Иваном Черепановым созда-
на Черепановская летопись.

ЧЕРЕШНЕВ Валерий Алек-
сандрович родился 24 октября 
1944 года в Хабаровске.

Учёный иммунолог, организа-
тор науки, академик РАН (с 1997 
года).

Работал в Пермском медицин-
ском институте. С 1988 года — в 
Уральском отделении (УрО) АН 
СССР (ныне — Уральское отде-
ление РАН): директор Института 
экологии и гене тики микроорга-
низмов, в 1999-2008 годах пред-
седатель УрО РАН, вице-президент 
РАН; основатель, затем дирек-
тор Института им мунологии и 
физиологии УрО РАН, директор 
Средне-Уральского цен тра РАМН. 
Основатель кафедр микробиоло-
гии и иммунологии в Пермском 
государственном университете и 
Уральском государственном техни-
ческом университете — Уральском 
политехническом институте. Спе-
циалист в области экологической 
иммунологии, иммунофизиологии, 
иммунных механиз мов воспале-
ния, стресса, сердечно-сосудистой 
патологии, опухолевого роста, 
глазных болезней.

Лауреат ряда научных премий 
РАН. Награждён орденами Друж-
бы, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, медалями.

ЧЕРКАССКИЙ Алексей Ми-
хайлович (1684-1742 гг.).

Государственный деятель, си-
бирский губер натор.

В 1691 году упоминается в чине 
комнатного стольника царя Иоан-
на Алексеевича. С 1702 по 1710 
год — второй воевода Тобольска 
при отце — ближ нем боярине                                        
М. Я. Черкасском. С 1710 по 1713 
год, после возвращения из Сиби ри, 
жил в Санкт-Петербурге и Москве. 
В 1712 году под контролем Петра 
I и Сената вступил после смерти 
отца в управление с огромным на-
следством. 14 декабря 1714 года 
назначен главой (с 1715 года — 
обер-комиссаром) канцелярии го-
родовых дел в Санкт-Петербурге. 
Руководил работами по осушению 
болот, планировкой застройки 
столицы, строительством дворцов 
для царя и размещения государ-
ственных органов, наблюдал за 
строительством Петропавловской 
крепости. 25 января 1719 года на-
значен сибирским губернатором 
(до 15 января 1724 года). 7 мая 
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1724 года — статский советник. 
8 февраля 1726 года определён 
присутст вовать в Сенате, действи-
тельный статский советник. 19 
октября 1726 года назначен членом 
Комиссии о коммерции. С 12 октя-
бря 1727 года — тайный советник. 
Сумел объединить одну из самых 
боль ших групп дворянства, вы-
ступившую против верховников. 4 
марта 1730 года вновь определён к 
присутствию в Сенате. С 18 марта 
1731 года — действительный тай-
ный советник. 6 ноября 1731 года 
назначен кабинет-министром, то 
есть включён в состав высшего 
государственного органа, фак-
тически правившего Россией. В 
правление Анны Леопольдовны 
10 ноября 1740 года занял пост 
канцлера, который сохранил и 
при Елизавете Петровне. 12 дека-
бря 1741 года вновь определён к 
присутствию в Сенате. По указу 
им ператрицы включён в состав 
Собрания господ министров и ге-
нералитета (25 ноября-12 декабря 
1741 года).

Награждён орденом Святого 
Андрея Первозванного.

ЧЕРКАССКИЙ Михаил Яков-
левич (1661-1712 гг.).

Государственный деятель, то-
больский воевода.

Впервые при государевом дворе 
упоминается 22 января 1671 года 
на свадьбе царя Алексея Михай-
ловича с Ната льей Кирилловной 
Нарышкиной. В 1670 году — на-
чале 1680-х годов жил в Москве и 
находился на придворной службе. 
С 1674 года — стольник царевича 
Фёдора Алексеевича. С 1676 года 
— царский стольник. С 26 февраля 
1682 года — боярин. В 1685 году 
— воевода Великого Новгорода. С 
1691 по 17 марта 1694 года руково-
дил Расправной (Золотой) палатой 
Думы. В 1696 году возглавил кум-
панство (товари щество) светских 
землевладельцев по строительству 
корабля для Азовского флота. 28 
сентября 1697 года послан воево-
дой в Тобольск. В годы его воевод-
ства на Урале построены заводы: 
Алапаевский, Невьянский, Камен-
ские верхний и нижний, Уктуский 
железоделательный, кирпичный 
под Тобольском.

В Тобольске построены ка-
менное здание приказной палаты 

(1700-1701 гг.) и гостиный двор 
(1702-1708 гг.). По ини циативе 
Черкасского осенью 1701 года от-
крыта первая светская школа в Си-
бири в специальном выстроенном 
для неё здании в кремле Тоболь-
ском. Около 120 детей тобольских 
служилых людей обучались в ней 
грамоте, латыни, арифметике, гео-
метрии и другим наукам.

ЧЕРКАШИН Григорий Григо-
рьевич (1921-? гг.).

В 1941 году призван в ряды 
Красной Армии. Окончил Чкалов-
скую военную авиационную шко-
лу. Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1943 года. Лейтенант, 
командир звена 672-го штурмового 
полка 306-й штурмовой авиаци-
онной дивизии. Герой Советского 
Союза с 1945 года. 

ЧЕРНЕНКО Константин Усти-
нович (1911-1985 гг.).

Советский политический и 
государственный деятель. Член 
ВКП(б) с 1931 года.

В 1945 году окончил Высшую 
школу партийных организаторов 
при ЦК ВКП (б), в 1953 году — 
Кишиневский педагогический 
институт. В предвоенные годы — 
секретарь Красноярского крайкома 
партии. С 1943 по 1945 год нахо-
дился на учёбе в Москве, в высшей 
школе парторганизаторов. 

Его деятельность в годы войны 
была отмечена медалью «За до-
блестный труд». Следующие три 
года работал секретарём обкома 
по идеологии в Пензенской обла-
сти, затем до 1956 года заведовал 
отделом пропаганды и агитаций 
в  ЦК  Компартии  Молдавии . 
Именно здесь в начале 1950-х 
годов Черненко познакомился 
с  Брежневым ,  тогда  первым 
секретарём. Деловое общение 
переросло в дружбу, которая 
длилась до конца жизни. С 1950 
года его карьера неразрывно 
связана с карьерой Брежнева. С 
помощью Брежнева он совершил 
уникальную партийную карьеру, 
пройдя от основания до вершины 
пирамиды власти.

13 февраля 1984 года едино-
гласно был выбран Генеральным 
секретарём ЦК КПСС. К власти в 
огромной державе пришёл чело-
век, нигде и никогда не работав-
ший на самостоятельном участке. 

К этому времени 72-летний Чер-
ненко был уже очень тяжело болен 
и выглядел как промежуточная 
фигура. Он тяжело отравился в 
августе 1983 года (есть предпо-
ложения, что его отравили с помо-
щью начальника КГБ Фёдорчука), 
и поэтому значительную часть 
своего правления провёл в Цен-
тральной клинической больнице, 
где иногда даже проводились за-
седания Политбюро ЦК КПСС. В 
больнице (незадолго до смерти) 
ему было вручено удостоверение 
об избрании народным депутатом 
РСФСР; эта церемония была про-
демонстрирована по всесоюзному 
телевидению.

За время его правления было 
предпринято несколько так и не 
удавшихся проектов: полная по-
литическая реабилитация Сталина, 
реформа школы, поворот северных 
рек, усиление роли профсоюзов. 
При нём был официально введён 
как праздник День знаний (1 сен-
тября 1984 года).

Скончался после года и двад-
цати  пяти  дней  правления  и 
стал последним похороненным 
у Кремлёвской стены. Кончиной 
его завершился пятилетний пе-
риод, в течение которого значи-
тельная часть брежневского По-
литбюро ушла из жизни («эпоха 
пышных похорон»). Он оказался 
самым  престарелым  из  всех 
советских лидеров, когда-либо 
получавших пост Генерального 
Секретаря.

Первую его жену звали Фаина 
Васильевна. Родилась она в Ново-
сёловском районе Красноярского 
края. Брак с ней не сложился, но в 
этот период родился сын Альберт. 
Альберт Черненко был секрета-
рём Томского горкома КПСС по 
идеологической работе, ректором 
Новосибирской высшей партий-
ной школы. Докторскую диссер-
тацию «Проблемы исторической 
причинности» защитил, будучи 
на партийной работе. В послед-
ние годы жизни — заместитель 
декана размещённого в Новоси-
бирске юридического факультета 
Томского государственного уни-
верситета. Жил в Новосибирске. 
Считал, что ему ближе всего тео-
рия конвергенции — соединения 
противоположностей, в частности 
капитализма и социализма. У Аль-
берта Константиновича Черненко 
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два сына: Владимир и Дмитрий.
В его честь были кратков-

ременно названы город Шары-
пово и Красноярская улица в 
московском  районе  Гольяно-
во; уже в 1988 городу вернули 
историческое название, а улицу 
переименовали в Хабаровскую 
(название «Красноярская» за это 
время успела получить соседняя 
новая улица).

Был одним из 16 трижды Ге-
роев Социалистического Труда 
(1976, 1981 и 1984 год; кроме 
него из членов Политбюро триж-
ды Героями Труда были только 
Н. С. Хрущёв и Д. А. Кунаев). 
При этом первые две Звезды 
были приурочены к «круглым» 
датам (65 и 70 лет), то последняя 
была присвоена «За … и в связи 
с 73-летием). Награждён золотой 
медалью имени Карла Маркса от 
АН СССР.

ЧЕРНЕЦОВ Валерий Нико-
лаевич (1905-1970 гг.). 

Крупнейший отечественный 
угровед, этнограф и археолог.

После революции некоторое 
время учился на естественном 
факультете Пречистенского ин-
ститута, позже в Московском 
электротехническом институте. 
В 1923 году в составе геодези-
ческой экспедиции приезжает на 
Северный Урал. Именно в этой 
поездке определился круг его 
интересов: история, этнография 
и археология народов Северного 
и Среднего Урала.

За годы пребывания в этом ре-
гионе выучил язык манси и стал 
одним из авторов первой азбуки и 
учебников мансийского языка. 

С 1925 по 1930 год учится 
этнографическом отделении гео-
графического факультета Ленин-
градского университета. 

В 1930-х преподавал в Ленин-
градском педагогическом инсти-
туте им. Герцена, был научным 
сотрудником сначала Института 
народов Севера, затем Музея ан-
тропологии и этнографии. В 1940 
году переехал в Москву и до конца 
жизни работал научным сотрудни-
ком Института истории материаль-
ной культуры АН СССР.

Особое место в его научной дея-
тельности занимали наскальные 
рисунки — уральские писаницы. 
Их поиску, копированию и интер-

претации посвящены многие годы 
его упорного труда.

С конца 1950-х годов исследо-
вания уральских писаниц прово-
дились с экспедицией Института 
археологии АН СССР. Был собран 
огромный материал, который 
был обобщён в двух томах его 
монументальной работы «Наскаль-
ные изображения Урала» (1964, 
1970 гг). Здесь анализировались и 
обобщались все известные к тому 
времени сведения о наскальных 
изображениях Урала. Работа по-
строена с учётом всей суммы 
собранных автором данных о ду-
ховной и материальной культуре 
народов региона. Помимо публи-
кации накопленного материала, 
касающегося непосредственно 
уральских писаниц, работа со-
держит многочисленные факты 
и наблюдения этнографического 
характера, собранные автором в 
течение жизни.

ЧЕРНИЦЫН Иван Иванович 
(1748-1809 гг.).

Горный специалист.
В 1782-1783 году — член Гор-

ной экспедиции. С 1786 по 1794 
год — управ ляющий в Барнауль-
ской заводской конторе. С 1796 
по 1803  год — начальник Нер-
чинских сереброплавильных за-
водов. Ученик И. И. Ползунова по 
строительству паровой машины. 
После смерти изобретателя вместе 
с Д. Левзиным руководил её ис-
пытаниями и работой. Занимался 
составлением карт и описанием 
округи Колывано-Воскресеиских 
(Алтайских) заводов и рудников. 
В 1793 году организовал спасение 
плотины и Барнаульского завода от 
сильнейшего наводнения.

Награждён орденом Святого 
Владимира IV степени.

ЧЕРНЫХ Евгений Николае-
вич родился 11 декабря 1935 года 
в Москве.

Российский археолог, заве-
дующий лабораторией естествен-
нонаучных методов Института 
археологии РАН, доктор ист. наук, 
профессор, член-корреспондент 
Российской академии наук.

В 1958 году окончил историче-
ский факультет МГУ, в 1962 году 
— Мос ковский институт стали и 
сплавов. С 1958 года в Институте 
археологии РАН. В настоящее 

время заведующий лабораторией 
естественнонаучных методов. 

Основные научные интересы: 
применение методов естественных 
наук в археологии; древнейшее 
горно-металлургическое произ-
водство на территории Евразии; 
история производящей экономики; 
основные закономерности раз-
вития и факторы существования 
древних культур; структура Евра-
зийского мира. Археологические 
и геолого-археологические экс-
педиции: Монголия, Забайкалье, 
Средняя Азия, Южный и Средний 
Урал, Северное Причерноморье, 
Северный и Южный Кавказ, Вос-
точная Анатолия, Балканы.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай 
Гаврилович (1828-1889 гг.).

Русский  философ-утопист, 
революционер-демократ, учёный, 
литературный критик, публицист 
и писатель.

В детстве он получил прозвище 
«библиофага», то есть пожирателя 
книг. Начитанность его поражала 
окружающих. В 1842 году по-
ступил в Саратовскую духовную 
семинарию, время пребывания в 
которой использовал в основном 
для самообразования: изучал язы-
ки, историю, географию, теорию 
словесности, русскую грамма-
тику. Не окончив семинарию, в 
1846 году поступил в Петербург-
ский университет на историко-
филологический факультет. За 
годы учёбы в университете были 
выработаны основы мировоззре-
ния, Чернышевский сознательно 
готовит себя к революционной дея-
тельности, делает первые попытки 
писать художественные произве-
дения. В 1850 году окончив курс 
кандидатом, получает назначение 
в Саратовскую гимназию и весной 
1851 года приступает к работе. 
Здесь молодой учитель использует 
свое положение для проповеди 
революционных идей.

Литературную деятельность 
начал в 1853 году небольшими 
статьями в «Санкт-Петербургских 
Ведомостях» и в «Отечественных 
Записках».

12 июня 1862 года Чернышев-
ский арестован и размещён в 
одиночную камеру под стражей 
в Алексеевском равелине Петро-
павловской крепости по обвине-
нию в составлении прокламаций 
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ЧЕРНЯК Эдуард Исаакович 
родился 5 июля 1941 года в Чер-
нигове, УССР.

Историк, доктор исторических 
наук с 2002 года, профессор с 2003 
года. Заслуженный работник выс-
шей школы РФ с 2003 года.

В 1971 году окончил историко-
филологический факультет Том-
ского государственного универ-
ситета.

С 1971 года — младший, с 1974 
года — старший научный сотрудник, 
с 1981 года — заведующий Про-
блемной научно-исследовательской 
лабораторией истории, археологии, 
этнографии Сибири ТГУ (с 1999 
года по совместительству), одновре-
менно с 1984 по 2002 год — доцент 
кафедры современной отечествен-
ной исто рии ТГУ. 

«Барским крестьянам от добро-
желателей поклон». Вместе с 
тем Чернышевский продолжал 
работать  и  в  тюрьме .  За  678 
суток ареста написал текстовых 
материалов в объёме не менее 200 
авторских листов. Наиболее пол-
номасштабно утопические идеа-
лы арестантом Чернышевским 
были выражены в романе «Что 
делать?» (1863 год). 7 февраля 
1864 года сенатом был объявлен 
приговор по делу Чернышевско-
го: ссылка на каторжные работы 
сроком на четырнадцать лет, а 
затем поселение в Сибири пожиз-
ненно. Александр II уменьшил 
срок каторжных работ до семи 
лет, в целом Чернышевский про-
был в тюрьме и на каторге свыше 
двадцати лет.

ЧЕРНЯЕВ Виктор Василье-
вич (1912-1944 гг.).

Герой Советского Союза.
Родился в селе Емельяново Крас-

ноярского края. 
С 1941 года участвовал в боях 

Великой Отечественной войны в 
составе 363-го стрелкового полка 
114-й стрелковой дивизии, дис-
лоцировавшейся в Забайкалье. 
В сентябре 1941 года дивизию 
перебросили на фронт в состав 
7-й отдельной армии, которая в 
1941-1942 годах вела бои с фин-
нами у реки Свири.

В 1944 году принят в кандидаты 
партии КПСС, удостоился звания 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

В его честь названа одна из 
улиц города Алзамая Нижнеудин-
ского района Иркутской области, 
а также школа № 3, где установ-
лен бюст героя.

ЧЕРНЯКОВСКИЙ Николай 
Максимович, ишимский купец 1-й 
гильдии с 1834 года.

Торговал мануфактурой, же-
лезными и галантерейными това-
рами, брал казенные подряды на 
поставку хлеба в северные города 
Тобольской губернии. Один из 
первых купцов, установивший 
прямые связи с Ирбитской яр-
маркой, где через приказчиков и 
доверенных лиц оптом закупал 
необходимые  для  коммерции 
това ры. Занимался также меновой 
торговлей с казахами на погра-
ничных линиях, давал ссуды и 
кредиты другим купцам. Крупный 
домовладелец. Благотворитель. 
Пожертвовал дома для городской 
больницы (1834 год), Ишимского 
приходского училища (1839 год); 
обязался ежегодно выплачивать 
учили щу по 100 рублей, в 1846 
году пожертвовал в его пользу би-
лет Коммерческого банка в 2 860 
рублей серебром. Внёс 300 рублей 
серебром в пользу Ялуторовского 
приходского училища, 715 рублей 
серебром — для Тобольского 
губернского попечительст ва о 
тюрьмах. На оставленные им по 
завещанию деньги построена 
ишимская Никольская церковь 
(1886-1891 гг.).

До ре волюции одна из улиц 
Ишима называлась в его честь — 
Большая Черняковская.

Награждён золотыми медалями 
на Анненской и Владимир ской 
лентах.

ЧЕРСКИЙ Иван Дементье-
вич (Ян Доминикович) (1845-
1892 гг.). 

Известный исследователь Сиби-
ри, географ, геоморфолог, геолог, 
палеонтолог, участник польского 
восстания 1863 года

Учился в Дворянском институте 

С сентября 1999 года — директор 
Томско го областного краеведческого 
музея. С апреля 2001 года — дирек-
тор Межрегионального института 
общественных наук ТГУ. С сентября 
2002 года — профессор, заведующий 
созданной по его инициативе кафе-
дры музеологии Института искусств 
и культуры ТГУ. Сфера научных 
интересов — история общественно-
политической жизни Сибири в годы 
революций и Гражданской войны.

ЧЕРНЫШОВ Юрий Марко-
вич (1929-1992 гг.).

Родился в го-
роде Мариинске 
Кемеровской об-
ласти. Детство 
провёл в Хакас-
сии на станции 
Сон. 

В 1948 году 
окончил сред-
нюю поселковую 
школу. Остался 
работать учите-

лем начальных классов. 
В 1950 году выехал с семьёй 

в Норильск, где работал литсо-
трудником, затем заместителем 
редактора газеты политуправления 
Норильского комбината.  

В 1953 году вернулся в Хакас-
сию, где был принят политредакто-
ром отдела информации областно-
го радио, затем заведующим про-
мышленным отделом областной 
газеты «Советская Хакассия». 

С 1958 года — собкор Краевого 
радио по восточной группе райо-
нов Красноярского края, затем — 
редактор сельскохозяйственного 
вещания, с 1961 года — главный 
редактор политвещания. Ему 
первому из журналистов было 
доверено в прямом эфире про-
комментировать встречу главы 
государства Н. С. Хрущёва в Крас-
ноярском аэропорту с Кубинским 
лидером Фиделем Кастро. Был он 
летописцем строительства Крас-
ноярской ГЭС, а позднее и Саяно-
Шушенской. 

Будучи главным редактором 
окончил пять курсов Сельскохо-
зяйственного института. Прошёл 
обучение во Всесоюзном инсти-
туте повышения квалификации 
работников телевидения и радио-
вещания по программе главных 
редакторов. 

Награждён знаком «Отличник 
радио и телевидения», Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР, член Союза журна-
листов России.
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в Вильно. За участие в повстан-
ческом Отряде Н. Витковского 
во время Январского польского 
восстания 1863 года приговорён 
к ссылке в Сибирь и отправлен 
рядовым линейного батальона в 
Омск. По пути в Омск Черский 
знакомится с известным естество-
испытателем А. Л. Чекановским, 
тот привил ему интерес к изуче-
нию природы и сбору различных 
коллекций. Благодаря хорошему 
образованию, Черского в скором 
времени перевели в офицерское 
собрание на должность денщика. 
Теперь он много времени проводит 
в библиотеке. Знакомится с извест-
ными географами Г. Н. Потаниным 
и А. Ф. Миддендорфом, собирает 
богатую коллекцию ископаемых 
раковин

В 1869 году освобождён от 
военной службы по болезни. В 
1871 году приглашён в Иркутск на 
должность писаря, библиотекаря 
и консерватора музея Восточно-
Сибирского отделения Русского ге-
ографического общества (ИРГО). 
С 1873 по 1876 год участвовал в 
экспедициях по Сая нам, Присая-
нью и Приангарью; с 1877 по 1880 
год изучал геологическое строение 
берегов Байкала и его животный 
мир, в 1881-1882 году — бассейн 
рек Селенги и Нижней Тунгу-
ски. Систематизировал и описал 
останки ископаемых животных с 
берегов Байкала и Ангары. Впер-
вые обнаружил и описал архео-
логический памятник каменного 
века на правом берегу Ушаковки 
(приток Ангары). Составил гео-
логическую карту окрестностей 
Байкала, выявил наличие вулкани-
ческой деятельности вблизи озера. 
Выдвинул идею эволюционного 
развития рельефа (1878 год). Пред-
ложил первую палеотектониче-
скую схему Сибири. В 1882-1883 
году вёл наблю дения за погодой 
на метеостанции с. Преображен-
ского на Нижней Тунгуске. В 1885 
году амнистирован и по пригла-
шению Санкт-Петербургской АН 
переехал в Санкт-Петербург, вы-
полнив маршрут, геологическое 
исследование тракта почтового 
от Иркутска до Урала с выездами 
к Падунскому порогу Ангары и в 
Минусинск. Работал в РГО.

Зимой  1891 года  по  зада-
нию АН отправился в Колымо-
Индигирскую экспедицию. Особо 

ценными оказались географиче-
ские изыскания о горных соору-
жениях протяжённостью 1,5 тысяч 
км между Верхоянским хребтом и 
рекой Колымой. Тяжёлые условия 
зимовки в Верхнеколымске подо-
рвали здоровье учёного, он умер 
на экспедиционном баркасе, по-
хоронен на заимке около устья 
реки Омолон. Экспедиция окон-
чена в Нижнеколымске его женой 
М. П. Черской.

Основные  экспедиции ,  со-
вершённые Черским: Географо-
геологические исследования в 
Тункинском и Китойском хребе-
тах Восточного Саяна (1873 год); 
Вулканологические исследования 
в Тункинской котловине; Иссле-
дование Нижнеудинской пещеры 
(1875 год); Геологическое изуче-
ние Сибирского почтового тракта 
от озера Байкал до Уральского 
хребта и другие.

Именем Яна Черского назва-
ны: Два горных хребта в Сибири; 
Пик Черского — горная вершина 
на Хамар-Дабане; Иркутское 
товарищество белорусской куль-
туры имени Яна Черского; Берег 
Черского (Новая Станица) — бе-
рег реки Иртыш, Новая Станица 
Омская область.

ЧЕРСКИЙ Николай Василье-
вич (1905-1994 гг.). 

Учёный, организатор науки, ака-
демик АН СССР с 1981 года. Герой 
Социалистического Труда с 1975 
года. Заслуженный деятель науки 
Якутской АССР с 1962 года.

Работал в системе нефтяной 
и  газовой  промышленности . 
С 1953 по 1955 год — началь-
ник Якутского геологического 
управления. С 1972 по 1980 год 
— директор  Института физико-
технических проблем Севера 
СО ЛИ СССР. Организатор и 
первый  директор  Института 
горного  дела  Севера  СО  АН 
СССР (1980-1987 гг.). Почётный 
Председатель Президиума Якут-
ского научного центра СО РАН 
с 1988 года. 

Специалист в области поиска, 
разведки, разработки газовых 
и  нефтя  ных  месторождений , 
создания основ конструирова-
ния газовых скважин, механики 
земной коры.

Похоронен в Якутске. 
Его именем назван Институт 

ЧЕСНЫХ Александр Ивано-
вич (1923-1987 гг.).

Родился в Ачинске. 
В 1942 году призван в ряды 

Красной Армии. Участвовал в 
боях Великой Отечественной 
войны на Центральном и Втором 
Украинском фронтах. Старши-
на, командир разведывательной 
группы  136-го  гвардейского 
стрелкового полка 70-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

Кавалер ордена Славы трёх 
степеней.

горного дела Севера СО РАН в 
2002 году. Память о нём увекове-
чена в мемориальной доске на зда-
нии Президиума ЯНЦ СО РАН.

Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Отечественной 
войны I и II степеней, другими 
орденами и медалями.

ЧЕЧЕРСКИЙ Фаустын (1760-
1832 гг.).

Политический ссыльный, участ-
ник национально-освободительного 
движения. 

Образование получил в одном 
из монастырей, доктор философии 
и теологии. Мо нах-доминиканец, 
приор доминиканского монастыря 
в Виль но. 

За деятельность в конспира-
тивной организации «Литовский 
союз», нацеленной на восстанов-
ление независимости Польши, 
по приговору Сената сослан в 
Сибирь на пожизненную каторгу. 
Наказание отбывал в Нерчин-
ском горном округе. 

Благодаря высокой образован-
ности снискал уважение завод-
ского начальства, вместо каторж-
ных работ занимался домашним 
обучением детей чиновников и 
изучением природы Даурии. 

В 1801 году помилован Алек-
сандром I, вернулся в Литву, где 
продолжил изучение теологии. 

В 1806 году напи сал воспоми-
нания о пребывании в Сибири 
с  1797 по 1801 год, опублико-
ванных после его смерти в 1865 
году и представляющие цен ный 
источник по социологической и 
этнокультурной истории Сиби-
ри. Одним из первых описал быт 
забайкальских эвенков.
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ЧИНАКАЛ Николай Андрее-
вич (1888-1979 гг.).

Учёный, специалист в области 
металлургии и горного дела, член-
корреспондент АН СССР с 1958 
года. Герой Социалистческого 
Труда с 1967 года. Лауреат Сталин-
ской премии 1943 года, Ленинской 
премии 1966 года. Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР 
с 1959 года.

В 1912 году окончил Екате-
ринославское горное училище. 
Работал в угольной промыш-
ленности Донбасса и Кузбасса, 
заведовал кафедрой Томского 
политехнического института. В 
1928 году арес тован по «Шах-
тинскому  делу», осуж  дён  на 
шесть  лет  строгого  режима . 
Нака зание отбывал в Сибири. 

С  1930 года  — заместитель 
главного  инженера  Особого 
проектно-строительного бюро 
№  14,  затем  — на  постоян-
ной работе в «Кузбассуголь». 
Один из ор ганизаторов Западно-
Сибирского филиала АН СССР, 
директор Горно-геологического 
института ЗСФ АН с 1944 по 
1957 год. С 1957 по 1972 год — 
директор Института горного дела 
СО АН СССР. Создатель первой 
передвижной крепи («щит Чина-
кала»), щитовой системы разра-
ботки мощных крутопадающих 
пластов угля.

Основные труды по проблемам 
механизации добычи угля, шахтно-
го строительства, систем разработ-
ки полезных ископаемых.

Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями, 
Знаком шахтерской славы.

ЧИНДИНА Людмила Алек-
сандровна родилась 12 августа 
1937 года в деревне Кудрино 
Западно-Сибирского края.

Археолог, доктор историче-
ских наук с 1986 года, профес-
сор с 1989 года. Заслуженный 
работник высшей школы РФ с 
1998 года.

В 1959 году окон чила историче-
ский факультет Томского государ-
ственного университета.

С 1959 по 1962 год — преподава-
тель истории в средней школе, с 
1962 по 1966 год — лаборант 
музея материальной культуры, в 
1966-1969 годах — аспирант, с 
1969 года — младший научный 
сотрудник, с 1972 года — старший 
научный сотрудник Проблемной 
научно-исследовательской лабо-
ратории истории, археологии и эт-
нографии Сибири ТГУ. С 1971 по 
1973 год — заведующая сектором 
археологии и этнографии, с 1973 
по 1980 год— заведующая секто-
ром археологии, с 1976 по 1980 
год — научный сотрудник кафе-
дры истории СССР (досоветский 
период), с 1983 года — доцент, с 
1987 года — профессор. 

Преподавала историю перво-
бытного общества. Специалист в 
области древней и средневековой 
археологии Западной Сибири.

Среди обнаруженных и иссле-

ЧИРИКОВ Алексей Ильич 
(1703-1748 гг.).

Русский дворянин, мореплава-
тель, капитан-командор с 1747 года, 
исследователь северо-западного по-
бережья Северной Америки, север-
ной части Тихого океана и северо-
восточного побережья Азии.

В 1715 году окончил Москов-
скую навигационную школу; в 1721 
году — Петербургскую морскую 
академию, получив звание унтер-
лейтенанта и назначение на Балтий-
ский флот. 

В 1722 году возвращён в Морскую 
академию в качестве преподавателя 
навигации. В 1725 году произведён 
в лейтенанты и направлен помощ-
ником Витуса Беринга в Первой 
Камчатской экспедиции (1725-1730 
гг.). На пути следования определил 
28 астрономических пунктов, что 
позволило впервые выявить ис-
тинную широтную протяжённость 
Сибири. На боте «Святой Гавриил» 
совершил плавание от устья реки 
Камчатки на север для поиска про-
лива между Азией и Америкой. 

В 1728 году получил чин капитан-
лейтенанта. С 1733 по 1741 год — 
участник и один из руководителей 
Второй Камчатской экспедиции на 
пакетботах «Святой Пётр» и «Свя-
той Павел». В 1740 году экспедиция 
основала на полуострове Камчатка 
Петропавловскую гавань, увеко-
вечив названия своих кораблей. В 
плавании в 1741 году суда Беринга 
и Чирикова в тумане потеряли друг 
друга и далее действовали самостоя-
тельно. 15 июля 1741 года Чириков 
на пакетботе «Святой Павел» до-

дованных ею в южно-таёжной 
зоне памятников следует отме-
тить Малгет, Рёлку, Кулайский 
комплекс поселений, гору Ку-
лайку. 

Выявила особенности историко-
культурных процессов в Среднем 
Приобье в кулайско-релкинское 
время (с V в. до н. э. по IX в. н. 
э.), реконструировала этногенез 
насе ления южно-таёжной зоны 
Западной Сибири. 

Возглавляла ряд научных фе-
деральных программ («Народы 
России: возрождение и развитие» 
и другие). Председатель и член 
оргкомитета Западно-Сибирских 
археолого-этнографических со-
вещаний с 1970 по 2005 год. 

ЧИМИТДОРЖИЕВ Ширап 
Бодиевич родился 22 августа 
1927 года в селе Кижинга Бурят-
Монгольской АССР.

Историк, доктор исторических 
наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки России с 1996 года и 
Республики Бурятия с 1986 года. 

Член Петровской Академии 
наук и искусств, почёт ный доктор 
АН Монголии с 2001 года, член 
Академии кочевых цивилизаций с 
2003 года, почётный член Между-
народной Ассоциации монголове-
дов с 2006 года.

В 1952 году окончил восточ-
ный факультет, в 1958 году — ас-
пирантуру ЛГУ. 

С 1959 по 1964 год — доцент 
Томского государственного универ-
ситета, с 1964 по 1973 год — до-
цент Бурятского государственного 
педаго гического института имени  
Д. Банзарова. С 1973 по 2001 год — 
заведующий сектором монголове-
дения, заведующий ОИКЦА, с 2001 
года — главный научный сотрудник 
ОИКЦА, профессор кафедры все-
общей истории Бурятского государ-
ственного университета. Специалист 
по средневековой и новой истории 
Монголии, монгольских народов. 
Внёс вклад в изучение проблем 
социально-экономического разви-
тия и общественно-политического 
строя монгольских ханств, нацио-
нально-освободительного движения 
монгольских народов, их связей с 
Китаем, Тибетом, Россией, странами 
Средней Азии.

Награждён орденом Дружбы.
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ЧИРЯЕВ Гавриил Иосифович 
(1925-1982 гг.).

Партийный работник, кандидат 
экономических наук с 1973 года. 
Член ВКП(б) с 1944 года. Депутат 
Вер ховного Совета СССР VII-X 
созывов, на XXIII съезде КПСС — 
кандидат в члены, на XXIV-XXV 
съездах — член ЦК партии, с 1961 
по 1982 год — член Якутского обкома 
КПСС и его бюро.

Трудовую деятельность начал 
в 1942 году учителем в школе в 
Вилюйске. 

В 1951-1953 годах — начальник 
управления кадров Министерства 
просвещения Якутской АССР. 

В 1953 году окончил историче-
ское отделение Якутского педаго-
гического института. 

С августа 1953 года — инструктор 
отдельных школ Якутского обкома 
КПСС, с марта 1955 года — второй 
секретарь Верхневилюйского рай-
кома партии. С ноября 1958 года 
— заместитель, с августа 1959 года 
— заведующий отделом про паганды 
и агитации обкома партии. В июле 
1961 года избран секретарём, в октя-
бре 1965 года — первым секретарём 
Якутского обкома КПСС и на этом 
посту оставался до кончины. 

ЧИСПИЯКОВ Электрон Фё-
дорович (1930-1989 гг.).

Специалист по шорскому языку, 
кандидат филологических наук с 
1973 года. Сын известного шорско-
го писателя, поэта и переводчика 
Ф. С. Чиспиякова.

Окончил Томский государствен-
ный педагогический институт.

Автор более 50 работ, в которых 
охватил почти все вопросы шор-
ского языкознания — фонетику, 
лексику, морфологию, синтаксис, 
диалектологию, топонимию, исто-
рию языка. 

Собирал материалы по фолькло-
ру и традициям южно-сибирских 
тюркских народов. Изучал вопро-
сы этнокультуры и этногенеза этих 
народов, вёл активную исследова-
тельскую работу в области этно-
графии, истории и культуры. 

В круг его научных интере-
сов входили также археология, 
антрополо гия и социолингвисти-
ка. 

Занимался просветительской 
деятельностью: с 1972 года и до 
смерти вёл теоретический семи-
нар с тюркологическим уклоном, 
привлекая к изучению шорского 
языка членов руководимой им ка-
федры и всех желающих. Вместе с 
А. И. Чудояковым стал основателем 
отделения шорского языка и лите-
ратуры факультета литературы и 
языка Кузбасской государственной 
педагогической академии.

ЧИСТЯКОВ Степан Фёдо-
рович, екатеринбургский купец 
1-й, омский 2-й гильдии, торговал 
вином в Западной Сибири.

В Омске имел два оптовых 
склада вина, пива и ренсковые 
погреба ,  более  20 трактиров 
и пивных лавок. В 1902 году 
построил в Омске завод искус-
ственных и минеральных фрук-
товых вод. В 1911 году построил 
пивоваренный завод, в 1914 году 
открыл завод искусственных вод 
в Таре, который имел склады в 
Петропавловске, Екатеринбурге, 
Таре, Семипа латинске, Ишиме, 
на станции Каргат и Татарской 
Сибирской железной дороге. 

О р г а н и з о в а л  т о р г о в о -
промышленное товарищество 
«С. Ф. Чистяков с Сыновьями», 
торговавшее строительными ма-
териалами. В 1915-1916  году то-
варищество владело двумя скла-
дами строительных материалов, 
где трудились 15 рабочих. На 
заводе искусственных вод в эти 
же годы действовали два ручных 
аппарата, были заняты около 25 
рабочих и 10 служащих. Оборот 
и прибыль этого предприятия в 

ЧИЧЕРИН Денис Иванович 
(1720-1785 гг.).

Государственный деятель, си-
бирский губернатор.

С  1735 по 1761 год — в Се-
мёновском полку, дослужился 
до чина лейб-гвардии секунд-
майора.

В день смерти императрицы 
Елизаветы Петровны служившие 
в одной роте братья Орловы и 
Чичерин получили отставку. По 
указу Петра III ему было велено 
жить в родовом селе Ильинском 
и запрещено поступление на 
службу. 

При Екатерине II возвращён на 
службу с присвоением чина лейб-
гвардии премьер-майора. 10 апреля 
1763 года назначен сибирским 
губернатором с производством в 
генерал-майоры и сохранением 
чина премьер-майора по гвардии. 

За 18 лет управления губерни-
ей немало сделал для её благоу-
стройства. В Тобольске открыл 
геодезическую школу, учредил 
аптеку, ввёл оспопрививание. В 
1776 году построил  каменный го-
спиталь и открыл работный дом 
для ссыльных и преступников. 
Покровительствовал открытию 
в 1776  году банков, конторы с 
капиталом в 1 млн рублей ассиг-
нациями. При нём была заселена, 
и тем облегчена, дорога от То-
больска до Иркутска; на чалось 
заселение и освоение Барабы. 

Быстрые и решительные меры, 
предпринятые им в самом начале 
пугачёвщины, пресекли распро-
странение бунта на Сибирь. 

За заслуги в управлении Сиби-
рью отмечен орденами и чином 
генерала-поручика. Его само-
властие в Сибири вызвало недо-
вольство Екатерины II. В 1778 году 
она послала в Тобольск обер-штер-
кригс-комиссара Г. М. Осипова 
с поручением тайно проведать о 

стиг северо-западного побережья 
Америки, а затем прошёл вдоль её 
берегов на север и на обратном пути 
открыл ряд островов Алеутской 
гряды (Умнак, Адах, Агатту, Атту), 
нанеся их на карту.

В 1742 году участвовал в поисках 
пакетбота «Святой Пётр». В дальней-
шем участвовал в составлении карты 
русских открытий в Тихом океане по 
итогам Камчатских экспедиций.

В 1746 — директор Морской 
академии в Санкт-Петербурге. 7 
сентября 1747 — был пожалован 
чин капитан-командора с перево-
дом в Москву, где он руководил Мо-
сковской конторой Адмиралтейств-
коллегии, но вскоре скончался от 
туберкулёза и последствий цинги.

В  П е т р о п а в л о в с к е - н а -
Камчатке установлен бюст Алек-
сея Чирикова.

1915 году составляли 44 тысяч 
и 3,5 тысяч рублей. В 1911 году 
продукция была отмечена малой 
серебряной медалью. 

Всего имел 14 наград за уча-
стие в различных выставках. С 
1904 года состоял членом бир-
жевого общества.

Сын Илья служил гласным 
Омской городской думы, членом 
попечительского совета первой 
женской гимназии.
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ЧИХАЧЁВ Пётр Александро-
вич (1808-1890 гг.).

Один из основателей Русского 
географического общества. 

С 1842 по 1845 год совершил 
путешествие, пересёк Алтай, За-
падный Саян, Минусинскую кот-
ловину, Восточный Саян. Соста-
вил первую схему геологического 
строения этих территорий. 

Его имя носит хребет в Запад-
ной Тыве. 

жизни губернатора в Тобольске. 
Следователь установил, что тот 
одряхлел и не способен управлять 
огромным краем, а сибирские чи-
новники погрязли в казнокрадстве 
и взяточничестве. Его отправили в 
отставку в 1780 году с повелением 
жить в родовом имении.

Награждён орденами Святого 
Александра Невского, Святой Анны 
I степени.

ЧОНИШВИЛИ Ножери Дави-
дович (1926-1987 гг.).

Актёр, народный артист РСФСР 
с 1974 года.

В юности занимался в Тби-
лисской молодёжной театраль-
ной студии у Л. О. Гинзбурга и                                                               
Н. Я. Маршака. С 1943 по 1950 
год — актёр армейского эстрад-
ного ансамбля, позже работал в 
театрах Тбилиси, Тулы, с 1966 
года  — в  Омском  областном 
драматическом театре. 

Роли: Ричард («Ученик дья-
вола» Б. Шоу), Фернандо («Ис-
панцы» по М. Лермонтову), Ти-
хон, Юсов («Гроза», «Доходное 
место» А. Н. Островского), Ме-
ресьев («Повесть о насто ящем 
человеке» по Б. Полевому), Шоу 
(«Милый лжец» Дж. Килти), Си-
рано де Бержерак в одноимённой 
пьесе Э. Ростана, Борис Годунов 
(«Смерть  Иоанна  Грозного»       
А. К. Толстого), Паскуале Лойко-
не («Призраки» Э. де Филиппо), 
Свидригайлов («Преступление и 
наказание» по Ф. Достоевскому), 
Вытягайченко («Конармия» по 
И. Бабелю), Агабо Богверадзе 
(«Пока арба не перевер нулась»                                                              
О. Иоселиани), Касьянов («По-
верю и пойду» Р. Солнцева), 
Хуан («Последняя женщина се-
ньора Хуана» Л. Жуховицкого).

Председатель правления Ом-
ского отделения Всероссийского 

ЧУБУКОВ Семён Исакович 
(1907-1983 гг.).

В 1929 году Большеулуйским 
райвоенкоматом призван в ряды 
Красной Армии. 

В 1939 году окончил курсы 
младших лейтенантов, в 1940 
году — курсы «Выстрел», в 1944 
году — курсы усовершенствования 
офицерского состава при Военной 
академии бронетанковых и меха-
низированных войск. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны с 1942 года. Май-
ор, командир 262-го танкового ба-
тальона 70-й танковой бригады.

Герой Советского Союза.

ЧУДБИН Леонид Сергеевич  
(1922-1983 гг.).

В 1940 году призван в ряды 
Красной Армии из Красноярска.

Окончил Тамбовскую военную 
авиационную школу лётчиков.

Участник боёв Великой Оте-
чественной войны с 1943 года. 
Гвардии  старший  лейтенант, 
заместитель командира эска-
дрильи  153-го  гвардейского 
истребительного авиационного 
полка 21-й гвардейской истреби-
тельной авиационной дивизии. 
Совершил 274 боевых вылета. 

Герой Советского Союза с 1945 
года.

ЧУДНОВСКИЙ Соломон Ла-
заревич (1849-1912 гг.).

Народник, по литический ссыль-
ный.

В 1868 году окончил Хер-
сонскую гимназию. Учился в 
Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии, за уча-
стие в студенческих волнениях 
1868-1869 годов исключён и вы-
слан на родину. 

В 1871 году жил в Одессе, уча-
ствовал в деятельности местного 
кружка чайковцев. 

В 1872-1873 году обучался в Вене, 
по возвращении вместе с А. И. Желя-

ЧУКАЕВ Пётр Михайлович  
(1893-? гг.).

Участник событий Первой ми-
ровой войны, Февральской рево-
люции, Гражданской войны. 

В 1918 году вступил в ряды Крас-
ной Армии. Председатель полкового 
комитета. Связист, затем комиссар 
311-го полка 35-й стрелковой ди-
визии. Военком организационно-
го управления штаба 5-й Армии 
Восточно-Сибирского военного 
округа. В декабре 1922 года возгла-
вил части особого назначения Ени-
сейской губернии, принял участие в 
борьбе с бандитизмом. 

Военный прокурор войск ОГПУ 
Восточно-Сибирского края, по-
мощник военного прокурора войск 
НКВД Украины, военный про-
курор войск НКВД Белоруссии и 
Московского военного округа. В 
1946 году вышел в отставку. 

Награждён Георгиевскими кре-
стами IV и III степеней, орденами 
Ленина, Красного Знамени и 
многочисленными медалями.

ЧУКМАЛДИН Николай Мар-
темьянович (1836-1901 гг.).

Тюменский и московский купец, 
публицист, общественный деятель, 
благотворитель.

Из крестьянской старообряд-
ческой семьи обрусевших татар. 
Ввёл в торговую практику Тюмени 
твёрдые розничные цены «без за-
проса». Торговал сырьём (преиму-

театрального общества с 1970 по 
1987 год.

Его именем в 1989 году был на-
зван Омский Дом актёра. Уч реждена 
премия губернатора Омской области 
за заслуги в развитии культуры и 
искусства и. Н. Чонишвили.

Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

бовым ведал доставкой нелегальной 
народнической литературы в Россию.
Арестован в январе 1874 года и по 
«процессу 193-х» осуждён на пять 
лет каторги, заменённых ссылкой в 
Сибирь (Томск, Ялуторовск, Барнаул, 
Иркутск). 

В Сибири активно занимался 
изучением крестьян ской общины, 
переселений, образования и ссыл-
ки. Главную причину переселений 
Чудновский связывал с ухудшением 
материального положения крестьян 
в Европейской России и выступал 
за свободу крестьянской миграций 
в регион. Сотрудничал в местной 
периодике («Сибирь», «Сибирская 
газета»), подбирал литературу для 
библиотеки иркутского Общества 
приказчиков. 

В 1893 году вернулся в Одессу, в 
1905 году вступил в Партию народ-
ной свободы.
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ЧУКМАСОВ  Дми т р и й 
(1762-? гг.).

С 1782 по 1789 год — землемер 
Ачинского уезда. В 1781-1782 
году  помогал прапорщику Неми-
рову в описании уездов Западной 
Сибири. С 1783 года занимался 
описанием территории Ачинско-
го уезда и проведением границы 
Ачинского и Енисейского уездов. 
В 1786 году участвовал в прове-
дении границы с Колыванским 
наместничеством. В 1787-1788 
году составил пограничные пла-
ны Тобольской губернии. 

ЧУЛКОВ Василий Сергеевич 
(1746-1807 гг.).

Горный специалист, админи-
стратор, обер-берг-гауптман с 
1799 года.

Обучался в гимназии при Мо-
сковском университете. 

С 1761 года — на Алтае. С 1771 
по 1779 год служил на олонецких 
предприятиях в Карелии. С 1784 
по 1799 год — управляющий 
Локтевской заводской конторой. 
С 1799 по 1807 год — начальник 
Колывано-Воскресенских (Ал-
тайских) заводов. Один из осно-
вателей алтайской камнерезной 
промышленности. Под его руко-
водством построены Локтевская 
шлифовальная мельница (1786 
год) и Колыванская шлифоваль-
ная фабрика (1802 год).

ЧУЛКОВ Даниил Даниилович 
(?-1590 гг.).

Государственный деятель, осно-
ватель Тобольска.

Сын известного воеводы сере-
дины XVI века Даниила Григо-
рьевича Ивашкина-Тутышкина. 
В 1585 году назначен в товарищи 
к князю Михаилу Васильевичу 
Ноздреватому, воеводе пе редового 
полка в Ряжске. В августе 1586 года 
назначен в полки на Оку, но вновь 
отозван в Москву. В 1587 году за 
связи с опальным боярским родом 
Шуйских отослан по царскому 
указу на помощь воеводам Васи-
лию Сукину и Ивану Мясному в 
Сибирь с отрядом в 500 стрельцов 
в чине письменного головы. 

В Тюмени получил распоря-
жение воевод построить новый 
русский острог возле старой та-
тарской столицы Кашлыка. В его 
отряд вошли прибывшие с ним 
стрельцы и Ермаковы казаки во 
главе с Матвеем Меще ряком. 
Ратные люди спустились по Туре 
и Тоболу на Иртыш и в 1587 году 
заложили там деревянный острог, 
назван ный Тобольском. Острог 
располагался в устье Тобола и 
Иртыша на высоком мысу в 15 «по-
прищах» (верстах) от Кашлыка. 
При основании Тобольска Чулков 
разгромил войско Сеид-хана. 

В Москву вернулся около 1588 
года и в боярском списке 1588 года 
упоминается среди выборных туль-
ских дворян с пометой «в тюрьме».

В 1589 года включён в список 
дворян, намеченных для похода 
в Швецию. В составе передового 
полка оказался на направлении 
главного удара в войне: в конце 
января 1590 года полк штурмом 
взял Ям и Ивангород, разгромил 
сильную армию шведов на под-
ходе к Нарве и в феврале принял 
участие в её осаде. Видимо, в 
этих кровопролительных сраже-
ниях погиб.

ЧУМАКОВ Юрий Николае-
вич родился в 1922 году в Сара-
тове.

Литературовед, профессор.
Участник Великой Отечествен-

ной войны. В 1954 году окончил 
филологический факультет Сара-
товского университета. Препода-
вал в Саратовском университете, 
в Саратовском театральном учили-
ще, в Пржевальском (Киргизия) и 

ЧУРИН  Иван  Яковлевич 
(1834-1895 гг.).

Иркутский купец 1-й гильдии, 
почётный гражданин Иркутска.

В 1867 году основал фирму 
«И.Я. Чурин и Ко» для ведения 
сплавной торговли по рекам Амур-
ского бассейна. Фирма владела 
сетью универсальных магазинов в 
Восточной Сибири и Китае, прода-
вала товары более чем 500 русских 
и иностранных фирм. Во Владиво-
стоке имел папиросную, гильзо-
вую фабрики, в Благовещенске — 
винокуренный, войлочный, мылова-
ренный заводы, спичечную фабрику, 
типолитографию, в обоих городах 
— фабрики тёртых красок. Учредил 
Приамурское золотопромышленное 
товарищество и Амурско-Орельскую 
золото промышленную компанию. В 
1882 отошёл от дел, но контролиро-
вал компанию. 

В Харбине (с 1898), ещё в 40 го-
родах и уездах Китая товарищество 
имело универсальные магазины, 
предприятия по производству красок, 
лаков, табака, спиртных и парфю-
мерных изделий, одежды, шляп, ма-
стерские, мыловаренные, уксусные, 
кожевенные заводы, технические 
отделы по продаже автомобилей и 
сельско-хозяйственной техники с 
900 рабочими и служащими. В Мон-
голию в обмен на сырьё (в основном 
кожи) сбывалась продукция благо-
вещенских кожевенных и верёвочно-
канатных заводов. Высо кое качество 
папирос, чая и колбасных изделий 
оценено на международных вы-
ставках. Состояние его в 1895 году 
оценивалось в 500 тысяч рублей.

Служил гласным Иркутской 
городской думы, завещал Мари-
инскому приюту 10 тысяч рублей, 
Харлампиевской церкви и причту 
по 5 тысяч рублей.

щественно шерстью) на Нижего-
родской ярмарке и в Москве, чаем, 
мануфактурой в Тюмени. Учредил 
торговый дом «Товарищество Чук-
малдин и Глазунов» с отделением в 
Омске. Пытался устроить ткацкую, 
спичечную фабрики, мыловарен-
ный завод. Его капитал вырос с 
2 925 рублей (1861 год) до 69 445 
рублей (1872 год).

Переехав в 1872 году в Москву, 
торговал ковровой шерстью (до 
100 тысяч пудов в год), чаем. По-
ставлял войлоки своей арзамас-
ской фабрики в Германию.

В деревне Кулаковой построил 
2-этажное ка менное училище, 
каменную церковь, основал обще-
ственный банк, фабрику-школу 
коврового производства, хлебный 
магазин (из расходовал более 120 
тысяч рублей). Активно помогал 
учебным заведениям, культурным 
учреждениям Тюмени. 

Новгородском (Великий Новгород) 
педагогических институтах. С 1981 
года — профессор кафедры рус-
ской литературы Новосибирского 
педагогического университета.

Один из исследователей, возро-
дивших в конце 1960-х годов тра-
диции русской формальной школы. 
Автор более 100 статей о поэзии 
XIX-XX веков и 4 книг о Пушки-
не и Тютчеве. Внёс значительный 
вклад в развитие пушкинистики, в 
частности — в изучение романа в 
стихах «Евгений Оне гин», а также 
творчества Ф. И. Тютчева.
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ЧУРКИН Пётр Васильевич 
(1928-2007 гг.).

Родился в деревне Татьяновка, 
Рыбинского района Красноярского 
края. 

Окончил три класса Татьянов-
ской начальной школы. 

Работал в Переясловском со-
вхозе Рыбинского района конюхом 
и пастухом. Организовал для ребят 
Татьяновки клуб юных натурали-
стов «Косуля». Изучал с детьми 
жизнь хищников, копытных, птиц, 
рыб. Эти наблюдения послужили 
затем основой для вышедших в 
Красноярске книг «Жизнь хищни-
ков» и «Жизнь копытных».

Воспитал пятерых детей. 

ЧУРИНОВ Николай Мефо-
дьевич родился 
2 февраля 1942 
года в деревне 
Мужич к и н о , 
Емельяновского 
района Красно-
ярского края. 

О к о н ч и л 
Красноярский 
политехникум,  
заочно высшую 
партийную шко-

лу. Прошёл очную аспирантскую 
подготовку в Московском государ-
ственном педагогическом институте 
имени В. И. Ленина и Институте фи-
лософии АН СССР. Тема кандидат-
ской диссертации — «Социальная 
информация и принятие решения 
(философско-методологические 
аспекты)». Тема докторской дис-
сертации — «Информационная 
реальность: основания и принципы 
построения теории». 

В течение четырёх лет про-
ходил воинскую службу в Со-
ветской Армии. После увольне-
ния в запас  работал в крайкоме 
ВЛКСМ инструктором. С 1975 
года работал в вузе, прошёл путь 
от ассистента кафедры фило-
софии до профессора, доктора 
философских наук, заведующего 
кафедрой, председателя диссерта-
ционного совета по философским 
наукам, основателя и руководите-
ля научно-педагогической школы 
по тематике теории информаци-
онной реальности, информацион-
ной культуры, информационного 
общества, информационной эко-
номики и русской философии.

С  1986 года  по  настоящее 
время работает в Сибирском го-
сударственном аэрокосмическом 
университете имени академика 
М. Ф. Решетнёва.

Автор  книг  «Философские 
основания информологии»; «Ин-
формационная рациональность», 
«Реальности: физическая и ин-
формационная»; «Совершенство 
и свобода», статей по соответ-
ствующей проблематике, гото-
вится к изданию «Совершенство 
слова: теоретический анализ». 
Основатель и главный редактор 
журнала «Теория и история», 
который издаётся с 2002 года. 

Женат, имеет дочь, внучку.

ЧЫРГАЛ -ООЛ  (Эмчи , 
Чыргал-оол Донгак) Алек сей 
Боктаевич (1924-1989 гг.).

Композитор. Народный артист 

ЧУЦКАЕВ Сергей Егорович 
(1876-1944 гг.).

Советский государственный и 
партийный деятель. Член РСДРП 
с августа 1903 года.

В 1895-1896 году учился в 
Казанском, в 1896-1897 году — в 
Санкт-Петербургском, с 1902 по 
1904 год — в Гейдельбергском 
(Германия) университетах. Тем 
не менее, оконченного высшего 
образования не имел. 

Участник  революционного 
движения с гимназического воз-
раста. С 1896 года участвовал 
в деятельности Петербургского 
«Союза борьбы за освобожде-
ние рабочего класса». В марте 
1897 года впервые арестован за 
участие в Ветровской демон-
страции. В мае 1897 года вновь 
подвергся аресту, после чего год 
сидел в доме предварительного 
заключения и два года отбывал в 
административной ссылке. 

С 1905 года — член Екатерин-
бургского, затем Уральского об-
ластного комитетов РСДРП, за что 
в 1907 году подвергался аресту и 
году тюремного заключения. 

С 1909 по 1911 год занимался 
журна листикой и состоял на част-
ной службе. С 1912 по 1915 год  
являлся секретарём Челябинской 
уездной и Оренбургской губерн-
ской земских управ. 

Принимал активное участие в 
революционных событиях 1917 1-й 
половине 1918 года на Урале. 

С 17 ноября 1917 по март 1918 
года — городской голова Екате-
ринбурга; депутат Всероссийского 
Учредительного собрания; в марте-
июне 1918 года — председатель 

исполкома Екатеринбургского 
городского, член Уральского об-
ластного советов и член коллегии 
Уральской областной чека. 

С августа 1918 по январь 1921 
года жил в Москве, член коллегии 
и заместитель наркома финансов 
РСФСР, входил в состав Малого 
СНК. 

С 8 февраля по 1 ноября 1921 
года являлся заместителем предсе-
дателя, затем до начала июня 1922 
года — председателем Сибревкома. 
Одновременно состоял членом 
Сиббюро ЦК РКП(б). 

С лета 1922 года вновь работал 
в Москве: член коллегии наркомата 
финансов, член коллегии и замести-
тель наркома РКИ СССР. 

С марта 1927 по 1929 года — 
председатель Дальневосточного 
краевого исполкома советов, изби-
рался членом бюро Далькрайкома 
ВКП(б). 

В 1929-1933 и 1935 годах яв-
лялся председателем бюджетной 
комиссии ЦИК СССР, в 1933-1935 
годах — полпредом СССР в Мон-
гольской Народной Республике. 
В 1935 году возглавил Комитет 
по землеустройству трудящихся 
евреев при Президиуме Совета на-
циональностей ЦИК СССР. 

В 1938 году за «гру бые полити-
ческие ошибки» был исключён из 
партии.

 С сентября 1938 года жил и 
работал в Камышлове, затем — в 
Свердловске.

Избирался делегатом XII, XIII, 
XVI и XVII съез дов ВКП(б), XVI 
партийной конференции, несколь-
ких всероссийских и всесоюзных 
съездов советов. 

С 26 апреля 1923 года являлся 
кандидатом в члены, с 2 июня 1924 
по 2 декабря 1927 года — членом 
Президиума ЦКК и кандидатом в 
члены Секретариата ЦКК РКП(б)-
ВКП(б), с 19 декабря 1927 по 26 
января 1934 года — кандидат в чле-
ны ЦК ВКП(б), с 10 февраля 1934 
по 1938 года — член Центральной 
ревизионной комиссии ВКП(6).

Неоднократно избирался членом 
ВЦИК и ЦИК СССР; в 1929-1933 и 
1935-1938 годах  был членом Пре-
зидиума ЦИК СССР.
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x
ШАБАЛИН Владимир Игна-

тьевич (1925-1943 гг.).
В январе 1943 года призван 

Иланским райвоенкоматом для 
прохождения службы в рядах 
Красной Армии. Гвардии младший 
сержант, разведчик взвода пешей 
разведки 212-го гвардейского 
стрелкового полка 75-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

В 1943 году удостоился звания 
Герой Советского Союза, по-
смертно.

ШАБАНОВ Василий Филип-
пович родился 17 мая 1940 года 
в деревне Михайловка Омской 
области.

Российский физик, орга низатор 
науки, академик РАН с 2003 года.

Работал в Омском государствен-
ном педагогиче ском институте, 
затем в Институте физики им. 
Л. В. Киренского СО АН СССР 
(РАН) в Красноярске: стажёр-
иссле дователь, аспирант, научный 
сотрудник, заведующий лаборато-
рией (1964-1984 гг.), заместитель 
директора (1984-1990 гг.), дирек-
тор (с 2003 года). Организатор 
СКТБ «Наука» Красноярского 
научного центра (КНЦ) СО АН 
СССР (с 1986 года). С 1988 года 
— председатель Президиума КНЦ 
СО АН СССР (РАН). Профессор 
Красноярского государственного 
университета (с 1986 года). Член 
ВАК России. Специалист в об-
ласти физики конден сированных 
молекулярных сред. Основатель 
научной школы по спектроскопии 
анизотропных сред в России.

Награждён орденом Почёта, 
медалями.

ШАДР Иван Дмитриевич 
(настоящая фамилия Иванов)  
(1887-1941 гг.).

Русский советский художник, 
скульптор-монументалист, пред-

ставитель направления «академи-
ческий модерн».

Без всякой подготовки успешно 
сдал экзамен по рисунку в Ека-
теринбургскую художественно-
промышленную школу, где учился 
до 1906 года. Летом 1907 года 
вместе с сокурсником Петром 
Дробышевым отправился стран-
ствовать по России, по тем местам, 
где побывал в своё время Максим 
Горький. В Санкт-Петербурге, 
после неудачной попытки посту-
пить в Академию художеств, под-
рабатывал, в частности, уличным 
пением. Однажды его голос услы-
шал режиссёр Александрийского 
театра М. Е. Дарский, который 
принял живое участие в судьбе 
юноши. Он помог поступить на 
Высшие драматические курсы 
Санкт-Петербургского театраль-
ного училища, учиться на певца. 
В училище продолжал рисовать 
и занимался скульптурой. В 1910 
году уехал за границу, в 1912 году 
— возвратился в Россию. 

В 1918 году уехал в Омск, чтобы 
забрать свою семью в Москву, од-
нако остался в этом городе до 1921 
года. Там он выступал с лекциями 
по искусству. 

В 1919 году Сибирский кадет-
ский корпус заказал ему памятник 
генералу Корнилову. В том же году 
он готовил проект коронования 
адмирала Колчака, а также проект 
памятника в честь освобождения 
Сибири. Однако эти проекты так 
и остались нереализованными, 
так как в ноябре 1919 года Омское 
правительство бежало из Омска и 
город был занят частями Красной 
Армии. 

В апреле 1920 года берётся 
увековечить память жертв белого 
террора, погребённых в городском 
саду Омска. В мае того же года он 
получил заказ от Сибревкома на 
памятник Карлу Марксу. Летом 
статуя уже была готова и установ-
лена. В Омске Иван Дмитриевич 
работал также над рельефами 
с изображением Карла Маркса, 
Карла и Вильгельма Либкнехтов 
и Розы Люксембург.

В 1921 году, как только было 
восстановлено железнодорожное 
сообщение, уехал в Москву. 

В 1926 году стал членом Об-
щества русских скульпторов, в 
дальнейшем Союза советских 
скульпторов.

Тувинской АССР с 1982 года, 
народный артист СССР с 1984 
года. Лауреат Государственной 
премии Тувинской АССР с 1974 
года. 

В 1945 году окончил студию 
музыкально-драматического 
театра в Кызыле, в 1957 году — 
Казанскую консерваторию по 
классам композиции и инстру-
ментовки. 

С 1945 по 1951 год — ар тист 
музыкально-драматического теа-
тра, преподаватель Кызыльского 
музыкального училища, с 1960 
по 1963 год — директор. 

С 1969 года — художественный 
руководитель Тувин ской филар-
монии. 

С 1958 года член Союза ком-
позиторов (СК) СССР, Предсе-
датель Правления СК Тувинской 
АССР с 1978 года. 

Один из основоположников 
тувинской композиторской шко-
лы, создатель первых националь-
ных сочинений в жанрах канта-
ты, ора тории, концерта, симфо-
нической поэмы, автор песен 
и камерно-инструментальных 
опусов.

Основные сочинённые поэмы 
— «Алдан-Маадыр» (1957 год), 
«Поэма радости» (1967 год), 
«Моя Тува» (1971 год), «Тувин-
ский край» (1976 год), симфо-
ническая картина «Челр-оюм» 
(1972 год), симфония  d-moll 
(1980 год), кантаты и оратории 
«Отчизна» (1974 год), «Воинская 
слава» (1975 год), «Год 44-й» 
(1984 год).

Награждён орденом «Знак По-
чёта».
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ШАКШУЕВ Фёдор Михайло-
вич (1925-? гг.).

В январе 1943 года Берёзовским 
райвоенкоматом призван для про-
хождения службы в рядах Красной 
Армии, направлен в военное пехот-
ное училище. 

Участвовал в боях Великой От-
ечественной войны с апреля 1943 
года. Гвардии рядовой, стрелок 
182-го гвардейского стрелкового 
полка 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Герой Советского Союза с 1944 
года.

ШАЛЫГИН Константин Ми-
хайлович (1916-1989 гг.).

Краевед, известный столбист. 
Организатор общества столбистов 
«Беркуты». 

Первопроходец сложного хода 
на скалу Дед, названного в его 
честь Шалыгинским. 

Один из авторов книги «Крас-
ноярские Столбы. Очерки» (1988 
год). 

Является автором скульптур так 
называемых «денежных мужиков» 
— фигур рабочего, крестьянина, 
красноармейца и сеятеля. 

В 1987 году Свердловское (ныне 
Екатеринбургское) художествен-
ное училище получило его имя.  

Награждён Сталинской преми-
ей в 1952 году, посмертно. 

ШАЙБУЛАТОВА (Ващаева) 
Татьяна Лен-
цовна родилась 
в 1960 году в 
городе Елабуга 
(Татарстан). 

О к о н ч и л а 
среднюю школу 
и  педагогиче-
ское училище в 
городе Тольятти, 
Литературный 

институт им. Горького.
В 1989 году переехала в Но-

рильск. В 1993 году основала центр 
литературного творчества «Во-
долей» при городской публичной 
библиотеке города Норильска. 

Автор книг «Мой ангел» (1999 
год), «Февральское вино» (2001 
год), «Ты только дыши» (2008 
год), «Из жизни ангелов» (2009 
год), «Кто живёт в шкафу» (2009 
год). Публиковалась в поэтических 
сборниках «День поэзии» (1985 
год), «Гнездовье вьюг» (1994 год), 
«Поэтессы Енисея» (2002 год), 
«Искусство быть свободной» (2004 
год), «Поэзия на пороге третьего 
тысячелетия» (2005 год), «Да не 
покинет вас любовь» (2006 год), 
«Я тебе себя присню» (2007 год), 
«Нападение» (2006 год). В журна-
лах «Юность», «Литклуб», «День 
и ночь», «Музыкальная палитра», 
«Край городов» (Рязань), в альма-
нахах «Полярное сияние», «Ак-
вариум», «Родомысл» (Греция), 
«Семейка» (Германия), «Танго» 
(Москва) в газетах «Заполярная 
правда», «Заполярный вестник», 
«Беседка». 

В 2005 году вошла в список 
самых читаемых авторов в сети 
Интернет. Лауреат конкурса «Уни-
кум» (Норильск), международ-
ного сетевого конкурса женской 
прозы при поддержке Евросоюза 
«Искусство быть свободной», 
международного фестиваля рус-
скоязычных писателей в Греции 
(в номинациях проза и поэзия). 
Победитель  международного 

конкурса одного стихотворения о 
родном крае (со стихотворением 
«Солярис»). 

Член Союза российских писате-
лей с 2000 года. 

ШАЛЫГИНА Нина Алексан-
дровна родилась 
16 ноября 1934 
года в селе Вер-
па, Овручского 
района Жито-
мирской облас ти 
в семье началь-
ника  участка 
строительства 
Западного Укре-
прайона. 

До Великой 
Отечественной войны с родите-
лями проживала в Киеве, Бурят-
Монголии, на строительстве БАМа, 
а затем в Карелии на Беломорье, 
где отец строил железную дорогу 
вдоль финской границы. 24 июля 
1941 года отец ушёл на фронт, а 
семью эвакуирова ли в Татарию, в 
город Буинск.

Десятилетку начала в Будинске, 
училась в городах Наро-Фоминске, 
Ростове Великом, Великих Луках, 
Ловати, Сарове, Кремлёвске, Шат-
ках Горьковской области, Словечно 
Житомирской области, окончила в 

1954 году в Москве. Училась в 
музыкальных школах. Увлеклась 
театральным искусством, стихи, 
скетчи и репризы для театра пи-
сала с раннего детства, играла 
первые роли.

В 1954 году поступила на актёр-
ское отделение Высшего театраль-
ного училища им. Б. В. Щукина. 
Вышла замуж, в ноябре 1955 года 
у неё родился сын, и училище при-
шлось оставить.

9 августа 1956 года приехала в 
Сибирь, строить новый город на 
берегу реки Кан, притоке Енисея. 
Без отрыва от производства окон-
чила Красноярский библиотечный 
техникум, Московский историко-
архивный институт и Московский 
институт патентоведения. По об-
разованию библиотекарь, историк-
архивист, инженер-патентовед. 

Работала начальников техниче-
ского архива ЭХЗ г. Зеленогорска, 
начальником городского отдела 
культуры, инженером и началь-
ником службы информации на 
стройке, директором музея исто-
рии строительства, агентом по 
недвижимости. Возглавляла штаб 
ударной комсомольской стройки 
завода «Сибволокно», была де-
путатом, четыре раза руководила 
выборными союзными и местны-
ми штабами. На общественных 
началах 35 лет руководила город-
ским литературно-музыкальным 
объединением «Родники» города 
Зеленогорска. Имеет правитель-
ственные и отраслевые награды, 
награждена «Знаком за заслуги 
перед городом». 

Стихи пишет с раннего дет-
ства. Стихи сначала сочиняла на 
мотивы известных песен. Первая 
публикация появилась по реко-
мендации Константина Симонова 
в пятом номере журнала «Пионер» 
в 1952 году в Москве. Занималась 
на семинарах у Виктора Ардова и 
Ирины Озеровой при литературном 
институте им. М. Горького. 

Немалую роль в становлении 
её как поэта и прозаика сыграли 
краевые семинары молодых лите-
раторов и встречи с известными 
поэтами и писателями страны: 
Марком Соболем, Ростиславом 
Филипповым, Вильямом Озоли-
ным, Игнатием Рождественским, 
Романом Солнцевым, Вячеславом 
Назаровым, Сергеем Павловым, 
Сергеем Марковым, Аидой Фё-
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доровой, Николаем Ерёминым, 
Виктором Астафьевым. На Див-
ногорском семинаре молодых 
литераторов познакомилась с 
московской поэтессой, ученицей 
Михаила Светлова Диной Тере-
щенко, знакомство переросло в 
многолетнюю дружбу.

Первая полузаконная публика-
ция в Сибири относится к 1969 
году (журнал «Енисей»). Стихи, 
рассказы и очерки публиковались 
в газетах «Красноярский рабочий» 
и «Красноярский комсомолец», 
«Православное слово Сибири», 
«Социалистическая индустрия», 
«Львовская правда», «Вечерний 
Владимир», «Импульс», «Пано-
рама», в журналах «Юность», 
«Енисей», «Совершенно открыто», 
«День и ночь», «Провинциальный 
интеллигент», «Бег», «Русский 
салон в Стокгольме», звучали по 
центральному, краевому, городско-
му радио и телевидению.

Песни и романсы на её стихи 
исполнялись в краевых радио и 
теле передачах на Всероссийских 
и отраслевых конкурсах вокали-
стов. В 1979 году одна из песен 
стала победителем Всесоюзного 
телевизионного конкурса «Моя 
семья». 

Лауреат трёх краевых (1995, 
1997, 1998 гг.) и нескольких город-
ских (1981, 1986 гг.) литературных 
и музыкальных конкурсов, победи-
телем областного литературного 
конкурса во Владимире.

Переехав на постоянное место 
жительства в Красноярск, создала 
творческое объединение «Кероси-
новая лампа». Является автором 
двенадцати сборников стихов, 
шести книг прозы, соавтором 
огромного количества коллектив-
ных сборников. 

Публиковалась в коллективных 
сборниках: «Енисей», «Встреча 
На Енисейском меридиане», «Си-
бирский венок А. С. Пушкину», 
«Минуты вдохновения», «Лесная 
песня», «Мой город — песня моя», 
«С душой наедине», «Антология 
поэзии закрытых городов», «На 
Поэтическом меридиане», «Си-
бирский венок Пушкину», «Аль-
манах «Е+Ц», «Время любви», 
«Небесный свод стихов», «День 
поэзии Красноярского края», «Сти-
хи поэтов закрытых городов», 
«Свеча над Енисеем», «Симфо-
ния чувств», «Какие наши годы», 

«Новый Енисейский Литератор», 
«Альманах «Русло», «Антология 
одного стихотворения»,  «Лите-
ратура Сибири», «Литература 
Сибири», «Хрестоматия по ли-
тературе Приенисейского края», 
«Антология короткого рассказа», 
«Енисейка», «Антология детской 
поэзии и прозы», «День и Ночь», 
«Поэзия на Енисее».

В музыкальных сборниках: «Сло-
ва любви», «Песни и романсы 
Маргариты Петровой — в двух вы-
пусках», «Песни над Енисеем».

Автор поэтических сборников: 
«Они были первыми», «Любимый 
город», «Раздумье», «Запоздалое 
признание», «Женская судьба», 
«Стран наоборот», «Пою и плачу о 
любви», «Избранное» т. 2, «Элегия 
любви»,  «Мой крест», «Моление 
о России», «Святая Русь», «Тер-
нистый путь», «Гвардейцу второй 
мировой». 

Прозы: 2-х томная книга  «Город 
мечты», книга прозы  «Выстрел в 
Подмосковном лесу», «Повести и 
рассказы», роман-сага в 2-х томах 
«Царский подарок».

В соавторстве ею написаны: 
пьеса «Дарственная Дарьи», (в 
соавторстве с В. Худорожковой, 
членом Союза  Российских писа-
телей), Орловская «Искра» (в со-
авторстве с Е. И. Малышевой, В. 
В. Решетень), пьеса «О Шурке и 
Иришке» (в соавторстве с Ольгой 
Шепковой).

Факты о её биографии и твор-
честве опубликованы в справоч-
никах: Енисейские литераторы в 
начале XXI века. Биографический 
библиографический справочник 
(2007 год), История Красноярско-
го края. Культура. (2008 год), На 
пороге XXI века. Всероссийский  
автобиобиблиографический еже-
годник (2009 год), Большой энци-
клопедический словарь Краснояр-
ского края, т. 1, 2 (2010 год).

ШАНИНА Мария Алексан-
дровна (1860-? гг.).

Омская купчиха 1-й гильдии, 
потомственная Почётная граж-
данка. 

Её муж служил доверенным 
лицом  у  местных  купцов ,  в 
1896 приобрёл у одного из них 
торговое заведение за 200 тысяч 
рублей с рассрочкой. 

С  1897 года  после  смерти 
мужа дело вела самостоятельно: 

торговала мануфактурой, одеж-
дой и другими товарами оптом 
и в розницу в лучшем магазине 
Омска, основанном в 1900 году. 
Держала швейную мастерскую 
по пошиву мужских и дамских 
костюмов, верхних платьев.

С 1914 по 1917 год возглавляла 
список самых преуспевающих ом-
ских предпринимате лей. М

 Накануне Первой мировой 
войны часто выезжала за ру-
беж.

Кандидат в члены правления 
попечительского общества об 
Ольгинском  приюте ,  почёт-
ный член правления Общества 
вспомоществования ученицам 
женских гимназий. 

Жертвовала Попечительству 
для детей, убежищу для бед-
ных детей, Благотворительно-
му  обществу,  на  нужды  бед-
ных солдат, детей — учащихся 
механико-технического училища 
и ремесленной школы, в пользу 
голодающих Акмолинской об-
ласти.

ШАНГИН Пётр Иванович 
(1748-1816 гг.).

Знаменитый горный специалист, 
администратор.

Окончил Московское медицин-
ское училище. Рабо тал лекарем на 
Колывано-Воскресенских (Алтай-
ских) заводах. С 1786 года — на 
горной службе. с 1792 по 1799 год 
— управ ляющий Салаирской гор-
ной конторой. С 1799 по 1816 год  
— член присутствия Канцелярии 
горного начальства. С 1795 года — 
член-корреспондент Императорской 
Академии наук и художеств. В 1786 
году возглавил поисковую экспеди-
цию в верховья рек Чарыш, Сенте-
лек и Коргон. Обнаружил 145 мест 
проявления самоцветов, обеспечив 
перспективы разви тия алтайской 
камнерезной промышленности. В 
1793 и 1796 годах опубликовал путе-
вые записки — ценный источник по 
географии, геологии, минералогии и 
ботанике Алтая.

ШАНЯВСКИЙ Альфонс Лео-
нович (1837-1905 гг.).

Российский офицер польского 
происхождения, генерал-майор, 
золотопромышленник, меценат.

В возрасте семи лет вывезен в 
Россию, где обучался в Тульском 
кадетском корпусе, затем в ка-
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детских корпусах Орла и Санкт-
Петербурга.

Служил в лейб-гвардии Егер-
ском полку, окончил Академию 
Генерального штаба, из-за обостре-
ния туберкулёза покинул Петербург 
и примкнул к дальневосточной 
экспедиции М. Н. Муравьёва-
Амурского. 

После почти десяти лет служ-
бы  в  Сибири  и  на  Дальнем 
Востоке, вышел в отставку в 
генеральском звании в возрасте 
38 лет. 

Совместно с купцом В. Н. Сабаш-
никовым занялся золотопромышлен-
ностью. Директор-распорядитель 
Зейской и других компаний. 

Большую часть доходов жертво-
вал на развитие учебных заведений: 
создание гимназии в Бла говещенске, 
земельные угодья и открытие сель-
скохозяйственной школы в Забайка-
лье, открытие Женского медицин-
ского института.

Перед самой смертью, в 1905 году, 
Шанявский профинансировал по-
стройку Русско-Польской библиоте-
ки в Москве и передал в управление 
Московской городской думе свои 
капиталы и собственный дом на Ар-
бате с целью устройства народного 
университета, в который принимали 
всех желающих.

В 1908 году в арбатском доме 
Шанявших такой университет был 
открыт благодаря энергии и упор-
ству его жены Лидии Алексеевны 
Шанявской, лично участвовавшей 
в организации этого дела. Универ-
ситет стал называться по имени 
своего создателя — Московский 
городской народный университет 
имени А. Л. Шанявского.

ШАРАПОВ Еши-Доржи (1892-
1963 гг.).

Пандито хамбо-лама.
Образование получил в Читин-

ской приходской школе и Гуси-
ноозёрском дацане, присуждены 
богословские степени гэбши и 
габжа. В 1927 году принимал 
участие в работе Всероссийского 
Духовного собора буддистов СССР 
в Москве. Репрессирован, выслан 
в Красноярский край. В 1956 из-
бран председателем Центрального 
духовного управления буддистов 
СССР (ЦДУБ) и пан дито хамбо-
ламой (1956-1963 гг.). За период 
деятельности в ЦДУБ им уста-
новлены связи с буддийскими 

ШАРОВ Алексий Петрович 
(?-1916 гг.).

Церковный староста и благо-
творитель Богородице-Рождест-
венского кафедрального собора. 
Погребён в нижнем Евфимиевском 
приделе собора.

но в его работе участия не при-
нимал.

Будучи членом исполкома Том-
ского губернского собрания, Ша-
тилов стал одним из организаторов 
комиссии по областному самоу-
правлению в Сибири. На первом 
Сибирском областном съезде в 
Томске (8-17 октября 1917 года) 
выступил с докладом «Сибирь 
как составная часть Российской 
Федеративной Республики». Был 
избран в состав временного ис-
полкома Сибирского областного 
съезда. На Чрезвычайном обще-
сибирском съезде (6-15 декабря 
1917 года) был избран от фракции 
эсеров в состав Временного Си-
бирского Областного Совета.

В ночь на 26 января 1918 года 
вместе с другими депутатами Об-
ластной думы был по постановле-
нию исполкома Совета рабочих и 
красноармейских депутатов аре-
стован. Находился в заключении 
до 3 февраля 1918 года.

Участники нелегальной сессии 
Сибирской Областной Думы в 
Томске в ночь на 29 января 1918 
года заочно избрали его в состав 
Временного Правительства Авто-
номной Сибири (П. Я. Дербера) в 
качестве министра без портфеля.

После падения советской вла-
сти в Сибири 30 июня 1918 года 
вошёл в состав Временного Пра-
вительства Автономной Сибири в 
качестве министра туземных дел. 
Будучи единственным эсером в 
правительстве, вызвал неприязнь 
со стороны правой его части, в 
ночь на 21 сентября 1918 года был 
арестован и под угрозой расстрела 
подал прошение об отставке.

После восстановления совет-
ской власти в Томске в декабре 
1919 года работал в университете 
на кафедре «Туземное право и 
быт» с 1920 по 1922 год, был одним 
из инициаторов создания и дирек-
тором Томского краевого музея 
(1922-1933 гг.), занимался этно-
графическими исследованиями. В 
1924 и 1926 годах организовал и 
провёл этнографические экспеди-
ции в Нарымский край и на реку 
Вах. В 1927-1928 году занимался 
изучением русского населения в 
районах рек Чулым и Шегарка.

Публично через газету отрёк-
ся от партии эсеров в декабре 
1923 года .  Несмотря  на  это , 
неоднократно задерживался ор-

организациями Индии, Непала, 
Шри-Ланки, Японии, Камбоджи, 
Бирмы. В 1956 году возглавлял 
делегацию буддистов СССР на 
Всемирную конференцию будди-
стов в Катманду (Непал).

ШАТИЛОВ Михаил Бонифа-
тьевич (1882-1937 гг.). 

Сибирский общественный и 
политический деятель, публицист, 
этнограф, эсер.

Родился в семье сельского учи-
теля, окончил духовное училище 
и духовную семинарию в Томске. 
В 1909 году — юридический фа-
культет Томского университета. 
Позже, по некоторым сведениям, 
также окончил два курса историко-
филологического факультета того 
же университета. Служил помощ-
ником крестьянского начальника в 
Змеиногорском, Бийском и Барна-
ульском уездах Томской губернии, 
затем — присяжным поверенным. 
Со студенческих лет работал в 
газете «Сибирская жизнь» и «Еже-
месячном журнале» В. С. Мироедо-
ва. Редактировал и издавал журнал 
«Сибирский студент» с 1914 по 
1917 год. С 25 марта по 27 июня и с 
31 августа по 3 ноября 1917 года — 
редактор газеты «Голос Свободы», 
издательства Томского губернского 
комитета общественного порядка 
и безопасности (после 20 мая 1917 
года — Губернского народного со-
брания).

Являлся учеником и последо-
вателем Григория Николаевича 
Потанина, сторонником идей ав-
тономии Сибири. При царизме не-
однократно подвергался арестам. 

В начале Февральской рево-
люции вступил в партию эсеров. 
Состоял помощником комиссара 
Временного  правительства  в 
Томской губернии, участвовал 
в работе московского Государ-
ственного совещания, был из-
бран депутатом Всероссийского 
учредительного  собрания  от 
Алтайской горной думы, Ал-
тайского  губернского  совета 
крестьянских депутатов и ПСР, 
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ганами ВЧК-ОГПУ (1920, 1921, 
1931 года). 

В апреле 1933 года был арестован 
по сфабрикованному обвинению в 
принадлежности и руководстве 
организацией «Белогвардейский 
заговор». Свою «вину» признал и 5 
августа 1933 года коллегией ОГПУ 
СССР был приговорён к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей. 
Отбывал заключение на Соловках. 
В 1937 году был этапирован в Ле-
нинград, 12 декабря 1937 года рас-
стрелян. Место захоронения неиз-
вестно. В июне 1959 года военным 
трибуналом Сибирского военного 
округа был реабилитирован.

ШАТОВ (Клигерман) Вла-
димир Сергеевич (Ро дионович) 
(1887-1937 гг.).

Революционер, военный и госу-
дарственный деятель.

В 1905 году окончил Киевское 
коммерческое училище, с 1903  
года зарабаты вал уроками. С 
1903 года участник ученическо-
го социально-демократического 
кружка, дважды арестовывался. В 
1906 году участвовал в «экспро-
приации» сберкассы, похитив 15 
тысяч рублей. В 1907 году неле-
гально уехал в США, где взял псев-
доним «Шатов». С 1909 по 1917 год 
— член американской организации 
«Индустри альные рабочие мира»; 
до 1917 года руководил «Союзом 
русских рабочих». Анархист-
синдикалист, с 1918  года беспар-
тийный. В мае 1917 года выехал 
в Россию, работал наборщиком в 
типографии «Известий». С октября 
1917 года — член Петроградского 
военно-революционного комитета, 
участник Октябрьской революции. 
Комиссар революционной охраны 
Петрограда, комиссар вокзалов, 
член коллегии и начальник охра-
ны Петроградского округа путей 
сообщения. Активный участник 
Гражданской войны, член РВС  
седьмой армии (Новгород) и За-
падного фронта. В декабре 1919 
года командирован в распоряжение 
Сибревкома: комиссар Омского 
железнодорожного узла, комиссар 
водного транспорта Си бири. В 
1920 году участвовал в создании 
Дальневосточной республики 
(ДВР), временно исполняющий де-
лами военного министра. Летом и 
осенью 1920 года — председатель 
делегации от ДВР, заключившей 

перемирие с Японией. С конца 
1920 до осени 1921 года — министр 
транспорта ДВР. С декабря 1921 
года — уполномочен ный Совета 
Труда и Обороны РСФСР в правле-
нии Автономной индустриальной 
колонии «Кузбасс», заместитель 
председателя «Нефтеэкспорта». 
С 1922 года — управляющий 
кон торой Госбанка на Северном 
Кавказе, с 1924 года член правле-
ния Главметалла и член правления 
Промбанка СССР. В конце 1924 
года организовал «Металлоим-
порт». С января 1926 до конца 1930 
года — начальник строительства 
Туркестано-Сибирской железной 
дороги. В 1931 году — начальник 
Сибстройпути (Новосибирск). На-
чальник Главжелдорстроя НКПС, 
с 3 января 1932 по 19 июля 1933 
года — заместитель наркома путей 
сообщения СССР. С 1933 года — 
начальник строительства дороги 
Москва-Донбасс (Воронеж). С 
марта 1936 года — начальник 
строительства железнодорожной 
линии Нельды-Джезказган в цен-
тральном Казахстане.

Член ЦИК СССР. Арестован 25 
декабря 1936 года как «троцкист», 
этапирован в Москву. 4 мая 1937 
года отправлен в Новосибирск, где 
обвинял ся в шпионаже в пользу 
Японии. Вину не признал. Осуж-
дён тройкой УНКВД по Западно-
Сибирскому краю 4 октября 1937  
года к высшей мере наказания за. 
Расстрелян. Реа билитирован в 
1955 году.

Награждён орденами Красного 
Знамени и Трудового Красного 
Знамени.

ШАФРАНИК  Юрий  Кон-
стантинович, 
р о с с и й с к и й 
политический 
деятель, глава 
администрации 
Тюменской об-
ласти с 1991 по 
1993 год, ми-
нистр топлива 
и энергетики с 
1993 по  1996 
год, председа-

тель Совета Союза нефтегазопро-
мышленников России с 2002 года, 
председатель правления компании 
«Союзнефтегаз», член Совета 
Союза производителей нефтега-
зового оборудования.

Родился 27 февраля 1952 года в 
селе Карасуль, Ишимского района 
Тюменской области.

В 1974 году окончил Тюменский 
индустриальный институт, по спе-
циальности «Инженер-электрик 
по автоматике и телемеханике», 
в 1980 году — по специальности 
«Горный инженер по технологии 
и комплексной механизации раз-
работки нефтяных и газовых ме-
сторождений».

С 1974 года работал на предпри-
ятиях производственного объеди-
нения «Нижневартовскнефтегаз» 
слесарем-механиком, инженером-
технологом, старшим инженером, 
начальником лаборатории. С 1980 
года — начальник центральной 
инженерно-технологической служ-
бы, главный инженер, начальник 
нефтегазодобывающего управ-
ления (НГДУ) «Урьевнефть». С 
1987 по 1990 год — генеральный 
директор предприятия «Ланге-
паснефтегаз». В январе 1993 года 
занял пост министра топлива и 
энергетики РФ, ушёл в отставку 
в августе 1996 года. С августа 
1996 года — председатель Совета 
директоров Тюменской нефтяной 
компании, одновременно с августа 
1996 по апрель 1997 года — со-
ветник Председателя Правитель-
ства РФ. В феврале 1997 года — 
включён в состав оргкомитета по 
созданию Центральной топливной 
компании.

С апреля 1997 года по январь 
2001 года являлся председателем 
правления, затем президентом 
ОАО «Центральная топливная 
компания», председателем совета 
директоров «Удмуртской нацио-
нальной нефтяной компании». С 
августа 2000 года являлся предсе-
дателем совета директоров, с сен-
тября 2001 года — председатель 
правления Межгосударственной 
нефтяной компании «СоюзНеф-
теГаз».

С 2002 года председатель Союза 
нефтегазопромышленников Рос-
сии. В 2003 году избран в Совет 
Союза производителей нефтега-
зового оборудования, а в 2004 году 
избран председателем Комитета 
РФ по энергетической стратегии 
и развитию ТЭК.

14 апреля 1990 года был избран 
председателем Тюменского област-
ного Совета народных депутатов. 
В сентябре 1991 года Указом Пре-
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ШАХОВ Андрей Исаевич  
(1911-? гг.).

В октябре 1934 года Ермаков-
ским райвоенкоматом призван для 
прохождения службы в рядах Крас-
ной Армии. Окончил полковую 
школу младших командиров, кур-
сы среднего командного состава, 
первый курс Военно-политической 
академии. Участвовал в боях Вели-
кой Отечественной войны с сентя-
бря 1941 года. Гвардии полковник, 
начальник политотдела 41-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

Участник парада Победы в 
Москве. Герой Советского Союза 
с 1945 года. 

ШАХОВ Феликс Николае-
вич (1894-1971 гг.). 

Советский геолог, специалист в 
области рудных месторождений, 
член-корреспондент АН СССР с 
1958 года.

Родился в селе Белоярское Бар-
наульского уезда Томской губернии. 
В 1911 году окончил Барнаульское 
реальное училище. За личную хра-
брость был награждён орденом Свя-
той Анны III степени с мечами. 

В 1922 году окончил Томский 
технологический институт. Остался 
работать на геологоразведочном 
факультете. 

С 1935 года — профессор. С 
1944 года, одновременно с работой 
в институте, работал в Западно-
Сибирском филиале АН СССР.

25 апреля 1949 года был аресто-
ван в Томске по «Красноярскому 
делу» (фигурантам инкримини-
ровалось «сокрытие» от властей 
урановых месторождений, якобы 
обнаруженных геологами в Крас-
ноярском крае). Был заключён в 
лагеря на 15 лет постановлением 
ОСО при МГБ СССР от 28 октября 
1950 года. Отбывал заключение на 
Колыме до 1954 года. С 1951 по 
1954 год отбывал заключение «рас-
конвоированым», то есть на работу 
шёл без конвоя, но ночевать возвра-
щался в лагерь. Работал в это время 
в научно-методическом отделе 
Северо-Восточного геологического 
управления (Магадан). Обнаружил 
золото в гранитах. Был реабилити-
рован 31 марта 1954 года.

ШАХОВСКОЙ (ХАРЯ) Семён 
Иванович (?-1654 гг.)

Князь, писатель, воевода в Ени-
сейске около 1630 года. Участник 
политической борьбы (в том числе 
Восстание Болотникова) начала 
XVII века, Смоленской войны 
1632-1634 годов и руско-польских 
переговоров 1634-1637 годов.

Автор церковных сочинений, 
посланий, автобиографических 
записок и повестей о современ-
ных ему событиях: «Повесть 
книги  сея  от  прежних  лет», 
«Повесть известно сказуема на 
память великомученика благо-
верного  царевича  Дмитрия» 
и  «Повесть  о  некоем  мнисе , 
како послася от Бога на царя 
Бориса…». Будучи воеводой в 
Енисейске, составил роспись 
прилегающих к нему земель.

ШАХОВСКОЙ Фёдор Петро-
вич (1796-1829 гг.).

Князь из старинного дворян-
ского рода. В 1814 году вступил 
на службу в лейб-гвардейский 
Семёновский полк. Участник 
заграничных походов до взятия 
Парижа. 

Декабрист. Член Союза спасе-
ния и Союза благоденствия. Осуж-
дён по VIII разряду и приговорен 
на вечное поселение. Определён в 
Туруханск, в 1827 году переведён в 
Енисейск, затем — в Красноярск. 
На поселении писал труды по 
педагогике и грамматике русского 
языка, работал над проектом хо-
зяйств, развития низовьев Енисея. 
Автор записок о Туруханском крае. 
В 1829 году по болезни отправлен 
в Суздальский Спасо-Ефимский 
монастырь. 

зидента РФ был назначен главой ад-
министрации Тюменской области.

В августе 1996 года ушёл в от-
ставку с поста министра топлива 
и энергетики РФ. 

В Санкт-Петербурге (1862-1864 гг.) 
вышло более 20 его работ, в том 
числе по истории и современному 
положению Сибири. 

При посредничестве Н. М. 
Ядринцева привлечён к деятель-
ности сибирского земляческого 
кружка Т. Н. Потанина, стал од-
ним из авторов рукописной про-
кламации «Патриотам Сибири», где 
сформулирован призыв к борьбе за 
независимость края. 

Вместе с другими областниками 
выезжает в Сибирь, в конце 1863 
года в Красноярске открывает 
частную школу. В начале 1864 
года в Красноярске и в феврале 
1865 года в Томске прочёл цикл из 
пяти публичных лекций по истории 
Сибири, имевших шумный успех. 
Сибирь рассматривалась лекто-
ром как колонизируемая окраина 
России с преобладанием в эконо-
мике региона крепостнических 
порядков. Главным пе режитком 
феодализма в промышленности 
считал горнозаводское произ-
водство, отрицательно относился 
к правительственной политике, 
направленной на экономическое 
закабаление региона, превратив-
шей торговлю в «возмутительную 
и безнравст венную спекуляцию». 
Наиболее ярким проявлением этой 
тенденции лектор считал деятель-
ность Российско-Американ ской 
компании.

Констатировал бедственное по-
ложение народов Сибири, обуслов-
ленное ничем не ограниченным про-
изволом и открытым грабежом со 
стороны торговцев, администрации, 
знати. Другую сторону колонизации 
региона усматривал в смешении 
«пришлых» и аборигенов.

В 1865 году арестован по делу 
сибирских областников, в феврале 
1868 года приговорён к ссылке 
на поселение в Ар хангельскую 
губернию (Шенкурск). В связи 
с ухудшением здоровья в 1873 
году ему разрешено переехать в 
Бобров Воронежской губернии, 
затем в Воронеж, позже в Новго-
род. Здесь он становится посто-
янным автором  журнала «Дело», 
опубликовав более 200 работ. Со 
временем начинает специализи-
роваться на истории тендерных 
отношений, подготовив ряд иссле-
дований: «Исторические судьбы 
женщины», «Детоубийство» и 
другие. Одним из первых связал 

ШАШКОВ Серафим Серафи-
мович (1841-1882 гг.). 

Областник, журналист, исто-
рик.

В 1860 году окончил Иркутскую 
духовную семинарию, продолжил 
обучение в Казанской духовной 
академии. Исключён за участие в 
панихиде по крестьянам села Без-
дна 16 апреля 1861 года. Продол-
жил обучение вольнослушателем 
восточного факультета в Санкт-
Петербургском  университете. 

С 1858 года начал сотрудничать 
с сибирскими периодическими  из-
даниями, опубликовав серьёзное 
исследование по этнографии бурят. 
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ШВАКОВ Владимир Геор-
гиевич родился 
2 декабря 1941 
года в городе 
Змеиногорске 
в  Алтайском 
Крае. 

В 1963 году 
окончил Выс-
шее  военное 
училище МВД 
ССР,  в  1 9 8 0 
году — юриди-

ческий факультет Красноярского 
государственного университета, 
в 1985 году — школу подготовки 
высшего руководящего состава 
МВД СССР. 

С 1960 по 1986 год служил в 
МВД СССР, прошёл путь от кур-
санта до начальника управления. 
Полковник.

С 1986 по 2009 год — директор 
дворца спорта им. Ивана Ярыгина. 
С 2009 года — советник министра 
спорта туризма и молодёжной по-
литики края. 

С 2005 года Академик Петров-
ской академии наук и искусств в 
Санкт-Петербурге. Лауреат пре-
мии им. Г. Свиридова Петров-
ской академии наук. С 2008 года 
действительный член Академии 
проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. 

Имеет двадцать пять государ-
ственных наград СССР и России, 
орден «Маршал Жуков», междуна-
родный орден FILA «За заслуги» 
III, II и I степени (1997, 2005, 2009 
гг.), орден «Серебряная звезда» Все-
мирной федерации самбо (2001 год). 
Президент федерации киокусинкай-
каратэ Красноярского Края (1995 
год), обладатель второго дана (2001 
год). Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ (2001 год). 

Обладатель высшей награды 
Красноярского края — золотого 

историю женской эмансипации 
с эволюцией государства, семьи, 
этногенезом. Он утверждал, что 
борьба женщин за освобождение 
от моральной и правовой зави-
симости от мужчин началась не 
в середине XIX века, а велась на 
протяже нии всей истории чело-
вечества.

Ряд его произведений посвяще-
ны Сибири. Всего он создал более 
тысячи работ по разнообразным 
вопросам. 

знака «Признание» (2006 год). 
Постановлением главы города 
Красноярска награждён золотым 
знаком «Герб Красноярска» за 
выдающийся вклад в развитие 
Красноярска (2006 год). Лауреат 
энциклопедии «Лучшие люди 
России»  (2007 год).

Автор книг «Деревенское тан-
го» (1998 год), «Мы мгновенны, 
мы после поймем…» (2006 год), 
«100 миниатюр. На дорогах жиз-
ни» (2011 год). Исполнитель более 
200 песен, записанных на 14 лазер-
ных дисках. 

ШВАРЦ Людвиг Эдуардович 
(?-? гг.). 

В 1857-1858 году руководил 
первой Сибирской экспедицией 
Русского географического обще-
ства. По его коллекции горных 
пород была выполнена петрогра-
фическая обработка и составле-
на схематическая геологическая 
карта. 

ШВЕРМИЦКИЙ (Шверниц-
кий) Кшиштоф (Христофор) (свет-
ское имя Юзеф) (1812-1894 гг.).

Католический священник, мо-
нах ордена марианов (с 1833 года), 
настоятель Иркутского римско-
католического костёла.

Был выходцем из дворян Авгу-
стовской губернии Мариямполь-
ского уезда селения Варнупяны в 
Польше. 

Получил первоначальное об-
разование в Мариямпольском 
училище, затем поступил в Мари-
ямпольский монастырь и обучался 
там до 1837 года. За это время 
прошёл полный курс филологиче-
ских, исторических, естественных, 
математических наук; философию 
и богословие. 

По окончании обучения был на-
значен в сан пресвитера и опреде-
лён Вицемагистром и Прериором 
клериков того же Мариямпольско-
го монастыря. По распоряжению 
высшего духовного начальства был 
послан в Варшавский университет 
Глухонемых для изучения там их 
метода образования. Вернувшись 
в Мариямпольский монастырь, 
обучал глухонемых и преподавал 
клерикам монастыря философию 
и богословие с 1841 по 1844 год. 
6 декабря 1846 года взят под стра-
жу по подозрению в содействии 
провозу из Пруссии запрещённой 

литературы с целью подготовки 
польского восстания.

Был выслан из Варшавы 23 марта 
1852 года на жительство в Иркутск 
без лишения прав состояния и по 
прибытии в Иркутск постоянно 
находился при местной римско-
католической церкви (Иркутский 
римско-католический костёл). Че-
рез три года ему было разрешено 
вернуться на родину, однако решил 
остаться в Иркутске. Почти трид-
цать лет — с 1856 по 1885 годы он 
был настоятелем иркутского костёла 
и капелланом при войсках. Регуляр-
но совершал объезды прихожан. 
Опубликовал в польской прессе 
(1861 год) описание одной из таких 
поездок (из Иркутска в Забайкалье и 
по бассейну ср. Амура до побережья 
Охотского моря и Якут ска). Расши-
рил и обновил костёл в Иркутске, 
обогатил его интерьер, устроил 
школу и приют для сирот и детей 
политических ссыльных. После ги-
бели в иркутском пожаре 1879 года 
деревянного здания костёла собрал 
необходимые средства и выстроил 
новое кирпичное, существующее 
и по ныне. 

Умер в Иркутске от ран, нане-
сённых напавшими на его квар-
тиру налётчиками. Похоронен на 
Иерусалимском кладбище.

ШВЕЦОВ Алексей Василье-
вич (1842-? гг.).

Купец 2-й гильдии Сергиева 
Посада, 1-й гильдии Кяхты.

Из купцов Московской губернии, 
где находилось его родовое имение. 
Один из самых состоятельных чае-
торговцев Кяхты конца XIX века, 
уступая по состоянию только купцу 
Я. А. Немчинову. Доверенный фир-
мы «Боткин и сыновья». Торговал 
в Средней Азии, на Нижегородской 
и Ирбитской ярмарках. В 1894 году 
входил в группу главных торговцев 
транзитными чаями в Семипала-
тинске. Закупал товары на складе 
Товарищества Никольской ману-
фактуры на 23-84 тысяч рублей 
в год (1894-1902 гг.). Старшина 
торгующего в Кяхте купечества 
(1865, 1870, 1872, 1878-1880 гг.), 
гласный Кяхтинской городской 
думы (с 1876 года), городовой судья 
(1874-1876 гг.), попечитель Троиц-
косавской женской прогимназии (с 
1874 года), глава по печительского 
совета ремесленного училища 
(1876-1880 гг.).
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ШВЕЦОВ Сергей Порфирье-
вич (1858-1930 гг.).

Экономист, статистик, этно-
граф, публицист, общественный 
деятель.

Учился в гимназии в Архан-
гельске и Петербургском учитель-
ском институте (обоих курсов не 
окончил).

Рано вступил в революционное 
движение, примыкал к «лавристам», 
участвовал в «хождении в народ». 

После ареста в 1876 году около 
двух лет провёл в заключении 
в Метехском замке (Тифлис). В 
1879 году приговорён к лишению 
всех прав состояния и каторжным 
работам, заменённым ссылкой в 
Западную Сибирь. Отбывал её в 
Сургуте, Таре, Тюкалинске, Ялу-
торовске. Занимался изучением 
общины и собирал статистиче-
ские сведения о переселенцах. В 
июне 1880 года получил право 
свободного проживания в Сиби ри 
и выехал в Барнаул. Служил по 
вольному найму в статистиче-
ском отделе Главного управления 
Алтайскго округа. С 1891 по 1893 
год обследовал арендное хозяйство 
округа, в 1894 году — хозяйство 
местных крестьян, коренного на-
селения и переселенцев. Один из 
главных участников однодневной 
переписи населения Барнаула 
26 марта 1895 года. Инициатор 
создания в октябре 1891 года и 
бессменный секретарь Общества 
любителей исследования Алтая. 
По его инициативе и при самом 
его активном содействии в 1902 
году создан Алтайский подотдел 
Западно-Сибирского отдела РГО. 
С 1897 года обосновался в Омске. 
В летние месяцы 1897-1899 годов 
обследовал горную часть Алтай-
ского округа, неоднократно посе-
щал Барнаул. С декабря 1900 года 
жил в Томске, находясь под неглас-
ным над зором полиции. Работал 
в Томском горном управлении, 
избирался председателем Обще-
ства взаимопомощи печатников 
(1902 год). В 1902 году участвовал 
в создании нелегальной организа-
ции социалистов-революционеров, 
взявшей под контроль газету 
«Сибирский вестник». Руководил 
подпольной типографией, редакти-
ровал нелегальную газету «Отго-
лоски борьбы» и листовки. В конце 
1905 года избран делегатом на I 
съезд партии социалистов револю-

ционеров и выехал в Фин ляндию. 
В 1917 году избран депутатом 
Учредительного собрания и 5 ян-
варя 1918 года как старейший член 
пытался открыть его заседания. 
Позже отошёл от политической 
деятельности, занимался стати-
стическими и экономическими 
исследованиями, преподавал в 
ленинградских вузах.

Автор более 100 публикаций по 
проблемам крестьянской общины, 
быта переселенцев Сибири, ста-
тистике, этнографии и истории 
политической ссылки.

ШЕВЕЛЕВЫ, забайкальские 
купцы конца XVIII начала XX 
веков.

Основатель династии — Алек-
сандр Данилович (?-1810 гг.), 
верхнеудинский купец. Нажил 
капитал на откупе и подрядах. Слу-
жил городским головой Верхнеу-
динска с 1787 по 1789 год. В 1805 
году подарил уездному училищу 
собственный дом. Один из ини-
циаторов строительства каменного 
гостиного двора в Верхнеудинске.

Его сын Григорий Алексан-
дрович (1803-1854 гг.) торговал 
в Кяхте и Верхне удинске. По под-
ряду построил лечебницу и жилые 
корпуса на Туркинских горячих 
водах на Байкале. С 1830 по 1832 
год служил верхнеудинским го-
родским головой. С 1830 года член 
и корреспондент Московского 
общества сельского хозяйства. По 
рекомендации А. Н. Муравьёва 
создал первый в Восточной Сиби-
ри сельскохозяйственный хутор 
близ Верхнеудинска. Привлечён к 
суду по подозрению в организации 
тайной переписки декабристов с 
родственни ками. В конце жизни 
разорился и переехал в Кяхту.

Сын Михаил Григорьевич 
(1844-1903 гг.) кяхтинский, впо-
следствии владивостокский купец 
1-й гильдии, коммерции советник. 
В 1860 году окончил Кяхтинскую 
школу китайского языка. 

Стал участником первой после 
миссии графа Игнатьева торговой 
экспедиции кяхтинских купцов в 
Китай (1861 год), представ лял чай-
ные фирмы в Ханькоу и Тяньцзине, 
вошёл в чаеторговую фирму «Токма-
ков, Шевелев и К°», начавшую до-
ставку чая морем. Основал поместье 
в бухте Кангауз под Владивостоком; 
пароходство «М. Г. Шевелев и Ко» 

открыло первые срочные рейсы в 
Японию, Корею, Китай. Один из 
учредителей Амурского общества 
пароходства и торговли, железо-
рудного акционерного общества с 
капиталом в 6 млн рублей. Первым 
начал поиски нефти на Сахалине, 
имел конный завод, вёл промысел 
трепангов. Состояние М. Г. со-
ставляло около 500 тысяч рублей. 
Служил гласным Владивостокской 
городской думы, материально помо-
гал Обществу изучения Амурского 
края, способствовал разви тию ого-
родничества и садоводства, первый 
почётный попечи тель Восточного 
института. Его коллекция книг 
подарена Санкт-Петербургскому 
университету.

ШЕВЕРЕВ Олег Владимиро-
вич родился 16 
апреля 1975 года 
в городе Лесоси-
бирске Красно-
ярского края.

В 1997  году 
окончил  фа -
культет Педаго-
гики и методи-
ки начального 
о б р а з о в а н и я 
Лесосибирско-

го педагогического института 
Красноярского государственного 
университета, по специальности 
«Учитель начальных классов».

В 1996-1997 году работал ди-
ректором ресторана «Багира». С 
1997 по 1999 год  — экономист по 
снабжению в ОАО «Енисейзоло-
то». В 2001 году назначен замести-
телем директора по производству, 
а в 2003 году — генеральным 
директором ОАО «Енисейское 
ремонтно-транспортное предприя-
тие». С 2005 по 2009 год — в ООО 
«ПромЛизинг» — заместитель 
директора, затем — генеральный  
директор.

В настоящее время является 
директором ООО «Трактор и 
Детали» — одного  из  самых 
стабильных и успешных торго-
вых предприятий Лесосибирска. 
Одновременно является учреди-
телем нескольких предприятий, 
в том числе ООО «Ремтехника», 
созданного на основе старейшего 
предприятия «Сельхозтехника» и 
специализирующегося на ремонте 
тракторов и других машин для 
лесного и сельского хозяйства.
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В 2010 году избран депутатом 
городского совета Лесосибир-
ска ,  состоит  в  комиссиях  по 
промышленности и по бюджету. 
Оказывает  спонсорскую  по-
мощь общественным организа-
циям, творческим коллективам, 
спортсменам. Особое внимание 
уделяет детям, занимающим-
ся лыжными видами спорта и 
дзюдо, сам активно занимается 
горнолыжным спортом. 

Женат, две дочери.

ШЕВЧУК Валентин Адоль-
фович родился 
3 ноября 1936 
года в Красно-
ярске, семье ра-
бочих. 

О к о н ч и л 
школу, техникум 
физкультуры , 
Красноярский 
государствен-
ный педагоги-
ческий институт 

факультет физического воспи-
тания, анатомии и физиологии 
человека.

После окончания института 
оставлен в нём преподавателем. 
С 1964 года — заведующий ка-
федрой физического воспитания 
в Красноярском государственном 
университете. 

В 1971 году окончил аспиранту-
ру по физиологии спорта.

С 1979 года и по настоящее 
время работает старшим тренером-
преподавателем и директором 
специализированной  детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по спортив-
ной гимнастике Главного управле-
ния образования администрации 
Красноярска.

Профессор, читает лекции сту-
дентам Красноярского Государ-
ственного педагогического уни-
верситета. Имеет более 20 научных 
работ.

Под его руководством в Крас-
ноярске в 1981 году построен 
специализированный гимнасти-
ческий комплекс 2500 кв. метров, 
и открыта специализированная 
школа олимпийского резерва, 
для 400 детей. В 1981 году по 
его инициативе открыты с 1 по 
11 гимнастические классы, в 
которых обучается более 300 уче-
ников. В 1987 году организовал 

открытие интерната спортивного 
профиля.

Организовал работу тренеров-
преподавателей так, что сборная 
команда гимнастов и отдельные 
гимнасты систематически занима-
ют призовые места на первенстве 
России и международных сорев-
нованиях. 

За пятьдесят лет работы тре-
нером-преподавателем подгото-
вил: заслуженного мастера спор-
та СССР; 4 мастеров спорта меж-
дународного класса; 100 масте-
ров спорта СССР, России; 14 чле-
нов сборной команды СССР, 16 
членов — России, победителей 
и призёров первенства СССР — 
40 человек, победителей и призё-
ров первенства России — 46 че-
ловек.

Член городской комиссии Крас-
ноярска по присвоению почётных 
званий. Председатель краевой 
федерации гимнастики, Предсе-
датель контрольно-ревизионной 
комиссии Федерации гимнастики 
России. 

Награждён многочисленными 
грамотами от администрации го-
рода Красноярска, Красноярского 
края, Министерства образования 
России, Министерства внутренних 
дел СССР и России, Верховного 
совета Российской федерации; 
шестью правительственными 
медалями.

Заслуженный тренер РСФСР 
с 1979 года, Заслуженный тренер 
СССР с 1980 года. Заслуженный 
работник физической культуры 
РСФСР с 1986 года. Почётный 
гражданин Красноярска с 2000 
года. В 2007 году стал лауреатом 
профессорской премии главы 
Красноярска, Заслуженным ра-
ботником физической культуры и 
спорта Красноярского края. В 2008 
году признан лучшим тренером 
страны.

12 августа 2010 года постановле-
нием администрации г. Краснояр-
ска МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по 
спортивной гимнастике присвоено 
имя В. А. Шевчука.

ШЕВЧУК Леонид Николае-
вич (1899-1974 гг.).

Скрипач, педагог. Заслуженный 
деятель искусств Тувинской АССР 
с 1969 года и РСФСР с 1970 года.

В 1922 году окончил Киевский 
Высший музыкальный институт 

им. Лысенко (класс Е. Н. Вон-
совской). 

Вёл активную концертную дея-
тельность как скрипач-виртуоз в 
городах СССР, в Японии, Китае, 
Корее (1922-1934 гг.). Японская 
фирма Nitto Record выпустила 
несколько грампластинок с запи-
сями Шевчука (1924-1926 гг.). 

В 1934 начал препода вать в 
Ташкентской консерватории (про-
фессор, заведующий кафедрой 
струнных инструментов).

 В 1937 году репрессирован. 
Организовал и возглавил в каче-
стве художественного руководи-
теля любительский музыкальный 
театр в ИвдельЛАГ (Северный 
Урал, 1943-1946 гг.). 

С 1946 по 1949 год — педагог, 
заведующий оркестровым от-
делением, организатор и главный 
дирижёр симфонического оркестра 
Красноярского музыкального учи-
лища. С 1949 по 1955 год — педагог 
и директор областной музыкальной 
школы в Кызыле (Тувинская АО). 
Выступал в концертах как скрипач-
солист. 

В 1955 году реабилитирован, на-
правлен Министерством культуры 
РСФСР директором в Новосибир-
ское музыкальное училище. 

С момента основания Новоси-
бирской государственной консер-
ватории (НГК, 1956 год) руководил 
классом камерного ансамбля, в 1959 
года — де кан исполнительских фа-
культетов, в 1961 году заведующий 
кафедрой камерного ансамбля, про-
фессор с 1960 года. С 1966 по 1972 
год — ректор НГК.

Уделял большое внимание под-
готовке кадров для Тувы, Бурятии, 
Якутии, укреплению методических 
связей с музыкальными учебными 
заведениями Сибири. 

В 1970 году основал при НГК 
средне специальную музыкальную 
школу. В 1972 году — и. о. за-
ведующего кафедрой струнных 
инструментов.

Среди многочисленный учени-
ков — лауреат Всероссийского и 
дипломант Всесоюзного конкур-
сов М. Ш. Бо гуславский, лауреат 
Всесоюзного конкурса В. Т. Нель-
сон, доктор философских наук, 
профессор Е. Г. Гуренко, профес-
сора Д.Л. Шевчук, Г. А. Федоренко, 
доценты И. Е. Бялый, М. А. Корн, 
С. А. Петраш, Л. М. Сквирский,                                                 
М. А. Шавинер, Е. Н. Шустин. 
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Выпускник Ли-
тературного ин-
ститута имени  
А.М.Горького в 
Москве.

В 1972 году 
улетел работать 
в Магадан. На 
Крайнем Севере 
прошла вся его 
жизнь. В 1996 
году вернулся 

на родину в Канск.
Прозаик, поэт, публицист. Пер-

вый рассказ «Санька — добрая 
душа» опубликован в 1984 году в 
журнале «Дальний Восток» № 4.  
Автор книг: «Ленские подснеж-
ники», «Зелёный иней», «Пока 
горит костёр Звезды небесной», 
«На Индигирке», «Оймяконский 
Меридиан». 

Книга прозы «Луна в Водолее» 
отмечена Русской Национальной 
премией «Имперская культура» 
имени профессора Эдуарда Воло-
дина, Союза писателей России.

ШЕЛИХОВ (Шелехов) Григо-
рий Иванович (1749-1795 гг.).

Русский исследователь, мо-
реплаватель, промышленник и 
купец.

Прибыл в Сибирь в 1770-х го-
дах и занялся пушной торговлей. 
Вкла дывал средства одновременно 
в несколько купеческих компаний 
и сумел сколотить солидный ка-
питал. 

Организовывал коммерческое 
торговое судоходство между Ку-
рильской и Алеутской островной 
грядой с 1775 года. С 1783 по 
1786 год возглавлял экспедицию в 
Русскую Америку, в ходе которой 
основал первые русские поселения 
в Северной Америке.

В 1787-1788 году вместе с ком-
паньонами выдвинул инициативу 
образования единой монополь-
ной компании, занимаю щейся 
добычей и продажей пушнины. 
Проект получил поддержку ир-
кутских властей, но Екатерина 
II отвергла  его .  В  1790 году 
организовал для промысла пуш-
нины Северо-Восточную и Пред-
теченскую  компании ,  в  1791 
году — Уналашкинскую, в 1794 
году — Северную. В 1793 году 
Голиковы и Шелихов выступили 
инициаторами отправки в Аме-
рику с целью духовной миссии. 

ШЕМЕЛЁВ Владимир Ивано-
вич (1885-1943 гг.).

Общественный деятель, исто-
рик.

В 1904 году окончил Томскую 
гимназию, поступил на физико-
математический факультет Казан-
ского университета, дважды ис-
ключался. В 1905 году выслан под 
гласный надзор полиции в Барнаул, 
где вступил в организацию РСДРП. 
Осенью 1906 года арестован и со-
слан на поселение в Нарымский 
край, по дороге бежал и перешёл 
на нелегальной положение. Рабо-
тал в социал-демократических ор-
ганизациях Красноярска и станции 
Зима, про вёл два года в тюрьме и 
шесть лет в ссылке. В 1915 году 
вернулся в Барнаул, работал ре-
портёром в газете «Голос Алтая», 
секретарём правления Алтайского 
союза кооперативов. После Фев-
ральской революции участвовал 
в организации совета рабочих 
и солдатских депутатов, а с мая 
по сентябрь 1917 года являлся 
председателем его исполкома, 
примыкал к меньшевикам. Орга-
низатор и первый председатель 
Союза торгово-промышленных 
служащих Барнаула, соредактор 
газеты «Голос труда», с августа 
1917 года губернский комиссар 
труда. При А. В. Колчаке подвергся 
аресту (май 1919 год) за поддержку 
забастовки местных печатников. 
После Гражданской войны работал 
в Новосибирске в профсоюзных 
органах, архивном управлении, ре-
дактировал региональный журнал 
«Профсоюзное движение», писал 
статьи для Сибирской Советской 
энциклопедии. С 1927 года по 
зада нию Комиссии по изучению 
истории профсоюзного движения 
в России-СССР целенаправленно 
собирал материалы по истории 
профсоюзов и рабочего класса 
Сибири.

С 1930 года — член Западно-
Сибирского отделения Общества 
историков-марксистов, с 1932 

ШЕЙКО Любовь Семёнов-
на, учитель ан-
глийского языка, 
высшей квали-
фикационной ка-
тегорий, владею-
щий методикой 
преподавания 
на всех уровнях 
школьной про-
граммы.

После окон-
чания  школы 

с золотой медалью поступила 
на филологический факультет 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоно-
сова, который успешно окончила в 
1967 году.

После окончания МГУ приехала 
в Красноярск. Начала работать в 
специализированной школе № 33 с 
углублённым изучением английско-
го языка (ныне гимназия № 2). 

Без отрыва от работы в 1974 
году успешно окончила Москов-
ский государственный институт 
имени Мориса Тореза. 

С 1975 по 1990 год руководи-
ла клубом интернациональной 
дружбы школы с составом более 
500 учащихся ежегодно. Систе-
матически руководит практикой 
студентов факультетов иностран-
ных языков СФУ и КГПУ.

С 1994 по 2002 год — эксперт го-
родской аттестационной комиссии. 

Имеет публикации в журнале 
«Методика преподавания ино-
странного языка», газетах «Первое 
сентября English», «Красноярский 
рабочий», «Вечерний Красноярск», 
«Красноярский край сегодня», «Се-
годняшняя газета», «Литературный 
Красноярск», «Новый Енисей».

В 2002 и 2004 годах — побе-
дитель конкурсов среди учителей 
английского языка региона Сибири 
в городе Новосибирске, организо-
ванных Американским советом по 
международному образованию.

Отличник народного просвеще-
ния РСФСР с 1982 года, отличник 
просвещения СССР с 1984 года. 
Награждена медалью «Ветеран 
труда» в 1990 году.

ШЕЛЕГОВ Валерий Николае-
вич родился 13 декабря 1953 года 
в городе Канске Красноярского 
края.

В 1969 году окончил среднюю 
школу №6, поступил в Томский 
Геологоразведочный техникум. 

После скоропостижной смерти 
Шелихова его дело продолжили 
жена Наталья Алексеевна, дети 
и зятья — купец М. М. Булдаков 
и Я. Я. Резанов.

Его именем названы залив в 
Охотском море, пролив между 
Аляской и островом Кадьяк, город 
в Иркутской области.
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года — секретарь исторической 
революционной секции Западно-
Сибирского краевого бюро крае-
ведения, с 1934 по 1938 год — на-
учный сотрудник краевого (област-
ного) архивного управления.

ШЕПЕТКИН Егор Андреевич 
(?-? гг.).

С 1884 по 1886 год — городской 
голова Красноярска. 

Содействовал утверждению 
устава Общества попечения о на-
чальном образовании. 

ШЕПЕТКОВСКИЙ Александр 
Кириллович (1809-1877 гг.).

Полковник в отставке, золото-
промышленник, рыбопромышлен-
ник, художник-любитель. 

В 1850 году приехал на житель-
ство в Красноярск. 

Городской общественный дея-
тель, входил в состав дирекции 
губернского Комитета попече-
ния общества о тюрьмах. Член-
корреспондент Статистического 
комитета.

ШЕПЕТКОВСКИЙ Николай 
Александрович (1848-1918 гг.).

С 1884 по 1904 год — пред-
седатель Общества попечения о 
начальном образовании. С 1898 
по 1905 год —городской голова 
Красноярска. 

В 1898 году участвовал в разра-
ботке проекта инструкции Красно-
ярской городской управы.

Почётный гражданин Краснояр-
ска с 1907 года. 

ШЕПИТЬКО Лариса Ефимов-
на (1938-1979 гг.).

В 1963 году окончила Всесо-
юзный государственный институт 
кинематографии. Кинорежиссёр.

В 1972 году организовала ки-
ноэкспедицию в Норильск, сняла 
художественный фильм «Ты и я».

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР с 1974 года. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР 1979 
года, посмертно. 

ШЕРЕМЕТЕВ Иван Петрович 
(1689-1735 гг.).

Сенатор, государственный дея-
тель, судья Сибирского приказа.

Из российских дворян. В 1708-
1717 годах обучался морскому 
делу в Англии. В 1717 году, по воз-

вращении в Россию, произведён в 
поручики флота. В 1717-1721 годах 
— советник Экипажной конторы 
в Санкт-Петербурге. В 1718 году 
участвовал в суде над царевичем 
Алексеем Петровичем. В 1719 году 
произведён в капитан-поручики. В 
1721 году — капитан 3-го ранга. С 
1721 года — член Адмиралтейств-
конторы, в 1722 году назначен её 
управляю щим. В 1720-х годах под 
руководством Петра I организо-
вывал спуски новых кораблей на 
воду на верфи Санкт-Петербурга. 
30 марта 1726 года назначен совет-
ником Адмиралтейств-кон торы. 23 
марта 1727 года пожалован чином 
капитан-коман дора. В октябре-
ноябре 1727 года участвовал в ра-
боте комиссии генерал-лейтенанта 
С. А. Салтыкова, расследовавшей 
по указу Верховного тайного 
совета финансовые злоупотреб-
ления  управлявшего  делами 
Адмиралтейств-коллегий адми-
рала М. Х. Змаевича. 24 февраля 
1728 года в связи с пе реходом на 
гражданскую службу пожалован 
чином действительного статского 
советника. С 18 мая 1728 по 1730 
года — сенатор. С 13 декабря 1728 
по 25 февраля 1730 года по указу 
Верховного тайного совета воз-
главлял комиссию, созданную по 
прошению царевны и герцогини 
курляндской Анны Иоанновны, 
обвинившей своего бывшего обер-
гофмейстера и фаво рита П.М. 
Бестужева-Рюмина в присвоении 
денег из казны. Деятельность ко-
миссии парализовали интриги при 
дворе. В 1730 году, единственный 
из сенаторов, поддержал «затейку» 
верховников. После восшествия на 
престол Анны Иоанновны удалён 
из Сената и 27 ноября 1730 года 
назначен главным судьей Канце-
лярии конфискации. 14 декабря 
1731 года назначен главным судьей 
Сибирского приказа, которым был 
до ноября 1735 года.

ШЕРЕШЕВСКИЙ Борис Ми-
хайлович (1923-1978 гг.).

Доктор исторических наук с 
1969 года, профессор с 1969 года.

В 1940 году поступил на исто-
рический факультет Харьковского 
государственного университета. 
В октябре 1941 года эвакуирован 
в Кзыл-Орду Казахской ССР, где 
продолжил обучение на исто-
рическом факультете местного 

педагогического института. В 
марте 1943 года призван в армию 
и по окончании школы младших 
авиаспециалистов направлен на 
фронт. В декабре 1943 года тяжело 
контужен и комиссован. 

В 1944 году, по окончании Кзыл-
Ординского государственного пе-
дагогического института, оставлен 
в вузе ас систентом. С 1945 по 1952 
год работал здесь деканом, затем 
заведующим кафедрой истории 
СССР. 

В 1952-1962 годах — заведую-
щий кафедрой фило софии Читин-
ского государственного педагоги-
ческого института. 

С сентября 1962 года — доцент, 
с сентября 1964 года — исполняю-
щий обязанности, с ноября 1968 по 
октябрь 1974 года — заведующий 
кафедрой истории КПСС Ново-
сибирского государственного уни-
верситета (НГУ), затем профессор 
этой кафедры и одновременно на 
условиях совместительства про-
фессор кафедры истории КПСС 
института повышения квалифика-
ции при НГУ. 

Сферой его научных интересов 
являлась история Дальневосточ-
ной республики и борьба с атама-
ном Г. М. Семёновым.

ШЕРИГ-ООЛ Дизижикович 
Ооржак, глава Республики Тыва 
с  1992 по 2007 год.

С 1962 года — плотник Кызыл-
Мажалыкского СМУ «Сельстрой». 
С 1965 года — плотник-бетонщик 
строительного управления «Ту-
ваасбестстрой», в 1966 году на-
правлен райкомом комсомола в 
Ак-Довуракскую школу № 2 пре-
подавателем физкультуры. 

В 1971 году окончил Москов-
скую сельскохозяйственную ака-
демию им. К. А. Тимирязева. 

С 1971 года — экономист, с 1976 
года — директор совхоза «Шек-
пээр». В 1980 году был избран 
председателем Барун-Хемчикского 
районного Совета народных депу-
татов. С 1983 года — на партийной 
работе. В 1985 окончил Ново-
сибирскую высшую партийную 
школу. С декабря 1986 года — на 
партийной работе (секретарь Ту-
винского обкома КПСС).

Избирался депутатом Верхов-
ного Совета Тувинской АССР трёх 
созывов. В 1990 году был избран 
народным депутатом РСФСР и в 
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океанах, получившая позднее 
Анадырская партия. Во главе по-
ставлен Д. И. Павлуцкий, Шестаков 
назначен его заместителем. После 
отбытия Павлуцкого в Анадырск 
экспедиция разделилась, и Шеста-
ков стал действовать самостоя-
тельно. В августе-сентябре 1728 
года он направил из Якутска на 
поиски «Большой земли»: против 
устья Лены — И. П. Козыревского, 
против устья Колымы — В. Шипи-
цына. Прибыв к августу 1729 года 
в Охотск, снарядил суда «Святой 
Гавриил» и «Фортуна» для об-
следования островов в Охотском 
море. В 1730 году первое побывало 
у Шантарских островов и устья 
Амура, второе посетило Куриль-
ские острова. Сам Шестаков в сен-
тябре 1729 года сначала морем (на 
боте «Восточный Гавриил»), затем 
по суше двинулся из Охотска на 
север вдоль Охотского побережья. 
Погиб в бою с чукчами на реке 
Эгаче, позже переименованной в 
Шестаковку.

Его именем названы также бухта 
и мыс на полуострове Хмитевского 
(Охотоморское побережье).

ШЕСТАЛОВ Юван (Иван) 
Николаевич родился 22 июня 
1937 года в деревне Камрадка,  
Ханты-Мансийского автономного 
округа Тюменской области.

Писатель, поэт. Почётный граж-
данин Ханты-Мансийского авто-
номного округа, лауреат Государ-
ственной премии РСФСР имени  
A. M. Горького 1981 года, заслу-
женный деятель культуры округа 
с 1997 года, член Союза писателей 
России с 1962 года.

Основоположник мансийской 
литературы. Пишет на манси и 
русском языках. Знаток фолькло-
ра и обычаев манси.  Работал в 
редакциях газет, на радио и теле-
видении округа, был директором 
Центра национальных культур, 
возглавлял издательство «Стерх». 
Автор сборников лирических 
стихов и поэм, рассказов, по-
вестей, очерков, книг для детей 
(«Маке мат»,  1958 год; «Синий 
ветер каслания», 1964 год; «Та-
ежная поэма», 1970 год; «Языче-
ская поэма», 1971 год и других. 
Произведения его переведены на 
многие иностранные языки. 

Живёт в Санкт-Петербурге, 
профессор кафедры ЮНЕСКО 

ШЕШУКОВ Кондратий Козь-
мич (1802-?).

Тюменский купец 1-й гильдии.
В молодости занимал ся извоз-

ом, брал подряды на по ставку 
припасов Алтайскому гор ному 
округу. Главным занятием стала 
пере возка грузов для кяхтинской 
торговли. Полученную прибыль 
Шешуков вкладывал в торговлю 
и золотопромышленность. В 1850 
году торговые обороты в Кяхте со-
ставляли 235 тысяч рублей, в 1860 
году — 391 тысяч. В 1857 году 
Шешуков открыл прииск в Верх-
неудинском округе, на котором 
работали 106 рабочих. Ему при-
надлежали литейный завод и дом 
в Томске. Ещё одним источником 
дохода являлось ростовщичество. 
На свои деньги купец построил 
в Тюмени каменные здания для 
уездного училища и женского 
приюта, участвовал в устройстве 
общественного городского сада, 
пожертвовал 2 тысячи рублей Ма-
риинской школе. Вместе с купцом 
И. Решетниковым в 1843 году по-
строил старообрядческую часовню 
в деревне Космаковой.

ШИБАНИДЫ, чингизиды , 
потомки Шибана, пятого сына 
Джучи от главной жены, брата 
Батыя (Бату). Правящая династия 
в восточной части Золотой Орды, 
а после распада Золотой Орды — в 
улусе Шибанидов (т. н. государ-
стве кочевых узбеков), Сибирском 
ханстве, а также в Средней Азии.

В Западной Сибири Шибаниды 
правили с середины XIII до конца 
XVI веков, в Мавераннахре — на 
протяжении XVI века, в Хорезме 
— с начала XVI до конца XVII 
века. 

После смерти Шибана, имевше-
го 12 сыновей, управление улусом 
перешло ко второму сыну Баха-
дуру и далее оставалось в руках 
его потомков. Шибаниды вплоть 
до смерти Великого хана Мункэ 
активно участвовали в общеимпер-
ских военных предприятиях, а поз-
же, до «великой замятии» в 1360-
1380 годах, «опоясавшись поясом 

этом же году — депутатом Вер-
ховного совета Тувинской АССР. С 
1990 по 1992 год — председатель 
Совета Министров Тувинской 
АССР. Входил в состав Высше-
го экономического совета при 
Президиуме Верховного Совета 
Российской Федерации. Состоял 
в КПСС до августа 1991 года. В ав-
густе 1991 года проиграл выборы 
на пост председателя Верховного 
Совета.

15 марта 1992 года был избран 
президентом — председателем 
правительства Республики Тува. В  
1993 году — председатель Консти-
туционной комиссии Республики 
Тува. В ноябре 1993 года был 
избран депутатом Совета Федера-
ции РФ. В 1997 году переизбран 
президентом — председателем 
правительства Республики Тыва. 
В 2002 году был избран на пост 
председателя правительства Ре-
спублики Тува.

Полномочия его истекли 17 марта 
2007 года. 

Президент России В. В. Путин 
внёс на рассмотрение республи-
канского парламента кандидатуру 
заместителя Ш. Д. Ооржака — Ш. 
В. Кара-ола — для наделения его 
полномочиями председателя пра-
вительства республики. За пред-
ложенную кандидатуру Кара-оола 
проголосовали 20 депутатов За-
конодательной палаты и депутатов 
Палаты представителей, 6 апреля 
2007 года Ш. Д. Ооржак сложил 
с себя полномочия председателя 
правительства республики.

Награжден орденами Почёта 
и Дружбы, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

ШЕСТАКОВ Афанасий Фёдо-
тович (1677-1730 гг.).

Якутский казак, землепрохо-
дец.

Службу начал рядовым, к сере-
дине 1710-х годов — дворянин по 
якутскому списку, к 1721 году — 
дворянин по московскому списку, 
якутский казачий голова. Составил 
карту Северо-Восточной Сибири и 
Куриль ских островов (около 1724 
года). 

В 1727 году по его предложе-
нию российским правительством 
организована военная экспедиция 
(около 600 человек) для покорения 
чукчей и коряков и поиска земель 
и островов в Ледовитом и Тихом 

Российского государственного 
педагогического университета 
им. А. И. Герцена.

Награждён орденами Дружбы 
народов, Трудового Красного 
Знамени.
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повиновения потомкам Бату-хана, 
не дозволяли себе преступного 
желания и стремления оставить 
обычаи подчинения». В годы 
правления ханов Менгу-Тимура 
и Токтая Шибаниду Муртад Ток-
таю была поручена охрана самого 
ответст венного, закавказского, 
участка границы улуса Джучи, и 
он не раз предводительствовал 
джучидским войсками в битвах с 
Хулагуидами. В коренных владе-
ниях, практически не затронутых 
городской культурой в сравнении 
с другими частями улуса Джучи, 
прочно сохранялся непритязатель-
ный кочевой быт.

В смутную пору «великой за-
мятии» первым из Шибанидов в 
столице Золотой Орды удалось 
утвердиться Хызр-хану. После него 
на сарайском пре столе побывали и 
другие представители династии 
— Ильбек, Каанбек, Арабшах. В 
конце 1370-х годов Шибаниды 
поддержали последнего объеди-
нителя Золотой Орды Токтамыша, 
потом ка Токай-Тимура, младшего 
сына Джучи.

Следующую ,  более  удач -
ную попытку обретения само-
стоятельности Шибаниды сделали 
в начале XV века. Владения в 
это время охватывали террито-
рию от устья Иртыша на севере 
до Аральского моря на юге и от 
Барабинской степи на востоке до 
верховьев Урала на западе. К тому 
времени династия разделилась 
на несколько соперничающих 
кланов, и целостность этой тер-
ритории стала весьма условной. 
В роли объединителя сил высту-
пил Абулхайр (внук Ибрахима), 
провозгла шённый ханом в 1428 
году в Чимги-Туре после победы 
над внуком Бик-Кунди Хаджи-
Мухаммедом. В короткое время 
он подчинил почти все владения 
своих сородичей и стал претендо-
вать на золотоордынский престол. 
Одновременно Абулхайр начал на-
ступление на владения Тимуридов. 
В 1430-1431 годах он захватил и 
разграбил Ургенч, а в 1446 году от-
воевал несколько городов на Сыр-
дарье и перенёс столицу полити-
ческого объединения, за которым 
в литературе закрепилось назва ние 
«государство кочевых узбеков», в 
Сыгнак. После смерти Абулхайра 
в 1468 году, созданное им госу-
дарство пришло в расстройство. 

В Западной Сибири укрепилось 
Сибирское ханство, а в южных 
степных областях — Казахское 
ханство и Ногайская орда. Могу-
щество Шибанидской державы в 
начале XVI века восстановил внук 
Абулхайра, Мухаммад Шахбахт, 
более известный под своим поэти-
ческим псевдонимом — Шейбани. 
Изгнав тимуридских правителей 
из Самарканда и Герата, Шейбани-
хан положил на чало переселению 
кочевых узбеков в Мавераннахр и 
Хорасан. Несколько позднее по-
томки Арабшаха завоевали Хорезм 
и основали Хивинское ханство. 
После завое вания Сибирского 
ханства русскими в конце XVI 
века сибирские Шибаниды ещё 
долго пытались вернуть свои 
владения. Позднее они значатся 
среди русских дворян как царевичи 
Сибирские и Касимовские. 

ШИКУНОВ Николай Павло-
вич (1923-1959 гг.).

В 1941 году Боготольским рай-
военкоматом призван для прохож-
дения службы в рядах Красной 
Армии. С мая 1942 года участво-
вал в боях Великой Отечествен-
ной войны. Рядовой, телефонист 
955-го стрелкового полка 309-й 
стрелковой дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ШИЛИН Афанасий Петрович 
(1924-1982).

Русский артиллерист, дважды 
Герой Советского Сою за (1944 и 
1945 год). Генерал-лейтенант с 
1975 года.

В младенчестве попал в Куз-
басс — сюда, в город Ленинск-
Кузнецкий, в рабочий шахтёрский 
посёлок переселилась его семья. 
После окончания средней школы  
работал на «Шахте имени 7 ноя-
бря» в городе Ленинск-Кузнецке. 

В Красную Армию был при-
зван за несколько дней до 18-
летия — в августе 1942 года и 
сразу направлен на командирские 
курсы в Томск. Окончил Второе 
Томское артиллерийское училище 
(ТАУ-2). В действующей армии — 
с июня 1943 года до января 1945 
года. Последовательно занимал 
должности командира взвода, 
начальника разведки артиллерий-
ского дивизиона в составе 132-го 
гвардейского артиллерийского 

полка 60-й гвардейской стрелко-
вой Павлоградской, ордена Ку-
тузова II степени, дивизии. Полк 
воевал в составе Юго-Западного, 
Третьего Украинского и Первого 
Белорусского фронтов, принимал 
участие в освобождении Украины, 
Молдавии и Польши. 15 января 
1945 года был тяжело ранен в 
бою. На момент окончания войны 
находился в госпитале. 

После войны продолжил служ-
бу в войсках. Командовал диви-
зионом, полком и другими ар-
тиллерийскими частями. С 1970 
по 1975 год — на ответственных 
армейских  командных  долж-
ностях. Командовал частями и 
соединениями, был заместите-
лем командира корпуса, первым 
заместителем командующего и 
членом военного совета армии. 

В последние годы жизни про-
должал службу в вооружённых 
силах, передавал воинский опыт 
молодёжи. С 1976 годах — за-
меститель председателя ЦК ДО-
СААФ СССР.

Награждён двумя орденами Ле-
нина, орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, 
Трудового Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, меда-
лями. 

Бронзовый бюст Афанасия 
Петровича Шилина установлен 
в 1953 году в городе Ленинск-
Кузнецкий, Кемеровская область. 
В 1985 году в городе Ленинск-
Кузнецкий улица Транспортная 
была переименована в улицу его 
имени — улица А. Шилина. На 
административном здании шах-
ты имени «7 ноября» (Ленинск-
Кузнецкий) в 1985 году установ-
лена мемориальная доска.

ШИЛО Николай Алексеевич 
(1913-2008 гг.).

Российский советский гео-
лог, директор Северо-Восточного 
комплексного научно-исследо-
вательского института Дальне-
восточного научного центра АН 
СССР, академик АН СССР. Почёт-
ный гражданин Магадана.

В 1932 году окончил рабочий 
факультет Грозненского нефтяно-
го института. С 1937 года, после 
окончания геологоразведочного 
факультета Ленинградского горно-
го института, работал в различных 
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ШИЛОВ Иван Яковлевич 
(1780-около 1850 гг.).

Якутский купец 2-й, затем 1-й 
гильдии.

Один из самых богатых людей 
Якутска. Торговал русскими и 
китайскими товарами в Якут ске, 
Охотске, Гижигинске, на Камчатке. 
По всему северо-востоку Сибири 
имел разветвлённую сеть торговых 
агентов. На вырученные от рас-
продажи мануфактурных товаров 
деньги закупал пушнину, которую 
отправлял в Иркутск, Кяхту, Ир-
бит. Избирался городским судьёй, 
церковным старостой, членом по-
печительного тюремного комитета. 
Жерт вовал деньги на содержание 
заключённых, устройство детского 
приюта в Якутске.

геологических организациях на 
Северо-Востоке России.

С марта 1950 года работал ди-
ректором ВНИИ-1, сменив на этом 
посту С. П. Александрова. В 1960 
году Н. А. Шило стал директором 
Северо-Восточного комплексного 
научно-исследовательского инсти-
тута Дальневосточного научного 
центра АН СССР (Магадан). 26 
июня 1964 года был избран членом-
корреспондентом, а 24 ноября 1970 
года — действительным членом 
(академиком) АН СССР. В 1978 
году Шило стал председателем 
президиума Дальневосточного на-
учного центра АН СССР и переехал 
во Владивосток. Он руководил 
Дальневосточным научным цен-
тром в течение семи лет. 

Член КПСС. Был делегатом 
XXV съезда партии. В последние 
годы жизни был советником РАН, 
жил и работал в городе Москве.

В июне 2009 года в Магадане, 
на здании Северо-Восточного 
комплексного научно-исследова-
тельского института ДВО РАН, 
установлена мемориальная доска.

Награждён тремя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Рево-
люции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак 
Почёта», медалями. 

ШИЛЬТБЕРГЕР  Иоганн 
(1381-1427 гг.).

Немецкий путешественник. 
Автор мемуаров о 32-летнем пре-
бывании на Вос токе.

Cлужил оруженосцем у рыцаря 
Линхарта Рехартингера, с которым 

участвовал в битве с турками у 
Никополя в 1394 году. Попал в 
плен к туркам. После разгрома во-
йск султана Баязида Тамерланом у 
Ангоры в 1402 году — был в плену 
у Тамерлана, затем у его сына 
Шахруха. Всего провёл «среди 
язычников» более 30 лет. Вернул-
ся в Германию, бежав из рабства 
в Мингрелии вместе с 4 другими 
христианами, в 1427 году. За годы 
своих странствий посетил Грецию, 
Малую Азию, Персию, Грузию, 
Золотую Орду, Урал, Сибирь, 
Крым, Армению, Среднюю Азию. 
После освобождения написал свои 
воспоминания, которые впервые 
были изданы в Майнце в 1475 году. 
Первый русский перевод Бруна 
вышел в 1866 году. Вернувшись 
в Баварию, служил камергером 
у герцога Альбрехта III Благоче-
стивого.

ШИМАНЬСКИЙ (Шиман-
ский) Адам (1852-1916 гг.).

Журналист, писатель, этно-
граф.

Окон чил Варшавский универ-
ситет, работал в ряде варшавских 
газет. В 1878 году был арестован 
за национально-патриотическую 
деятельность по созданию филиа-
ла тайной конфедерации польского 
народа, в 1879 году приговорён к 
бессрочному посе лению в Вос-
точной Сибири. Отбывал ссылку 
в Якутии, затем в Иркутской 
губернии (город Киренск и село 
Балаганск). Изучал этнографию и 
географию местных регионов.

Член Русского географического 
общества. Публиковал в научных 
российских и польских изданиях 
работы на тему этнографии си-
бирских народов. Широкую из-
вестность принёс созданный уже 
после его выезда в европейскую 
часть России цикл рассказов и 
новелл: «Сруль из Любартова», 
«Две молитвы», «Мачей Мазур», 
«Столяр Ковальский», «Перевоз-
чик» и др. Произведения, тематику 
которых Шиманьский черпал из 
пережи того в Сибири, проникну-
ты патриотическим чувством и 
непод дельным лиризмом. На его 
литературное творчество повлиял 
писатель В.Г. Короленко.

Первый  «певец»  Сибири 
в польской беллетристике. В 
1910-х годах, находясь в Крако-
ве, он продолжил публикацию 

работ  на  сибирские  сюжеты . 
Многие из принадлежащих Ши-
маньскому рукописные материа-
лы хранятся в Архиве Польской 
АН (Варшава) и Отделении руко-
писей Ягеллонской библиотеки 
(Краков), в том числе неокон-
ченные части обширной работы 
«Якутская земля и её жители» 
(на польском языке).

ШИНДИН Борис Александро-
вич родился 1 января 1942 года в 
Магнитогорске.

Доктор искусствоведения, му-
зыковед, профессор (с 1992 года).

В 1972 году окончил теоретико-
композиторский факультет Ново-
сибир ской государственной кон-
серватории (класс профессора 
A. M. Айзенштадта, профессора                                           
М. В. Бражникова). В 1976 году  
— аспирантуру Ленинградской 
консерватории (научные руково-
дители: доктор искусствоведения                                
М. В. Бражников и доктор филоло-
гических наук A. M. Панченко).

На кафедре истории музыки 
НГК с 1972 года. Один из ведущих 
педагогов вуза. Сфера его педа-
гогических интересов связана с 
историей русской музыки. Наряду 
с академическим курсом, разра-
ботал и читает спецкурсы: «Му-
зыкальная палеография», «Древ-
нерусское певческое искусство» 
(«Богослужебное пение русской 
православной церкви»), «История 
русской музыки XVIII в.».

Сфера научных интересов: 
представлена тремя направления-
ми: русское богослужебное пение 
в православной церкви X–XVII вв., 
музыкальная культура сибирского 
старообрядчества, информацион-
ные технологии в музыкальной 
медиевистике. Кандидатская дис-
сертация посвящена теме «Де-
мественный роспев. Нотация, 
попевки, принципы композиции», 
докторская – «Жанровая типоло-
гия древнерусского певческого 
искусства».

ШИПИЛИНЫ, красноярские 
купцы 2-й половины XIX века.
Пётр Васильевич (?-1849 гг.) 

состоял во 2-й (1841 год), затем 
в 1-й (1848 год) гильдии, золото-
промышленник (1853 год). Второй 
сын Павел Петрович (1819-? гг.), 
купец 2-й (1856 год) и 1-й (1850, 
1858 год) гильдии, золотопромыш-
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ленник. Имел домо вые лавки, вёл 
торговлю иностранными товарами, 
винами, золотыми и серебряными 
вещами. Директор губернского ко-
митета Попечительного общества 
о тюрьмах (1863 год). Младший 
сын Фёдор Петрович, краснояр-
ский, с 1858 года нарымский купец 
2-й гильдии, потомственный По-
чётный гражданин.

ШИПОВ Иван Афанасьевич 
(?-1749 гг.).

Генерал-майор, член военной 
коллегии, сибирский губернатор.

Службу начал в царствование 
Петра I. Участвовал в Персид-
ском походе, затем исполняющий 
делами флигель-адъютанта ка-
питанского ранга при генерале 
Бойа. В 1730 году — командир 
роты вновь учреждённого лейб-
гвардии Измайловского полка 
в чине майо ра. В 1731 году по 
поручению императрицы сопро-
вождал в ссылку А. И. Румянцева. 
В 1732 году проводил перепись 
в Ингерманландии. С 1733 года 
— член Военной коллегии. С 3 
февраля 1735 года по 13 февраля 
1736 года — член комиссии А. 
П. Во лынского, проводившей 
следствие о злоупотреблениях в 
Сибирском приказе, при иркутском 
вице-губернаторе А. И. Жолобове 
и по другим делам. С 1 марта 1738 
по 1740 год управлял Малороссией 
в чине генерал-майора, где руково-
дил строительством Украинской, 
Ново-Закамской и Царицынской 
линий. Награждён в пожизненное 
владение 300 душами крестьян 
мужского по ла. 17 сентября 1740 
года назначен сибирским губер-
натором. Прибыл в Тобольск 9 
августа 1741 года. Самое зна-
чительное событие периода его 
губернаторства — возвращение из 
ссылки жертв репрессий Анны Ио-
анновны (Ф. И. Соймонова, графа 
Санти, Ф. Ф. Соловьева и других) и 
обустройство в сибирской ссылке 
временщиков предшественников 
царствования — Э. Бирона с женой 
(Пелым, 1741 год) Б. Х. Миниха 
(Пелым, 1742 год), А. Остермана 
(Берёзов, 1742).

21 ноября 1742 года освобождён 
от должности губернатора и в на-
чале 1743 года отбыл из Тобольска. 
Во время коронации Елизаветы 
Петровны присутствовал с полком 
на празднествах в Москве. 5 октября 

1743 года послан в Воронежскую 
губернию для свидетельства ре-
визских душ при проведении II 
реви зии. 29 апреля 1749 года по-
жалован в генерал-лейтенанты, 
а через несколько месяцев — в 
генерал-аншефы.

ШИРКОВЫ, тобольские купцы 
XVIII  1-й половины XIX века.

Основатели династии — братья 
Яков и Дмитрий. Яков торговал 
в Иркутске и Китае, Дмитрий 
скупал рыбу и пушнину в низо-
вьях Оби и продавал в Берёзове, 
Петропавловске и Тобольске. Из 
их потомков наиболее известен 
Иван Дмитриевич (1728-1811 
гг.), тобольский купец 1-й гиль-
дии, исполняющий обязанности 
бургомистра (1775-1779 гг.), пре-
зидент магистрата (1780-1782 гг.). 
Два старших сына И. Д., Алексей 
Иванович (1763-1832 гг.) и Иван 
Иванович (1768-1838 гг.), стали 
крупными кяхтинскими чаеторгов-
цами. Алексей Иванович состоял 
в 1-й гильдии, являлся одним из 
самых богатых купцов Тобольска. 
Служил городским головой. В 1812 
году внёс на нужды действующей 
армии 300 рублей.

ШИРОБОКОВА Наталья Ни-
колаевна родилась 28 января 1946 
года в Новосибирске.

Доктор филологических наук, 
профессор, специалист по тюрколо-
гии, заведующая кафедрой языков 
и фольклора народов Сибири.

В 1968 году окончила Ново-
сибирский государственный уни-
верситет (НГУ), аспирантуру 
Института истории, филологии и 
философии СО АН СССР. Остав-
лена в секторе языков народов Си-
бири. С 2000 года — заместитель 
директора Института филологии 
СО РАН. Участвовала в работе над 
составлением диалектологических 
атласов тюркских языков СССР и 
тюркских языков Сибири. С 1990 
года работает в НГУ. В настоящее 
время заведующая кафедрой язы-
ков и фольклора народов Сибири 
НГУ, читает теоретические курсы 
по тюркологии: «Введение в тюр-
кологию», «Морфология тюрк-
ских языков Сибири», «Древне-
тюркский язык», «Сравнительно-
историческая грамматика тюрк-
ских языков», «Диалектология 
тюркских языков Сибири».

ШИРЯМОВ Александр Алек-
сандрович (1883-1955 гг.).

Революционный, социал-демо-
кратический, партийный и хозяй-
ственный деятель. Один из руко-
водителей борьбы за Советскую 
власть в Сибири.

Учился в Иркутске в городской 
начальной школе, которую не 
окончил. 

Работал на фабричном произ-
водстве, в железнодорожных ма-
стерских Иркутска. 

В 1900 году — член РСДРП. 
Работая в парторганизациях Иркут-
ска, Омска, Кургана, в Забайкалье, 
был участником 3-х революций. В 
Омске до 1906 года входил в социал-
демократический комитет, состоял в 
инициативной группе по проведе-
нию митингов, демонстраций и за-
бастовок. Участвовал в организации 
забастовки железнодорожников Ом-
ска в феврале 1907 года, руководил 
боевой дружиной Омского комитета 
РСДРП. В 1907 году арестован и 
сослан в Вологодскую губернию. 
После отбывания ссылки вернулся 
в Сибирь. В 1917 году — предсе-
датель Совета рабочих депутатов 
на Адаганских угольных копях За-
байкалья, председатель объединён-
ного комитета РСДРП, начальник 
местных отрядов Красной гвардии. 
В конце 1917 — комиссар промыш-
ленности в Чите, избран председа-
телем Забайкальского областного 
совета. С июля 1918 года — один 
из руководителей большевистского 
подполья и организатор партизан-
ского движения в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке. Член 
Центрального Комитета Сибирского 
отделения Коммунистической Пар-
тии. С восстановлением Советской 
власти – член Сибирского областно-
го комитета РКП (б), председатель 
Иркутской ВЧК (один из фактиче-
ских исполнителей приказа Ленина 
об убийстве Колчака и Пепеляева), 
затем – член Дальневосточного 
бюро РКП(б) и Военного Совета 
Народно-Революционной армии 
Дальневосточной (советской) Респу-
блики (ДВР). В июне 1920 года — на 
работе в Омске, где, войдя в состав 
губернского комитета РКП (б), стал 
председателем сначала губернского 
революционного комитета, а после 
передачи власти Советам — губерн-
ского исполнительного комитета, 
член Сибирского бюро РКП (б) 
и президиума Сибирского бюро 



576 

ШИХАНОВ Павел Иванович 
(1889-1938 гг.).

Советский политический и ре-
волюционный деятель, основопо-
ложник революционного движения 
в Нижней Туре.

Окончил двухклассное училище. 
Работал забойщиком на платино-
вых приисках. С 17 марта 1917 года 
— член РСДРП(б), организатор 
большевистской ячейки в Нижней 
Туре. С ноября 1918 по февраль 
1919 года работал в уездном чека, 
заведующий агитационным от-
делом, редактор газеты «Ижевская 
правда». С марте по июнь 1919 года 
— агитатор в Сарапульском уезде, 
председатель Котельнического 
уездного исполкома. С июля 1919 
по март 1920 года служил предсе-
дателем Вятского губернского ис-
полкома советов и губкома РКП(б). 
В начале 1921 года по распоряже-
нию ЦК РКП(б) откомандирован 
для советской работы в Сибири. 
С марта 1921 по август 1923 года 
— председатель Иркутского гу-
бернского испол кома советов, с 
21 сентября 1923 по октябрь 1925 
года — председатель Ени сейского 
губернского исполкома советов, в 
ноябре-декабре 1925 года — пред-
седатель Иркутского губернского 
исполкома советов. В 1926-1927 
годах заместитель председателя 
Исполнительного комитета Сибир-
ского краевого Совета. 

В 1967 году в Нижней Туре на 
ул. Чапаева установлен памятник 
Шиханову работы свердловско-
го скульптора. В 1990-х годах 
памятник демонтирован в связи 
со строительством на его месте 
церкви. Несмотря на обещания 
муниципалитета восстановить па-
мятник в районе железнодорожной 
станции «Нижняя Тура», памятник 
так и не восстановлен, его место 
нахождения неизвестно.

В 1925 году именем П. И. Шиха-
нова назван стадион в Иркутске в 
связи с активной ролью Шиханова 
в строительстве первого в городе 
стадиона.

ШИШКИН Николай Василье-
вич (1924-? гг.).

В 1942 году Каратузским рай-
военкоматом  призван в ряды 
Красной Армии, служил на Тихоо-
кеанском флоте. Участник боёв 
Великой Отечественной войны с 
1943 года. Младший сержант, ко-
мандир отделения 1031-го стрел-
кового полка 280-й стрелковой 
дивизии. 

Герой Советского Союза с 1943 
года.

ВСНХ. В 1923 году — переведён 
на работу в Москву в оборонную 
промышленность. 

С 1925 года — председатель Глав-
политпросвета; в 1930-х годах  — на 
научной работе. 

С 1941 года — персональный 
пенсионер.

ШИШКОВ Вячеслав Яковле-
вич (1873-1945 гг.). 

Русский советский писатель. 
Лауреат Сталинской премии пер-
вой степени (в 1946 году — по-
смертно).

Учился в частном пансионе, потом 
в Бежецком городском 6-классном 
училище (1882-1888 гг.), в 1891 году 
окончил Вышневолоцкое училище 
кондукторов путей сообщения.

После  непродолжительной 
практики в Новгородской и Во-
логодской губерниях в 1894 году 
прибыл на работу в Томск на 
службу по округу водных путей 
сообщения.

Участвовал в геодезических 
экспедициях, с 1903 года был и 
руководителем многих из них. 
Обследовал Обь, Енисей, Чулым, 
Чарыш, Лену, Витим и другие си-
бирские реки. Особое значение как 
в инженерном, так и творческом 
плане имели работы по иссле-
дованию Бии и трассы будущего 
Чуйского тракта.

После Октябрьской револю-
ции ,  которую  встретил  с  на-
стороженностью, отправляется 
в «скитания» по России (Луж-
ский уезд, Смоленск, Кострома, 
Крым). Посетил г. Осташков, где 
начал работу над «Угрюм-рекой» 
(1918-1932 гг.).

Первая публикация — символи-
ческая сказка «Кедр» (1908 год) в 
газете «Сибирская жизнь» (Томск), 
в периодике 1908-1911 годов печа-
тались путевые очерки и рассказы 
Шишкова. С 1911 года Шишков 
является регулярным посетите-
лем потанинских «четвергов», 
где бывала творческая и научная 
интеллигенция Томска. 

Активную литературную де-
ятельность начал в 1913 году 
(рассказы «Помолились», «Суд 
скорый», «Краля»), переехал в 

Петроград в 1915 году, сблизился 
с Максимом Горьким. В 1916 году 
при содействии Горького выходит 
первый сборник рассказов «Си-
бирский сказ».

После переезда в Петербург 
Сибирь и особенно Алтай оста-
ются одной из основных тем 
его творчества. Вершиной си-
бирской прозы Шишкова стали 
романы «Ватага» (1923 год, о 
Гражданской войне) и «Угрюм-
река» (2 тома, 1933 год о жизни 
в Сибири на рубеже XIX – XX 
веков). В 1928-1930 годах пи-
сатель работает над повестью 
«Странники» о беспризорни-
ках. С 1927 года Шишков жил 
в Детском (Царском Селе). По-
следние 7 лет жизни работал над 
исторической эпопеей «Емельян 
Пугачёв» (3 тома).

В 1941 году находится в бло-
кадном Ленинграде (до 1 апреля 
1942 года), пишет статьи для 
фронтовых газет, издает первый 
том «…Пугачёва», оставшегося 
незаконченым. Как художник 
Шишков воспринимается в русле 
демократического направления 
русского реализма и «натураль-
ной школы». Его достижения 
в  бытописании  соседствуют 
с  широким  использованием 
аллегории, символики, особое 
восхищение читателей вызывает 
этнографическая языковая чут-
кость писателя.

ШКРОЕВЫ, каинские купцы 
2-й половины XIX века.
Иван Васильевич (1837-1902 

гг.) состоял в 1-й гильдии Каинска, 
дело основал в 1871 году. В 1897 
году его состояние оценивалось в 
750 тысяч, товар — в 350 тысяч, 
винокуренный завод — в 175 тысяч 
рублей. Торговый оборот составлял 
200 тысяч рублей, по другим делам 
— 450 тысяч рублей. Его имя носил 
учреждённый в 1902 году Каинский 
городской банк, в основной капитал 
которого легли завещанные купцом 
20 тысяч рублей. 
Николай Васильевич (1871-? 

гг.) входил в 1-ю гильдию Каинска. 
В 1909 году его состояние оцени-
валось в 1,2 млн., товар — в 800 
тысяч рублей, оборот торговли ма-
нуфактурными изделиями состав-
лял 1,5 млн рублей. Пользовался 
хорошей репутацией в местных 
деловых кругах.
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ШЛЕЗИНГЕР Исай Мои-
сеевич, коммерции советник с 1913 
года, общественный деятель, читин-
ский купец 1-й гильдии с 1890 года. 
В середине 1890-х годов входил в 
число самых богатых людей Читы.

Торговал пушниной, мануфак-
турой, галантереей, скобяными 
и другими товарами (1898 год). 
Пушни на скупалась в Забайкалье 
и Монголии, сбывалась на Ниже-
городской и Ирбитской ярмарках, 
в Харбине.

В начале 1890-х годов владел 
золотыми приисками. 

Имел крупный век сельный 
кредит в Госбанке, Сибирском тор-
говом банке и Русско-Азиатском 
банке. Владелец многомиллион-
ного состояния. Подрядчик при 
строительстве Амурской железной 
дороги. Участвовал в строитель-
стве иркутского городского водо-
провода (внёс около 200 тысяч 
рублей), вкладывал деньги в ка-
менноугольную промышленность. 
Пользовался большим доверием в 
своей среде. 

Вместе с супругой жертвовал 
на различные благотворительные 
нужды, в Еврейский националь-
ный фонд (1905 год). Совместно 
с купцом З. И. Помусом открыл в 
Чите первую женскую гимназию.

ШЛИХТЕР Александр Григо-
рьевич (партийные псевдонимы 
Апрелев, Евгенев, Никодим, Ана-
ньин, Нестеров) (1868-1940 гг.).

Советский государственный и 
партийный деятель, учёный.

С 1889 по 1891 год учился спер-
ва в Харьковском университете на 
физико-математическом факульте-
те, откуда был исключён со второго 
курса, а затем в Бернском универ-
ситете на медицинском факульте-
те, которого также не окончил. В 
1891 году вступил в РСДРП. Вёл 
социал-демократическую работу 
на Украине. В 1892 году вошёл в 
качестве студента-медика в один 
из отрядов по борьбе с холерой и 
проработал в разных местах Пол-
тавской губернии 3-4 месяца. Был 
арестован по делу о пропаганде 
среди гимназистов.

Приговорён к ссылке на пять 
лет в северо-восточные уезды Во-
логодской губернии (город Соль-
вычегодск). В ссылке заболел ту-
беркулёзом лёгких и департамент 
полиции разрешил ему выехать в 

Самарскую губернию для лечения 
кумысом на 3 месяца, затем срок, 
вследствие тяжёлого состояния 
здоровья, был продлён. В Самаре 
в течение четырёх лет работал в 
земской статистике. Сотрудничал 
в социал-демократической газете 
«Самарский Вестник».

В 1902 году переехал в Киев, где 
получил место в управлении юго-
западных железных дорог. В 1905 
году, с началом эпохи забастовок 
конторских железнодорожных 
служащих, принимал участие в 
организации забастовочного ко-
митета на юго-западных железных 
дорогах в качестве его председате-
ля. В октябре 1905 года возглавлял 
многотысячные революционные 
митинги в Киеве. 

Был объявлен в розыск, скрылся 
за границу, затем два года жил в 
Финляндии, выполняя поручения 
в качестве агента ЦК. Делегат 
V съезда РСДРП в Лондоне, на 
который он получил мандат от 
организации козловских железно-
дорожных мастерских Тамбовской 
губернии. На съезде был под псев-
донимом Евгеньев, а на векселе о 
получении от англичанина денег, 
необходимых на выезд делегатов 
съезда в Россию, подписан Ни-
кодим.

В июле 1908 года был арестован 
в Ярославле. После установления 
личности был отправлен в Киев 
для предания суду по революци-
онной деятельности в 1905 году. 
Отправлен ссылку на поселение 
в Сибирь с лишением всех прав 
состояния. В Сибири пробыл до 
1917 года. 

После Февральской революции 
1917 года — член Красноярско-
го губкома партии и губисполко-
ма. Прибыл в Петроград в конце 
мая 1917 года. Делегат VI съезда 
РСДРП(б). Во время Выступления 4 
июля был на улицах Петрограда.

В октябрьские дни 1917 года 
— член Московского комитета 
партии и МВРК. В ноябре 1917 
года народный комиссар земле-
делия РСФСР, с декабря 1917 
по февраль 1918 года — нарком 
продовольствия РСФСР. С марта 
1918 года чрезвычайный комиссар 
продовольствия Сибири, а затем 
Пермской, Вятской, Уфимской и 
Тульской губерний. В 1919 году — 
наркомпрод Украины. В 1920-1921 
годах — председатель Тамбовского 

губисполкома. Неудачно боролся с 
тамбовскими повстанцами, за что 
был снят с должности. 

С 1921 года — на дипломатиче-
ской работе, член коллегии НКИД 
СССР. 

ШМАЛЕВ Тимофей Иванович 
(1736-1789 гг.).

Армейский капитан, исследо-
ватель северо-восточной Азии, 
этнограф, историк, географ.

С 1749 года на военной служ бе, 
с 1757 года на административно-
командных должностях в Ана-
дырске, Нижнеколымске, Охотске, 
Гижигинске, на Камчатке. В 1778 
году заключил в Гижигинске мир с 
чукотскими тойонами, результатом 
чего стало объявление чукчей под-
данными России (1779 год). 

Принимал участие в подготовке 
экс педиций И. Б. Синдта (1764-
1768 гг.) и П. К. Креницына (1767-
1769 гг.), участвовал в экспедиции 
И. И. Биллингса на Чукотку (1791-
1792 гг.), оказывал содействие 
предприятиям Г. И. Шелихова. С 
1760-х годов вёл сбор материалов 
по истории, этнографии и геогра-
фии северо-восточной Сибири, с 
1770 года состоял в переписке с     
Г. C. Миллером, отправлял ему со-
бранные материалы. Автор около 
40 трудов. Боль шинство рукописей 
хранится в фонде Г. Ф. Миллера 
в Российском государственном 
архиве древних актов.

ШМИДТ Отто Юльевич (1891-
1956 гг.).

Советский учёный, математик, 
географ, геофизик, астроном. Ис-
следователь Памира (1928 год), 
исследователь Севера. Профессор 
с 1924 года. Академик АН СССР  
с 1935 года, член-корреспондент с 
1933 года, АН УССР с 1934 года. 
Член партии с 1918 года. Герой Со-
ветского Союза (с 1937 года).

В 1909 году с золотой медалью 
окончил гимназию в Киеве. Окон-
чил физико-математическое от-
деление Киевского университета, 
где учился в 1909-1913 годах. Там 
же под руководством профессора 
Д. А. Граве начал свои исследова-
ния в теории групп. 

После Октябрьской револю-
ции стал одним из организаторов 
системы высшего образования, 
науки, издательского дела. 

С 1924 года главный редак-
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ШНЕЙДЕР Евгений Роберто-
вич (1897-1938 гг.). 

Специалист по удэгейскому 
языку, археолог.

До 1937 года — старший на-
учный  сотрудник  Института 
народов Севера (Ле нинград). За-
ложил научные основы изучения 
грамматической системы удэгей-
ского языка. 

Арестован 2 ноября 1937 года, 
4 января 1938 года приговорён 
к высшей мере наказания, рас-
стрелян, после чего исследование 
этого языка прервалось до 1960-х 
годов.

ШОЙДАГБАЕВА Галина Бад-
мажаповна родилась 5 июля 1953 
года в селе Сосново-Озёрское,  
Еравнинского  района  Бурят-
Монгольской АССР.

Бурятская советская и россий-
ская певица, сопрано, народная 
артистка СССР с 1990 года, со-
листка Бурятского театра оперы и 
балета, народная артистка Бурят-
ской АССР, заслуженная артистка 
РСФСР с 1988 года.

После окончания Ленинград-
ской консерватории в 1980 году 
стала солисткой Бурят ского го-
сударственного академического 

тор первой Большой советской 
энцик лопедии. С 1930 по 1932 
год — директор Всесоюзного 
Арктиче ского института, с 1932 
по 1939 год — начальник Главного 
управления Северного морского 
пути при СНК СССР. 

С 1930 по 1934 год руководил 
знаменитыми арктическими экс-
педициями на ледокольных па-
роходах «Седов», «Сибиряков» и 
«Челюскин».

С 1930 по 1932 год директор Все-
союзного арктического института, 
с 1932 по 1938 год — начальник 
Главного управления Северного 
морского пути (ГУСМП). С 28 фев-
раля 1939 года по 24 марта 1942 года 
был вице-президентом АН СССР.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июня 1937 
года за руководство организацией 
дрейфующей станции «Северный 
полюс-1» Шмидту Отто Юльевичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина, а после учреждения знака 
особого отличия ему была вручена 
медаль «Золотая Звезда».

театра оперы и балета. Стажирова-
лась в театре «Ла Скала» (Италия, 
1982-1983 гг.). 

С 1993 года — заведующая ка-
федрой сольного пения Восточно-
Сибирской  государственной 
академии культуры и искусств, 
профессор с 1998 года.

В репертуаре более 20 партий 
из мировой оперной классики и 
произведений бурятских компози-
торов. Партии в операх: Д. Верди 
«Аида» (Аида), «Отелло» (Дезде-
мона), «Трубадур» (Леонора), Дж. 
Пуччини «Чио-Чио-сан» (Мадам 
Баттерфляй), «Тоска» (Тоска), 
«Турандот» (Турандот), А. Боро-
дина «Князь Игорь» (Ярославна), 
П. Чайковского «Иоланта» (Ио-
ланта), «Пиковая дама» (Лиза), 
Ж. Бизе «Кармен» (Микаэла), 
М. Фролова «Энхэ-Булатбатор» 
(Арюн-Гоохон), А .  Андреева 
«Гэ-сэр» (Урмай-Гохон хатан) и 
другие.

Лауреат международных кон-
курсов: «Вердиевскне го лоса» 
(Италия, 1983 года), конкурса 
вокалистов в Тулузе (Франция, 
1985 года).

ШОРИН Василий Иванович 
(1870-1938 гг.).

Советский военачальник, ко-
мандовал  фронтами Красной 
армии во время Гражданской 
войны.

В 1892 году окончил Казанское 
пехотное юнкерское училище и 
Офицерскую стрелковую школу. В 
русско-японскую войну 1904-1905 
годов командовал ротой, в Первую  
мировую войну — батальоном. В 
июне 1915 года подполковник 333-
го пехотного Глазовского полка, к 
1917 году — полковник.

После октябрьской революции 
перешёл на сторону советской 
власти. В сентябре 1918 года в 
Вятке добровольно вступил в 
Красную Армию и был назначен 
командующим второй армией Вос-
точного фронта. Шорин провёл 
большую работу по реорганизации 
армии и руководил её действиями 
в Ижевско-Воткинской операции 
1918 года против войск Колчака. 
С мая 1919 года командующий 
Северной группой Восточного 
фронта, руководил проведением 
Пермской и Екатеринбургской 
операцией. С мая 1920 по январь 
1921 года являлся помощником 

Главкома Вооружёнными Силами 
Республики по Сибири, руково-
дил подавлением антисоветских 
восстаний и борьбой с войсками 
барона Унгерн фон Штернберга. 
С января 1922 года командовал 
войсками Туркестанского фронта, 
возглавлял борьбу с басмачами, в 
частности, в ноябре 1922 года при 
ликвидации басмаческих банд 
Энвер-паши.

ШОРНИКОВ Михаил Михай-
лович (1914-1989 гг.).

Доктор исторических наук, про-
фессор с 1965 года.

В 1939 году окончил исто-
рический факультет Томского 
государственного педагогиче-
ского института. Был оставлен в 
вузе ассистентом, затем старшим 
препода вателем основ марксизма-
ленинизма. 

В январе 1940 года в соста-
ве Томского добровольческого 
коммунистического лыжного ба-
тальона отправился на советско-
финскую войну. После её окон-
чания в качестве корреспондента 
служит в редакции многотиражки 
65-й стрелковой дивизии Забай-
кальского военного округа «За сча-
стье Родины». С начала Великой 
Отечественной войны в составе 
соединения участвовал в оборо-
не Ленинграда (ноябрь-декабрь 
1941 года), был тяжело ранен и 
демобилизован. С сентября 1942 
по ноябрь 1943 года — учитель, 
директор средней школы. С ноября 
1943 по сентябрь 1949 года — лек-
тор, заведующий сектором пропа-
ганды, руководитель лекторской 
группы, заместитель заведующего 
отделом пропаганды и аги тации 
Новосибирского обкома ВКП(б). 
С 1950 по 1979 год работал в вузах 
Новосибирска: заведующий кафе-
драми истории КПСС в НИИЖТе, 
затем в педагогическом институте, 
с 1964 года — проектор по научной 
работе НГПИ. С 1979 года работал 
заведующим кафедрой истории 
КПСС в институте повышения 
квалификации при Новосибирском 
государственном университете. 
Специалист по истории револю-
ционного движения и большевист-
ских организаций в Сибири.

Награждён орденами Отече-
ственной войны II степени, Ок-
тябрьской Революции, медалями.
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ШОСТАКОВИЧ Андрей Вла-
димирович (1900-1941 гг.).

Юрист-экономист, поэт (псевдо-
ним А. Коллан). Сын В. Б. Шоста-
ковича. 

Окончил с золотой медалью 
Иркутскую губернскую мужскую 
гимназию, затем юридический 
факультет Иркутского государ-
ственного университета. 

Службу начал в местной губер-
нии (позднее области) плановых 
учреждениях. С 1926 по 1934 
год — в Монголии как совет-
ский спе циалист, юрисконсульт, 
оказывал помощь в организации 
банковской системы (Монгол-
банк). В этот период вёл научно-
исследовательскую деятельность, 
публикуя научные статьи в жур-
нале «Хозяйство Монголии» и 
«Вестник востоковедения».

 С 1934 года жил в Ленинграде, 
работал экономистом в Промбанке. 
Остался в блокадном городе, участво-
вал в строительстве оборонительных 
сооружений. Умер от дистрофии.

С юности проявлял склон-
ность к поэтическому творче-
ству. В 1920-1922 годах входил в 
первое в Иркутске литературно-
художественное объединение 
«Барка поэтов» (названо по месту 
собраний участников — на барке 
у ангарской пристани в центре 
Иркутска). Публиковал отдельные 
произведения в журнале «Будущая 
Сибирь». До недавнего времени 
поэтическое наследие Шостакови-
ча оставалось неизвестным.

ШОСТАКОВИЧ Болеслав Ар-
тур (Болеслав Пет рович) (1845-
1919 гг.).

Ветеран сибирской политиче-
ской ссылки, деятель польско-
российского освободительного 
движения 1860-х годов, эконо-
мист, публи цист, общественный 
деятель.

Учился в Казанской гимназии, 
где сблизился с революционной 
молодёжью. С 1862 по 1865 год 
в Москве фактически руководил 
центральной земле вольческой 
организацией. Поддерживал свя-
зи с другими революционными 
группами (Польским комитетом 
в Москве, кружком Н. А. Ишути-
на) и осуществлял между ними 
координацию. В июне 1866 года 
заключён в Петропавловскую 
крепость за организацию по бега из 

московской пересыльной тюрьмы. 
Привлечён к процессу Ишути-
на-Каракозова. Приговорён к 
каторге, заменённой на поселение 
в Западной Сибири. Отправлен в 
Мариинск Томской губернии. По-
сле дознания в Омске по поводу 
при частности к планам совместно 
польско-российского восстания в 
Сибири отправлен на жительство в 
Томск (весной 1867 года). Служил 
писарем в губернском управлении, 
бухгалтером в городской управе, 
проявил организаторские способ-
ности и склонности к работе в 
финансовой сфере. В Томске же-
нился на при ехавшей к нему В. Г. 
Калистовой-Шапошниковой (1869 
год), соратнице по конспиратив-
ной деятельности. В декабре 1872 
года за встречу с политическим 
ссыльным П. Успенским сослан в 
Нарым с запретом переписки, где 
прожил до апреля 1877 года, со-
четая работу с самообразованием, 
просветительством и научными 
исследованиями. Получил разре-
шение вернуться в Томск, служил 
бухгалтером в конторе торговой 
компании Петрова и Михайлова, 
участвовал в городском самоуправ-
лении. В 1883-1887 годах изби-
рался гласным Томской городской 
думы и членом городской управы. 
Автор многих общественных ини-
циатив, выступлений в местной 
прессе по вопросам городской 
жизни и благоустройства Томска 
(создания Сибирского музея, выпу-
ска «Извес тий Томского городско-
го общественного управления»). 
В 1885 году избран городским 
головой Томска, но не утверждён 
в должности Министерством 
внутренних дел. В 1887 году пере-
брался в Иркутск. Служил бухгал-
тером, позднее управляющим в 
отделении Сибирского торгового 
банка. Вёл научную и обществен-
ную деятельность: избирался глас-
ным Ир кутской городской думы и 
городской управы (с 1898 года на 3 
срока), также в распорядительный 
комитет Восточно-Сибирского от-
деления Русского географического 
общества, состоял в редколлегии 
газеты «Восточное обозрение». В 
1902 году избран иркутским город-
ским головой, уволен от должности 
по прошению из-за болезни в 1903 
году. Соучредитель и акционер 
нескольких региональных пред-
приятий. Пионер практического 

садоводства, акклимати зации и 
распространения неизвестных 
ягодных культур, декоративных 
цветов в Иркутске (1900-1910-е 
годы). Автор незавершённых вос-
поминаний.

Из рода Шостаковичей вы-
шло несколько поколений та-
лантливых учёных, литераторов, 
музыкантов. В. Б. Шостако вич 
— известный сибирский геофизик. 
Внуки: Д. Д. Шостакович — ве-
ликий российский композитор;                                                                                                                                
Ю. Н. Бессонов — известный писа-
тель; А. В. Шостакович — правовед, 
поэт; С.В. Шостакович — про-
фессор, историк-международник, 
античник.

ШОСТАКОВИЧ Владимир 
Болеславович (1870-1942 гг.).

Российский советский геофи-
зик, научный сотрудник и ди-
ректор  Иркутской  магнитно-
метеорологической обсерватории, 
профессор Иркутского государ-
ственного университета (ИГУ) с 
1921 года.

Родился в семье политического 
ссыльного Б. П. Шостакови ча. По 
окончании Томского реального 
училища обучался за границей в 
Мюнхенском политехникуме и 
университете, затем в Базельском 
университете, где окончил есте-
ственное отделение и защитил 
диссертацию на степень доктора 
философии. По возвраще нии 
в Иркутск занимал должность 
консерватора музея Восточно-
Сибирского отделения Русского 
географического общества (РГО) 
с 1895 по 1900 год. Отмечен ме-
далью на Всемирной выставке в 
Париже. Участвовал в организа-
ции на Байкале первой пос тоянно 
действующей научной биостанции 
(село Голоустное, 1897-1898 гг.). С 
1900 года — в Иркутской магнитно-
метеорологической обсерватории 
— заведующий отделением сети 
станций, заместитель директора 
(1910-1917 гг.). С приходом в об-
серваторию сосредоточил свои 
исследования в областях гидроло-
гии, геофизики и метеорологии. 
Полученные им научные выводы 
легли в основу современных ме-
тодик краткосрочных прогнозов 
ледовых режимов рек. В 1917-
1929 годах — директор Иркутской 
обсервато рии; в период революций 
и Гражданской войны сумел сохра-
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нить и развить программы её науч-
ных исследований и практической 
работы. Организовал  I  Сибирский 
метеорологический съезд (октябрь 
1917 года), выдвинувший задачу 
координации и реорганизации 
научного изучения Сибири. Опу-
бликовал мо нографию «Климат 
Иркутской губернии» и другие 
работы, ставшие в данной области 
классическими. Среди первых 
профессоров преподавал в ИГУ. 
В годы существования Практиче-
ского политехнического института 
(1921-1923 гг.) заведовал кафедрой 
метеорологии на лесном отделе-
нии. В 1929 года переехал в Ленин-
град, работал в Государственном 
гидрологическом институте.

Вместе с женой погиб в блокад-
ном Ленинграде от голода.

Наследие Шостаковича затра-
гивает многие научные отрасли: 
геофизику, гидрологию, клима-
тологию, агрометеороло гию, си-
ноптику, мерзлотоведение, гелио-
физику и другие.

Награждён Золотой медалью 
РГО.

ШОСТАКОВИЧ Сергей Вла-
димирович (1902-1981 гг.).

Доктор исторических наук, 
профессор. Один из организа-
торов иркутской гуманитарной 
высшей школы.

По  окончании  Иркутского 
государственного университета 
(ИГУ) в 1925 году начал работу 
на факультете права и хозяйства 
университета. С 1931 года рабо-
тал в ряде институтов Иркутска. 
С 1937 года возглавлял кафедру 
всеобщей истории в Иркутском 
государственном педагогическом 
институте. Заведовал кафедрой 
всеобщей истории (1944 — конец 
1970-х годов), заложил основу 
современных направлений все-
общей истории на историческом 
факультете ИГУ (востоковедения, 
международных отношений, ар-
хеологии, этнографии, америка-
нистики, славяноведе ния). Внёс 
существенный вклад в восста-
новление в ИГУ юридического 
факультета, возглавлял кафедру 
истории государства и права 
(1949-1950-е годы). Вёл научную 
работу в широком тематическом 
спектре: российско-иранские 
отношения в XIX веке, история 
со предельных с Россией стран 

Дальнего Востока (Монголия 
и Китай), проблемы античной 
истории.

Награждён орденом Ленина, 
медалями.

ШПАНБЕРГ Мартин (Мар-
тын Петрович) (1697-1761 гг.).

Русский  мореплаватель , 
исследо ватель северной части 
Тихого океана, капитан 1-го ран-
га. С 1720 года — на российской 
службе. Участвуя в Первой Кам-
чатской экспедиции (1725-1730 
гг.) в чине лейтенанта, занимался 
её организацией, доставкой через 
Охотское море в Большерецк 
людей и грузов. Участвовал в 
плавании В. И. Беринга (1728 
год) на боте «Святой Гавриил» от 
Нижне камчатского острога через 
Берингов пролив в Чукотское море. 
В чине капитана был одним из 
помощников Беринга и во Второй 
Камчатской экспедиции (1733-
1743 гг.), зани мался снаряжением, 
постройкой судов. В 1738-1739 и 
1742 годах возглавлял экспедиции 
нескольких судов для описания 
островов Курильской гряды, поис-
ка пути в Японию и установления 
с ней связей. Последнее задание 
решить не удалось, что послу-
жило основанием для обвинений 
Шпанберга в нерешительности, 
чрезмерной осторожности и не-
исполнении инструкций. За само-
вольное возвращение в 1745 году в 
Санкт-Петербург и по ряду других 
обвинений отдан под суд, пригово-
рён к смерти, затем помилован и 
понижен в звании. До конца жизни 
служил на Балтийском флоте.

Его именем названы остров, 
гора на Сахалине, два мыса и 
пролив.

ШПОРТ Вячеслав Иванович, 
с 30 апреля 2009 
года губернатор 
Хабаровского 
края, с 1999 по 
2007 год депутат 
Государствен-
ной думы.

Родился  16 
июня 1954 года 
в Комсомольске-
на-Амуре.

Окончил по-
литехникум, по специальности 
«Самолётостроение»; Политехни-
ческий институт. В 1993 году про-

ходил стажировку в Стэнфордском 
университете (США). Кандидат 
технических наук (тема — «Ис-
пользование высокопрочных тита-
новых сплавов в авиастроении»). 
Доктор технических наук. Профес-
сор Академии военных наук. Воин-
ское звание — подполковник.

Является автором 10 изобрете-
ний, закреплённых патентами.

По завершении учебы в техни-
куме работал сборщиком-клепаль-
щиком на Комсомольском-на-Амуре 
авиационном производственном 
объединении им. Ю. А. Гагарина 
(КнААПО).

С 1973 по 1975 год служил в 
ракетных войсках и артиллерии 
на Дальнем Востоке. В 1979 году 
вернулся на КнААПО, где занимал 
должности до заместителя гене-
рального директора — главного 
инженера КнААПО. С 1997 по 
декабрь 1999 год — технический 
директор — главный инженер 
КнААПО.

Без отрыва от производства с от-
личием окончил Комсомольский-
на-Амуре политехнический ин-
ститут. Получил квалификацию 
«Инженер-механик самолёто-
строения».

В 1995 году баллотировался в 
депутаты Государственной думы 
второго созыва. Также баллоти-
ровался по Комсомольскому-на-
Амуре одномандатному избира-
тельному округу № 56 (Хабаров-
ский край), но в округе выборы 
проиграл.

19 декабря 1999 года был из-
бран депутатом Государствен-
ной Думы РФ третьего созыва 
по Комсомольскому-на-Амуре 
одномандатному избирательному 
округу № 56 (Хабаровский край).  
В Государственной Думе вошёл в 
депутатскую группу «Народный 
депутат». 11 января 2000 на учре-
дительном собрании был избран 
одним из восьми заместителей 
председателя группы.

С 26 января 2000 года — за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по промышленности, 
строительству и наукоёмким тех-
нологиям. 27 мая 2000 года на 
учредительном съезде партии 
«Единство» был избран членом по-
литсовета партии. 22 ноября 2000 
года вошёл в состав депутатского 
межфракционного объединения 
Государственной Думы «Деловая 
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Россия». В 2002 году окончил 
Высшие академические курсы при 
Военной академии Генерального 
Штаба ВС РФ, по специальности 
«Оборона и обеспечение безопас-
ности Российской Федерации».

В 2003 году получил второе 
высшее образование, по специаль-
ности «Юриспруденция».

7 декабря 2003 года был избран 
депутатом Государственной Думы 
РФ по Комсомольскому-на-Амуре 
одномандатному округу. Вошел в 
состав фракции «Единая Россия». 
Стал заместителем председателя 
Комитета по промышленности, 
строительству и наукоёмким тех-
нологиям.

С января 2008 по февраль 2009 
года — директор Дирекции по 
производству и техническому раз-
витию авиационной холдинговой 
компании «Сухой».

С 2 марта 2009 года — замести-
тель председателя Правительства 
Хабаровского края — министр 
промышленности, транспорта и 
связи края.

30 апреля 2009 года указом Пре-
зидента России назначен испол-
няющим обязанности губернатора 
Хабаровского края. 6 мая 2009 года 
Законодательной думой Хабаров-
ского края наделён полномочиями 
губернатора края.

ШТЕЙНГЕЙЛЬ Владимир 
Иванович (1783-1862 гг.).

Декабрист, мемуа рист, подпол-
ковник.

С 1792 по 1799 год учился в 
Морском кадетском корпусе. В 
1799 году произведён в мичманы 
с назначением в Балтийский флот. 
В 1802 году переведён в морскую 
команду Охотского порта. В 1806 
году — в Иркутской морской ко-
манде. В 1807 году — командир 
Иркутской морской команды, 
лейтенант.

В 1809 году проехал через За-
байкалье, побывал на Кутомар-
ских минеральных водах, в Кяхте. 
Женился на дочери директора 
Кяхтинской таможни Пелагее Пе-
тровне Венифатьевой.

В  1809 году  переведён  на 
Балтийский флот. В 1810 году 
«командирован к сибирскому 
генерал-губернатору по особым 
поручениям в Иркутск». С декабря 
того же года — в отставке в чине 
капитан-лейтенанта. В 1811 году 

подготовил проект экспедиции для 
исследования бассейна реки Амур. 
В 1812 году вступает в Петербург-
ское ополчение, участвовал в за-
граничных походах 1813-1814 го-
дах. В сентябре 1814 года Штейн-
гейль становится адъютантом 
московского генерал-губернатора 
А. П. Тормасова. Участвовал в 
восстановлении Москвы. С 1817 
года — в отставке из-за несправед-
ливых обвинений в обогащении 
на строительных подрядах. Чтобы 
прокормить семью, поступил на 
службу к частным лицам. В 1817 
году подал в правительственный 
комитет, занимавшийся вопро-
сом об отмене наказания кнутом, 
статью «Нечто о наказаниях». В 
ней Штейнгейль выступал против 
телесных наказаний, указывал 
их бесполезность в борьбе с пре-
ступностью.

Член Северного общества с 
1824 года. Участвовал в подго-
товке восстания, один из авторов 
«Манифеста к русскому народу», 
автор «Приказа войскам».

Арестован в Москве, пригово-
рён к 20 годам каторжных работ, 
позже срок сокращён до 10 лет. Из 
крепости написал царю два письма 
с критикой царствования.

В Читинский острог доставлен 
15 августа 1827 года. Переведён 
в Петровский Завод 23 сентября 
1830 года. 

Во время перехода из Читы 
в Петровский Завод составил 
«Дневник достопамятного нашего 
путешествия из Читы в Петров-
ский Завод 1830-го года». В 1834 
году написал очерк по истории 
управления Сибири за 1765-1819 
годы, опубликованный А. И. Гер-
ценым под названием «Сибирские 
сатрапы» или «Записки о Сибири 
В. И. Штейнгейля». По свидетель-
ству декабриста В. П. Колеснико-
ва, Штейнгейль был автором «За-
писок несчастного, содержащих 
путешествие в Сибирь по канату 
1826-1827» (1835 год). 

В 1835 году определён на по-
селение в село Елань Иркутской 
губернии. По своему ходатайству 
переведён в марте 1837 года в го-
род Ишим Тобольской губернии, в 
1840 году в город Тобольск, в 1843 
году в город Тара, и в 1852 году в 
Тобольск. В Ишиме жил в граж-
данском браке со вдовой чинов-
ника. Имели двоих детей: Марию 

и Андрея. Дети носили фамилию 
Петровы, впоследствии им была 
присвоена фамилия Бароновы. В 
ссылке занимался преподаванием, 
оказывал юридические услуги 
местному населению. В Тобольске 
сблизился с губернатором Тоболь-
ской губернии М. В. Ладыженским. 
Давал уроки дочери губернатора, 
составлял деловые бумаги для гу-
бернии, за что был выслан в Тару 
генерал-губернатором Западной 
Сибири П. Д. Горчаковым.

ШТЕЙНИЦ Вольфганг (1905-
1967 гг.).

Лингвист, этнограф, фолькло-
рист, кандидат филологических 
наук (с 1923 года). 

В 1928 году окончил Берлинский 
университет. В 1924 познакомился 
с исследованиями одного из запад-
ных основателей финно-угорской 
эт нографии Сирелиуса, стал его 
последователем. С 1927 года — 
член Ленинградского общества 
исследователей культуры финно-
угорских народностей, с 1929 
— Общества финно -угроведения 
в Хельсинки. В 1934-1937 году ра-
ботал в Институте народов Севера 
в Ленинграде. Не получив прод-
ления визы, эмигрировал через 
Эстонию в Швецию. В 1945  году 
вернулся в Германию, возглавлял 
Институт финно-угроведения 
(1946-1967 гг.) в Университете им. 
Гумбольд та, Институт немецкого 
народоведения и Институт немец-
кого языка и литературы Герман-
ской АН (1953-1967 гг.). Академик 
(с 1951 года), вице-президент 
Германской АН (1954-1963 гг.), 
почётный член Венгерской и Фин-
ляндской академий наук, член ряда 
иностранных учёных обществ. 
В 1935 году совершил шестиме-
сячную экспедицию на Север. 
Изучал хантыйский и мансийский 
языки, принял учас тие в создании 
письменности хантыйского языка. 
Изучал фольклор ханты и манси. 
Под его редакторством изданы пе-
реводы П. Е. Хатанзеева (1936 год) и                                                                         
Н. И. Терёшкина (1937 год) на хан-
тыйский язык произведений А. С. 
Пушкина. Применил фонологиче-
ский подход в развитии транскрип-
ции финно-угорских языков, изучил 
словарный состав, собрал и проа-
нализировал значительную часть 
фольклорного творчества хантов, 
впервые определил базис ную схе-
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му хантыйской поэзии. Вслед за                                                                              
В. Н. Чернецовым исследовал 
формы социальной организации 
северных народов, уточнил их 
систему терминов родства. Твор-
чество Штейница характеризуется 
сочетанием языковедческих и эт-
нологических подходов, междис-
циплинарностью в разработке но-
вых вопросов, особенно в области 
на родоведения, историчностью.

ШТЕРНБЕРГ Лев (Хаим Лей-
ба) Яковлевич (1861-1927 гг.).

Российский и советский эт-
нограф, член-корреспондент АН 
СССР с 1924 года. Профессор 
Петроградского университета (с 
1918 года.

Будучи  студентом физико-
математического факультета Пе-
тербургского университета, а потом 
юридического факультета Ново-
российского университета, работал 
в революционных кружках. За 
активное участие в работе партии 
народовольческих организациях 
был арестован в 1886 году и весной 
1889 года, после трёхлетней «от-
сидки» в Одесской центральной 
тюрьме, сослан на Сахалин (1889-
1897 гг.). Во время ссылки под-
робно исследовал общественный 
строй, религиозные воззрения и 
обычное право нивхов (гиляков), 
сахалинских и амурских, айнов и 
различных тунгусо-манчжурских 
племён. Ему удалось открыть и 
подробно описать классификатор-
скую систему родства и бытующие 
пережитки группового брака у 
гиляков, а также у орочей. С 1901 
года работал в Музее этнографии и 
антропологии в Санкт-Петербурге. 
Преподавал на этнографическом 
отделении Государственного гео-
графического института, а позже 
Ленинградского института истории 
и литературы.

Доказывал единство человече-
ства с позиций эволюционизма. 
Этнографию понимал как науку о 
культуре первобытных народов и 
её пережитках. Внёс значительный 
вклад в изучение первобытной 
религии (представления о сверхъе-
стественных «хозяевах», «избран-
ничестве», схема этапов эволюции 
верований и др.).

Арестован советской властью в 
феврале 1921 года. Освобождён по 
ходатайству Максима Горького. 

ШТИЛЬКЕ Василий Констан-
тинович (1850-1908 гг.).

Общественный деятель конца 
XIX – начала XX вв., депутат Го-
сударственной думы.

В 1870 году окончил гимна-
зию и собирался ехать в Санкт-
Петербург для продолжения учё-
бы, но финансовые проблемы 
семьи, связанные со смертью 
отца, не позволили этого сделать. 
Поступил учителем арифметики 
и географии в Томское духовное 
училище. За годы работы позна-
комился со смотрителем училища 
Петром Ивановичем Макушиным, 
который до этого организовывал 
миссии в Горно-Алтайск (Улала), 
где создал училище-школу для 
девочек алтаек. Он хотел органи-
зовывать библиотеки, открывать 
школы, и этими мыслями делился 
со Штильке.

В 1871 году уволился из учили-
ща, а через год по экзамену был 
принят в число студентов Петер-
бургской медико-хирургической 
академии. Часто участвовал в 
студенческих сходках, народо-
вольческих кружках. В 1874 году 
Штильке отчисляют со второго 
курса «за неуплату» — как было 
сказано в личном деле, хотя в неко-
торых документах говорится о том, 
что он «был выслан по политиче-
скому делу в административном 
порядке».

В 1876 году возвратился в Бар-
наул, где бесплатно учил кре-
стьянских детей грамоте. Женился 
на дочери коллежского асессора 
Эмилии Раубе; молодожёны по-
селились в просторном доме на 
улице Томской (ныне Короленко). 
Впоследствии этот дом стали на-
зывать «домом Штильке». 

В  1883 году  выступил  на 
заседании Городской Думы с 
проектом Устава Общества по-
печения о начальном образо-
вании. Основой устава и идеей 
было Общество, организованное 
его другом Петром Ивановичем 
Макушиным в Томске. Он также 
был озабочен проблемой нехват-
ки книг не только для учеников, 
но и для взрослого населения, в 
Барнауле не было ни книжного 
магазина ,  ни  библиотеки .  23 
октября 1885 года при Нагорной 
школе открылась первая в городе 
народно-школьная библиотека, 
где насчитывалось около 500 

томов, а Штильке стал первым 
библиотекарем. В марте 1887 
года он предложил открыть в 
Барнауле общественную публич-
ную библиотеку. И 14 февраля 
1887 года Томский губернатор 
дал разрешение на её открытие. 
Также вскоре был открыт и пер-
вый книжный магазин, который 
за 1885-1889 годы продал более 
20 тысяч книг. 

Штильке организовал открытие 
воскресных школ для взрослого 
населения. В 1897 году — при 
Нагорной и Зайчанской школах. 
Число слушателей доходило до 400 
человек, а их возраст до 55 лет. 

Именем Штильке названа улица 
в Барнауле, открыт памятник в 
Нагорном парке, планируется от-
крыть музей его имени в бывшей 
Зайчанской школе (ныне 13-я 
школа).

ШТУБЕНДОРФ Юлий Ива-
нович (1811-1878 гг.).

Губернатор Якутской области.
Окончил медицинский факуль-

тет Дерптского университета. С 
1836 по 1844 год — врач военного 
ведомства в Сибири, с 1844 по 
1849 год — врач при частных 
золотых промыслах, в 1849 году 
— чиновник особых поручений 
Главного управления Восточной 
Сибири (ГУВС), коллежский со-
ветник, с 1850 года — статский со-
ветник, член Совета ГУВС, с 1853 
года — управляющий отделением 
ГУВС, действительный статский 
советник. Первый правитель дел 
Сибирского отделения Русского 
географического общества, сыграл 
важную роль в его становлении. В 
должности якутского губернатора 
(1856-1864) особую заботу прояв-
лял о развитии здравоохранения и 
образования в Якутии. В послед-
ние годы пребывания в Якутске 
обвинялся в злоупотреблениях.

Награждён орденами Святой 
Анны I степени, Святого Владими-
ра III степени, Святого Станислава 
I степени.

ШТЫРОВ Вячеслав Анато-
льевич, российский и якутский 
политический и общественный 
деятель, с 2002 по 2010 год Прези-
дент Республики Саха (Якутия).

Родился 23 мая 1953 года в 
поселке Хандыга, Томпонского 
района Якутской АССР. 
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В 1975 году 
окончил Даль-
нево сточный 
политехниче-
ский институт, 
по специально-
сти «Инженер-
с т р о и т е л ь » . 
Кандидат эконо-
мических наук.

После окон-
чания институ-

та был направлен на работу в 
Управление строительства «Гок-
строй» Вилюйгэсстроя Минэнерго 
СССР.

С 1975 по 1986 год работал 
мастером, прорабом, начальни-
ком строительного участка №3, 
заместителем главного инженера, 
заместителем начальника по про-
изводству Управления строитель-
ства «Гокстрой» Вилюйгэсстроя 
Минэнерго СССР.

В 1986 году назначен заме-
стителем управляющего трестом 
«Айхалэнергопромстрой» Вилюй-
гэсстроя Минэнерго СССР, и. о. 
заместителя главного инженера, 
начальником по производству — 
первым заместителем начальника 
управления строительства «Ви-
люйгэсстрой» Минэнерго СССР.

С 1986 по 1988 год — замести-
тель заведующего отделом строи-
тельства Якутского обкома КПСС. 
С 1988 по 1991 год — аспирант 
Академии общественных наук при 
ЦК КПСС. Защитил кандидатскую 
диссертацию.

В 1991 году назначен министром 
строительства и инвестиций Якут-
ской — Саха ССР. 20 декабря 1991 
года был избран вице-президентом 
Якутской — Саха ССР.

С 1992 по декабрь 1994 года 
совмещал обязанности вице-
президента и Председателя Пра-
вительства Республики Саха (Яку-
тия).

С 10 августа 1995 года пре-
зидент акционерной компании 
«Алмазы России-Саха» С 1996 по 
2002 год — Президент АК «АЛ-
РОСА».

С декабря 1997 по январь 2002 
года — депутат Палаты Республи-
ки Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
(избран от Анабарского улуса).

13 марта 1998 года был утверж-
дён Наблюдательным советом АК 
«АЛРОСА» председателем Прав-
ления АК «АЛРОСА».

С октября 2000 года — член Со-
вета по предпринимательству при 
Правительстве Российской Феде-
рации. Член Межведомственной 
комиссии по вопросам алмазно-
бриллиантового комплекса.

13 января 2002 года был избран 
президентом Республики Саха 
(Якутия), 27 января 2002 года 
вступил в должность. 27 января 
2007 года официально вступил в 
должность Президента Республи-
ки Саха (Якутия) на второй срок. 
В мае 2010 года досрочно сложил 
полномочия.

22 мая 2007 года вступил в 
партию «Единая Россия». С июня 
2010 года — представитель в Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики 
Саха (Якутия), с ноября 2010 года 
— заместитель председателя Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Награждён орденами: «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени 
(16 июня 2010 года), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
(4 декабря 2007 года), Почёта (26 
апреля 2000 года), «Полярная Звез-
да» (19 декабря 1998 года), препо-
добного Сергия Радонежского I и 
II степени, святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира II 
степени (2010 год).

Обладатель Премии Правитель-
ства Российской Федерации 2005 
года в области науки и техники 
(20 февраля 2006 года), Государ-
ственной премии Республики Саха 
(Якутия) имени М. К. Амосова. 
Лауреат премии «Российский На-
циональный Олимп» в номинации 
«Государственный деятель России 
2005 года».

Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации, Почётный граж-
данин Республики Саха (Якутия), 
Почётный профессор Иркутского 
государственного технического 
университета.

ШУКШИН Василий Макаро-
вич (1929-1974 гг.).

Русский советский писатель, 
кинорежиссёр, актёр, сценарист.

В 1943 году окончил семилетку 
в селе Сростки и поступил в Бий-
ский автомобильный техникум. 
Учился там два с половиной года, 
однако его не окончил. Вместо 

этого в 1945 году пошёл работать 
в колхоз в селе Сростки. В колхозе 
проработал недолго, в 1946 году 
покинул родное село. В 1947—
1949 годах работал слесарем на 
нескольких предприятиях треста 
Союзпроммеханизация: на турбин-
ном заводе в Калуге, на тракторном 
заводе во Владимире. 

В 1949 году был призван слу-
жить в Военно-Морской флот. 
Служил матросом на Балтийском 
флоте, затем радистом на Черно-
морском. 

Литературная деятельность 
его началась в армии, именно там 
он впервые попытался писать 
рассказы, которые читал своим 
сослуживцам. В 1953 году был 
демобилизован с флота из-за об-
наружившейся язвы желудка, и он 
вернулся в село Сростки. В родном 
селе Василий Макарович сдал 
экстерном экзамены на аттестат 
зрелости в Сростинской средней 
школе № 32. Пошёл работать 
учителем русского языка и словес-
ности в Сросткинской школе сель-
ской молодёжи. Некоторое время 
был директором этой школы. 

В 1954 году отправился в Мо-
скву поступать во ВГИК. Сначала 
подал документы на сценарный 
факультет, но затем решил посту-
пать на режиссёрское отделение 
и окончил его в 1960 году (ма-
стерская Ромма). Во время учёбы 
начал рассылать свои рассказы в 
столичные издания. В 1958 году 
в журнале «Смена» был опубли-
кован его первый рассказ «Двое 
на телеге». 

В 1956 году состоялся его де-
бют в кино: в фильме Герасимова 
«Тихий Дон» (вторая серия) он 
сыграл в крошечном эпизоде — 
изобразил выглядывающего из-за 
плетня матроса. С этого матроса 
и началась кинематографическая 
судьба Шукшина-актёра. В 1958 
году снялся в первой своей главной 
роли в фильме М. Хуциева «Два 
Фёдора». В своей дипломной работе 
«Из Лебяжьего сообщают» он вы-
ступил как сценарист, режиссёр и 
исполнитель главной роли. 

Первая его книга — «Сельские 
жители» вышла в 1963 году в из-
дательстве «Молодая гвардия». В 
этом же году он начал работать 
режиссёром на киностудии имени 
Горького.

В 1963 году в журнале «Но-
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вый мир» были опубликованы 
рассказы: «Классный водитель» 
и «Гринька Малюгин». По их 
мотивам Шукшин написал сце-
нарий своего первого полно-
метражного  фильма  «Живёт 
такой парень». Съёмки картины 
начались летом того же года на 
Алтае и были закончены в 1964 
году.  В  главной  роли  снялся 
однокурсник режиссёра по ВГИ-
Ку — Леонид Куравлёв. Фильм 
получил хорошие отклики пу-
блики. На режиссёрскую манеру 
Шукшина, сдержанную и не-
много простодушную, обратили 
внимание специалисты. 

Он  был  полон  планов ,  но 
многим из них так и не суждено 
было реализоваться. В 1965 году 
начал писать киносценарий о 
восстании под предводитель-
ством Степана Разина, но не 
получил одобрения Госкомкино 
СССР. Впоследствии сценарий 
был переработан в роман «Я 
пришёл дать вам волю». Сце-
нарий будущего фильма «Точка 
кипения» также не получил одо-
брения в Госкино.

В 1969 году за заслуги в об-
ласти советской кинематографии 
удостоен звания заслуженного 
деятеля искусств РСФСР.

1973-1974 годы стали очень 
плодотворными для нешл. Вышел 
на экраны его фильм «Калина 
красная», получивший первый 
приз ВКФ. Опубликован новый 
сборник рассказов «Характеры». 
На сцене Большого драматическо-
го театра режиссёром Товстоного-
вым готовилась постановка пьесы 
«Энергичные люди». В 1974 году 
принял приглашение сниматься в 
новом фильме Сергея Бондарчука. 
Но его уже давно мучили присту-
пы язвы желудка, которые пресле-
довали его ещё с молодости, когда 
он страдал из-за пристрастия к 
алкоголю. Последние годы жизни 
после рождения дочерей он не 
притрагивался к спиртному, но 
болезнь прогрессировала. 

2 октября 1974 года скоропо-
стижно скончался в период съё-
мок фильма «Они сражались за 
Родину» на теплоходе «Дунай». 

Именем его названы улица и Те-

атр драмы в Барнауле, педагогиче-
ский университет и привокзальная 
площадь в Бийске. 

С 1976 года на его родине, в 
селе Сростки, проводятся Шук-
шинские чтения.

ШУЛЬГИНА Ирина Валенти-
новна родилась 
24 июля 1971 
года в Красно-
ярске.  До 1989 
года жила в Же-
лезногорске.

В 1988 году 
— участница 
народного хора 
«Ро синочка» 
( г.  Желе зно -
горск).

С 1989 по 1993  год обучалась в 
Красноярском училище искусств, 
солистка фольклорного ансамбля 
«Вече» при КИЦМ.

В 1993 году приглашена в ДМШ 
№7, для организации фольклорно-
го отделения: солистка ансамбля 
«Раздолье». С 1998 года — со-
листка ансамбля народной песни 
«Сибирские зори» (в настоящее 
время солистка Красноярского  
государственного ансамбля песни 
«КрасА» Красноярской краевой 
филармонии).

В 2001 году состоялся её пер-
вый авторский концерт в Доме 
журналиста. С 2009 года авторские 
концерты проводятся ежедневно 
при краевой филармонии.

С 2003 по 2008 год обучалась 
в Красноярской государственной 
академии музыки и театра.

Руководитель семейного ан-
самбля — многократного лауреата 
краевого конкурса семейных та-
лантов «Очаг». Занимается пре-
подавательской деятельностью 
в детской музыкальной студии 
«Волшебный микрофон».

С 12 лет занимается компози-
торским и поэтическим творче-
ством, её стихи опубликованы в 
литературном альманахе «Часо-
венка» и сборнике стихов «Два бе-
рега», «Антология детской поэзии 
и прозы»; песни — в репертуар-
ном сборнике для музыкальных, 
учебных заведений, в «Антологии 
сибирской песни». 

В 1989 году на Всероссийском 
межвузовском конкурсе фольклор-
ных ансамблей (г. Пермь) отмече-
на, как лучшая солистка. В 2002 

году стала дипломантом краевого 
телевизионного фестиваля моло-
дёжного эстрадного творчества 
«14-35». Многократный лауреат 
краевого конкурса композиторов-
песенников «Красноярская песня» 
в номинациях: народная, эстрадная 
и детская песни (2006-2010 гг.). Ди-
пломант  Всесибирского конкурса 
композиторов-песенников «Песни 
на Енисее» — 2008 год. Номинант 
этномузыкальной премии Сибири 
«Золотая  Ирия» на VI между-
народном фестивале «Саянское 
кольцо»  с авторскими песнями. 
Лауреат конкурса авторской песни 
среди педагогов образовательных 
учреждений к году учителя (2010 
год). Лауреат в двух номинациях 
на VI Сибирском межрегиональ-
ном конкурсе  композиторов-
песенников «Песни на Иртыше» 
(г. Омск). Песня «Жизнь» вошла 
в десятку лучших песен в между-
народном конкурсе «Песни о 
жизни» (г. Санкт-Петербург). На 
V конкурсе современной женщины 
«Миссис–2010» присуждена номи-
нация «Миссис Совершенство».

С 2007 года — член союза 
композиторов-песенников Крас-
ноярского края. Член Российского 
авторского общества.

Создала более 170 песен (музы-
ка и слова) в жанрах: эстрадном, 
народном, джазовом, романсы и 
детские песни. Наиболее извест-
ные: «Приезжайте в Красноярск», 
«Вера, Надежда, Любовь», «Ты, 
Святая Русь!»,  «Поздравление», 
«Не дурман-трава», «Маме», «Се-
мья», «Мой город», «Северный 
край»,  «Жизнь»,  «Сибирь».

Её песни исполняют: госу-
дарственный ансамбль песни 
«КрасА», народный хор «Метели-
ца», детская музыкальная студия 
«Волшебный микрофон», детский 
хор Л. Стебеньковой,  студенты 
Красноярского училища искусств, 
хор «Надежда» ДШИ №13, соли-
сты Красноярского театра оперы и 
балета  А. Киселёва и Е. Балданов, 
заслуженная артистка России В. 
Баулина;  заслуженные артисты 
России, солисты Красноярского 
музыкального театра  В. Литвина 
и  А. Литвинов.

Авторские диски «Люблю» и 
«Жизнь» (аранжировщик Евгений 
Шульгин) находятся в частных 
коллекциях любителей музыки, и 
не только в России, но и в США, 
Голландии, Канаде, Германии, 
Венгрии, Испании, Франции. 
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ШУМБАСОВ Юрий Васи-
льевич родился 
20 ноября 1927 
года  в  городе 
Красноярске.

В 1952 году 
окончил Крас-
ноярский меди-
цинский инсти-
тут. В 1957 году 
прошёл  курс 
специализации 
по урологии в 

Ленинградском институте усовер-
шенствования врачей. В 1966 году 
в Московском центральном инсти-
туте усовершенствования (ЦИУ) 
врачей получил специальность 
«Хирург-уролог». В 1968 году ат-
тестован на звание хирург-уролог 
высшей категории. В 1969 году 
в Московском ЦИУ прошёл курс 
усовершенствования — «Урология 
детского возраста»; в 1983 году в 
Ленинградском ГИДУВ — цикл 
«Клиническая андрология».

С 1952 по 1956 год работал 
в Туве. С августа 1952 по июль 
1954 — заведующий райздрава 
Тоджинского района; с июля 1954 
по август 1956 — заведующий 
райздрава Тес-Хемского района. 
Одновременно совмещал работу 
хирургом в районных больницах. В 
августе 1956 года, распоряжением 
Тувинского облисполкома, в связи 
с упразднением Тес-Хемского от-
дела здравоохранения освобождён 
от должности. 

Переехал в Красноярск и по-
ступил на работу хирургом в По-
ликлинику № 2. В марте 1958 года 
приказом Горздрава Красноярска 
переведён в больницу неотлож-
ной хирургии; в 1959 году — в 
Краевую Клиническую больницу 
(ККБ-1) города Красноярска хи-
рургом ординатором. За период 
работы в ККБ-1, прошёл все этапы 
основных хирургических специ-
альностей. С 1983 по 1985 год 
— главный уролог Красноярского 
краевого отдела здравоохранения. 
В 1984-1985 году — заведующий 
урологического отделения ККБ-1. 
В 1988 года освобождён от работы 
по выходу на пенсию.

Практически организовал ква-
лифицированную урологическую 
службу детского возраста, как по-
ликлинически так и стационарно 
на базе Краевой больницы № 1 и 
больницы № 20 г. Красноярска. 

Участник создания практического 
руководства: раздела Урология: 
«Неотложная помощь при уроло-
гической патологии».

В 1970 году награждён Юбилей-
ной медалью в ознаменование «100 
лет со дня рождения Ленина»; в 
1979 году — знаком «Отличник 
здравоохранения».

Со школьных лет занимался сти-
хотворчеством. Публиковался в 
школьных и институтских изданиях. 
Более обстоятельно стал писать с 
выходом на пенсию. Член лите-
ратурного объединения «Енисей-
ские острова». Соавтор сборника 
поэтов и прозаиков «Енисейские 
острова». Печатался в собрании 
красноярских поэтов «Поэзия на 
Енисее», в журналах «Литература 
Сибири».

ШУМИЛОВСКИЙ Леонид 
Иванович (1876-1920 гг.).

Политический деятель, журна-
лист, Министр труда в правитель-
стве А. В. Колчака.

В 1900 окончил Омскую гим-
назию, историко-филологический 
факультет Московского универси-
тета. Будучи студентом, некоторое 
время находился в тюрьме по 
обвинению в участии в демон-
страции.

В течение семи лет был пре-
подавателем истории и русского 
языка в Барнаульском реальном 
училище и частной женской гим-
назии М. Ф. Будкевич. Трижды был 
уволен с учительской должности: 
два раза — за «революционность» 
при самодержавии и один раз — 
за «контрреволюционность» при 
большевиках (в мае 1918 года). 
С 1905 по 1918 год — член Рос-
сийской социал-демократической 
рабочей партии (меньшевиков). В 
1907 году был административно 
выслан из Сибири за оппозицион-
ную деятельность, в том числе за 
активное участие в избирательной 
кампании социал-демократов во II 
Государственную думу в качестве 
выборщика.

В 1907-1908 годах учился в 
Петербургской педагогической 
академии, давал уроки. В 1909 
году вернулся в Барнаул, препо-
давал в частных учебных заве-
дениях, занимался разработкой 
учебников и учебных пособий. 
Подготовил две части «Руковод-
ства к самостоятельному состав-

лению ученических сочинений», 
выдержавших  два  издания  и 
«Курс правописания». Также 
готовил к изданию Сибирскую 
хрестоматию, которая оставалась 
незавершённой из-за призыва в 
армию.

Продолжил заниматься поли-
тической деятельностью, в ходе 
избирательной кампании в 1912 
году был избран выборщиком (от 
второй городской курии Барнаула; 
получил 1397 голосов избира-
телей из 2034, участвовавших в 
голосовании). Публиковался в 
либеральной газете «Жизнь Ал-
тая», в 1914-1915 гг. был её редак-
тором, автор ряда программных 
статей. Его статья «Утопия ли?», 
выражавшая идейные позиции 
сибирского областничества и 
опубликованная в декабре 1912 
года, была перепечатана в январе 
следующего года «Сибирской 
жизнью» со вступительной замет-
кой Г. Н. Потанина, назвавшего 
автора «значительной культурной 
силой». Регулярно вёл в «Жизни 
Алтая» рубрику «Журнальное 
обозрение», критически рассма-
тривая литературную продукцию 
центральных журналов.

С 21 июня 1918 года — заве-
дующий отделом труда Западно-
Сибирского комиссариата, соз-
данного антибольшевистскими 
силами. С 1 июля 1918 года — 
управляющий министерством 
труда Временного Сибирского 
правительства (член его Админи-
стративного совета с конца августа 
1918), с 4 ноября — Временного 
Всероссийского правительства, с 
18 ноября 1918 года — Россий-
ского правительства, действовав-
шего при Верховном правителе 
А. В. Колчаке. С 6 мая 1919 года 
— министр труда. В июле 1918 
года вышел из партии меньшеви-
ков, чтобы «не связывать себя в 
деловой работе» партийной дис-
циплиной.

После военного поражения кол-
чаковской армии был арестован в 
январе 1920 года в Иркутске. В мае 
1920 года предстал в Омске перед 
Чрезвычайным революционным 
трибуналом. Был приговорён к 
расстрелу и, после отклонения 
президиумом ВЦИК ходайтайства 
о помиловании, расстрелян 23 
июня 1920 года.
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ШУМИЛОВЫ, томские купцы 
XVIII-XIX веков.

Из старообрядцев. Основатели 
династии — братья Пётр, Степан, 
Матвей — переселились в Томск 
из Тобольской губернии. Занима-
лись торговлей, рыбной ловлей, 
брали различные подряды. Из их 
потомков наибольшую извест-
ность приобрёл Пётр Фёдорович 
(1742-1813 гг.), томский купец 2-й 
гильдии (1775), позже — един-
ственный томский первогильдеец 
(1785 год). Основой его пред-
принимательства стала добыча 
и поставка соли в Тобольскую 
(380 тысяч пудов), Томскую (100 
тысяч пудов), Пермскую (330 ты-
сяч пудов) губернии. Поставлял 
сельскохозяйственные продукты, 
изделия  местных  промыслов 
и промышленности, перевозил 
казённые грузы. В начале XIX 
века основал крупное кожевенное 
производство, где выделывалась 
в основном юфтевая кожа для 
упаковки китайских чаёв, следо-
вавших из Кяхты через Сибирь на 
запад. Торговал скотом, закупал, 
транспортировал и продавал чай и 
другие товары. Первый томский и, 
скорее всего, западно-сибирский 
миллионер, который в начале XIX 
века монополизировал торговлю 
региона. В Томске владел 7 до-
мами. Часть средств вкладывал 
в ценные бумаги. К концу жизни 
дела П. Ф. пошатнулись, его вдове 
и сыну пришлось иметь дело с 
кредиторами. В начале XIX века 
избирался на ряд ответственных 
должностей в Томске. Главный 
наследник — сын Мефодий (1781-
1823 гг.), состоявший сначала 
купцом 1-й, затем 2-й гильдии 
Томска. Позже вышел из купе-
чества по причине открывшихся 
махи наций с поставками соли и 
переходом в скопчество. Аресто-
ван в Санкт-Петербурге и выслан 
в Соловецкий монастырь под 
строгий надзор. Другой видный 
представитель — Михаил Ива-
нович (1787-после 1848 гг.), том-
ский купец 3-й (1819-1834 гг.), 2-й 
(1824-1839 гг.) и 1-й гильдии, по-
томственный почётный гражданин 
(1841 год). Торговал разными това-
рами, вином, в начале 1830-х годов 
имел кожевню. Кандидат томского 
городского головы (1825-1827 гг.), 
городской голова (1831-1835 гг.). 
Крупный благотворитель.

ШУМЯЦКИЙ Борис Захаро-
вич (1886-1938 гг.).

Советский государственный 
деятель, участник гражданской 
войны в Сибири, революционер, 
дипломат, журналист, руководи-
тель советского кинематографа в 
первой половине 1930-х годов.

Образование  «домашнее», 
дома его научили читать и пи-
сать по-русски, он овладел раз-
говорным бурятским и, похоже, 
мог объясниться на идише. С 
1898 года ученик, затем рабочий 
читинских железнодорожных 
мастерских. В 1903 году вступил 
в РСДРП. С 1904 года — рабочий 
Красноярского железнодорожно-
го депо.

Во время революции 1905 года 
командовал большевистским бое-
вым отрядом (около 800 человек), 
в том числе дружиной Красного 
креста из учениц фельдшерской 
школы, забаррикадировавшихся 
в железнодорожных мастерских. 
После  подавления  восстания 
арестован, но в январе 1906 года 
бежал от смертного приговора. 
Женился на Лии Исаевне Пандре 
(1889-1957 гг.), взявшей фами-
лию мужа, ученице фельдшер-
ской школы, дочери богатого 
купца из Канска. В 1909 году у 
них родилась дочь Нора, а в 1922 
году Екатерина. 

Направлен на работу во Вла-
дивостокскую группу РСДРП, 
активный участник вооружённо-
го восстания моряков Тихооке-
анской эскадры во Владивостоке. 
Выпускающий редактор газет 
«Прибайкалье», «Байкальская 
струя», «Забайкалец» (Верх-
неудинск), «Голос Манджурии», 
«Мысль» (Харбин). С 1914 года 
печатается в «Правде». 

В 1917 году — заместитель 
председателя исполкома Крас-
ноярского совета рабочих и сол-
датских депутатов, активный 
участник  издания  газет  «Из-
вестия Красноярского совета», 
«Красноярский рабочий», еже-
недельника «Сибирская правда», 
делегат VII (Апрельской) кон-
ференции большевиков, участ-
ник 1-го Всероссийского съезда 
Советов, избран членом ВЦИК, 
введён в редколлегию централь-
ного органа, ответственным за 
организацию издания. После 

неудачного  большевистского 
путча в подполье занимался вос-
становлением разгромленной 
организации ,  подготовкой  и 
проведением VI съезда партии. 
Направлен уполномоченным ЦК 
по Сибири и Монголии. Избран 
председателем Сибирского рай-
онного бюро ЦК РСДРП(б). На 
Первом Общесибирском Съезде 
Советов (Иркутск, октябрь 1917) 
избран председателем Централь-
ного исполкома Советов Сибири 
(Центросибирь), провозгласил 
власть Советов от Челябинска до 
Владивостока с 15 на 16 октября, 
что стало началом Октябрьского 
вооружённого восстания 1917 
года в Российской империи. Ру-
ководил ликвидацией мятежа в 
Иркутске, ранен во время пере-
говоров.

С декабря 1918 года — Председа-
тель Восточно-Сибирского окруж-
ного военно-революционного 
комитета. 

С июля 1919 года на политра-
боте в армии. С октября 1919 по 
январь 1920 года — Председа-
тель Тюменского губернского 
ревкома и губкома РКП(б). С 
марта 1920 года председатель 
Томского  губернского  бюро 
РКП(б) и ревкома. С июня 1920 
года председатель Дальбюро ЦК 
РКП(б) и министр иностранных 
дел Дальневосточной республи-
ки. С июля 1920 года — пред-
седатель  Совета  министров 
Дальневосточной республики, 
с октября заместитель предсе-
дателя Сибирского ревкома. С 
декабря 1920 года председатель 
Енисейского губернского ис-
полкома.

В 1921-1922 году — член Рев-
военсовета пятой армии, член 
Сиббюро ЦК, уполномоченный 
Наркомата иностранных дел на 
Дальнем Востоке. 

Награждён званием «Почётный 
гражданин Монгольской народной 
республики» и орденом Красного 
знамени Монголии № 1.

В 1922 году вступил в кон-
фликт с Наркомнацем и его ру-
ководителем И. В. Сталиным по 
вопросу об автономии Бурятии, 
ранее получившей её в составе 
Дальневосточной республики. 
Шумяцкому удалось добиться 
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ШУРАНОВ Николай Павло-
вич родился 19 декабря 1922 года 
в Белоруссии.

Доктор исторических наук, 
орга низатор науки и образования, 
профессор (с 1981 года).

В 1948 году окончил  Цен-
тральную комсомольскую школу 
при  ЦК  ВЛКСМ  и историко-
филологиче ский  факультет 
Сталинского государственного 
педагогиче ского института в 1958 
году. Во время Великой Отече-
ственной войны слесарь, мастер 
на авиазаводе, затем — в комсо-
мольском, советском и партийном 
органах на Сахалине и в Кузбассе. 
В 1962-1969 годах — преподава-
тель, заведующий кафедрой в 
Кемеровском горном институте. В 
1969-1977 годах — первый ректор 
Кемеровского института культу-
ры. В Кемеровском государствен-
ном университете с 1980 года: 
заведующий кафедрой, профессор 
кафедры истории России. Пред-
седатель Кузбасского отделения 
Академии военно-исторических 
наук.

Специалист в области истории 
Великой Отечествен ной войны. 
Раскрыл взаимосвязь основных 
периодов войны с развитием во-
енной экономики, впервые рас-
смотрел тен денции и закономер-
ности создания оборонительного 
комплекса в Западной Сибири и 
Кузбассе.

Заслуженный деятель науки РФ 
(с 1997 года). Лауреат Всероссий-
ского конкурса на лучшее издание 
по патриотической тематике в 
рамках государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006-2010 гг.» (2007 
год). Лауреат премии Кузбасса 
(2004 год). Почётный гражданин 
Кемеровской области (2001 год), 
почётный профессор Кузбасса 
(2006 год).

Награждён орденами «Знак По-
чёта», Кемеровской области «До-
блесть Кузбасса», медалями.

создания автономной республи-
ки вместо трёх национальных 
округов, но сам он был сослан 
в почётную отставку на дипло-
матическую работу. 18 января 
1938 года арестован и 28 июля 
приговорён к расстрелу.

Его именем названы улицы в 
Улан-Удэ и Красноярске. y

ЩАПОВ Афанасий Прокопье-
вич (1831-1876 гг.).

Известный русский историк, 
профессор.

В 1852 году окончил Иркутскую 
духовную семи нарию и Казанскую 
духовную академию (в 1856 году), 
в которой оставлен бакалавром по 
кафедре русской истории. 

Итоги его научных поисков 
изложены в магистерской дис-
сертации «Русский раскол старо-
обрядчества, рассматриваемый в 
связи с внутренним состоянием 
русской церкви и гражданствен-
ности в XVII и первой половине 
XVIII в.». Опубликовал отдельным 
изданием с подзаголовком «Опыт 
исторического исследования о 
причинах происхождения и рас-
пространения русского раскола», 
книга стала заметным явлением. 

С опорой на философию Гегеля 
рассматривал русскую историю 
как столкновение архаичных и мо-
дернистских тенденций. Под воз-
действием славянофилов стал по-
следователем и теоретиком земско-
областной теории, понимаемой им 
как выражение федерализма на 
русской почве, но основанного не 
на национальных различиях, как у 
Н. И. Костомарова, а на природно-
климатических условиях жизни 
русского народа и процессе ко-
лонизации новых территорий. 
Федералистско-областническая 
концепция его оказала влияние на 
программу сибирских областников 
и развитие федерализма в целом. 

Ле том 1860 года был приглашён 
в Казанский университет для чте-
ния курса истории России. 

Началом всероссийской извест-
ности стала его краткая речь 16 
апреля 1861 года на панихиде по 
крестьянам села Бездна Спасского 
уезда Казанской губернии. В этом 
выступлении осудил бездарную 

политику мастей при проведении 
крестьянской реформы. Арестован 
и доставлен в Санкт-Петербург 
с установлением негласного над-
зора. Продолжал разработку земско-
областной концеп ции. 

Его федералистические идеи, осо-
бенно идея о созыве Земского собора, 
получили одобрение Н. П. Огарева и 
А. И. Герцена. 

Весной 1864 года в администра-
тивном порядке выслан в Иркутск; 
перебивался случайными заработ-
ками. 

В 1865 году арестован, в связи 
с делом сибирских областников 
доставлен в Омск, но признан не-
виновным. С момента появления 
в Иркутске активно сотрудничал 
в Восточно-Сибирском отделении 
Рус ского географического обще-
ства. В 1866 году принял участие 
в Туруханской экспедиции, в 
1874 году  году по собственной 
инициативе совершил поездку 
в Балаганский и Верхоленский 
округа для изучения русского и 
бурятского населения. Первым 
обос новал представление об осо-
бенностях Сибири с точки зрения 
природно-климатического, этно-
графического, географического 
факторов и процесса её освоения, 
на основе федералистических 
представ лений сформулировал 
концепцию Сибири как особой 
области, заявил о формировании 
сибирской народности как ветви 
славянского племени. 

Сильной стороной его твор-
чества являлось убеждение, что 
народ является движущей силой 
исторического процесса.

ЩЕГЛОВ Алексей Дмитрие-
вич (1926-1998 гг.).

Учёный-геолог, организатор 
науки, академик РАН с 1992 года. 
Заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственной премии 
1973 года и Международной пре-
мии им. А. П. Карпинского.

С  1953 по  1970 год  рабо-
тал  во  Всесоюзном  научно-
исследовательском геологическом 
институте (ВСЕГЕИ), где прошёл 
путь от научного сотрудни ка до 
директора. С 1970 года — заме-
ститель министра геологии СССР. 
С 1979 по 1986 год — директор 
Дальневосточного геологическо-
го института Дальневосточного 
научного центра (ДВНЦ) АН 
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ЩЕГЛОВ Михаил Михайло-
вич (1885-1955 гг.).

Сибирский художник-график.
Окончил мужскую гимназию в 

Красноярске. В 1900-1905 годах 
учился в Строга новском художе-
ственном училище. По окончании 
с 1906 по 1913 год жил и работал 
учителем рисования в Томске. 
Большое влияние на него оказало 
знакомство и сотрудничество с 
Т. Н. Потаниным, В. Я. Шишко-
вым, В. А. Обручевым, томскими 
художниками и архитекторами. 
Результатом многочисленных по-
ездок по Сибири явилась серия 
акварелей «Из жизни остяков» 
и «Сибирские типы», изданная 
П. И. Макушиным в виде от-
крыток.

В мае 1913 года уехал из Томска 
в Москву, затем жил в Рыбинске (с 
1918 по 1922 год), Симферополе (с 
1923 по 1925 год), Харькове. 

Осенью 1941 года в составе 
группы художников Центральной 
России и Украины был эвакуиро-
ван в Томск. В Томске продолжил 
начатый ещё в Харькове в первые 
дни войны выпуск «Окон ТАСС». 
Покинул Сибирь ле том 1944 года. 
После войны жил и работал в 
Симферополе. 

Работы его хранятся в Том-
ском областном художественном 
музее, частных коллекциях, в 
Киеве.

с 1990 года: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профес-
сор; с 1991 года — заведующая 
сектором этнографии и устной 
истории лаборатории историче-
ского краеведения. С 2002 года 
— заведующая кафедрой отече-
ственной истории, с 2003 года 
— первый проректор по учебной 
работе. Занимается проблемами 
формирования всероссийского 
рынка, развития трансазиатской 
торговли и истории предприни-
мательства Западной Сибири и 
Степного края в XIX начале XX 
веков. С 1990 года руководит поле-
выми историко-этнографическими 
исследованиями на территории 
Алтайского края. Обосновала и 
раз вила исследовательское на-
правление — устная история в 
области крестьяноведения. Зало-
жила архив устных исторических 
источ ников, разработала методику 
устно-исторических исследований. 
Специалист в области изучения 
историко-культурного наследия 
Сибири и этнографии Алтая. Руко-
водит научно-практическими про-
граммами «Города и сёла Алтай-
ского края: историко-культурное 
наследие», «Народы Алтая: исто-
рия и культура», «Этни ческая 
мозаика Барнаула». Ею основана 
серия очерков по истории и куль-
туре сельских регионов края, про-
ведены 6 конференций с изданием 
материалов «Этнография Алтая и 
сопредельных территорий».

Лауреат Ползуновской (с 1996 
года), Демидовской (с 2002 года) 
премий, член архивной коллегии 
Алтайского края (1993-1998 гг.), 
председатель Алтайской краевой 
краеведческой ассоциации (1996-
2000 гг.).

ЩЕЛКУНОВ Пётр Карпо-
вич, нижнеудинский купец 1-й 
гильдии.

В  1899 году  инициировал 
создание торгового дома «П. К. 
Щелкунов и С. И. Метелев», в 
1900 году — добычу угля в Че-
ремховском угольном бассейне. 
В 1908 году пост роил в Черем-
хово паровую мельницу (200 
тысяч пудов муки в год), в 1910 
году — механический завод (250 
рабочих, производительность 
300 тысяч рублей). Крупный 
торговец лесом, углём, мукой, 
мануфактурой по всей Иркут-

СССР (Владивосток). В 1985-1986 
году — исполняющий обязан-
ности председателя Президиума 
ДВНЦ АН СССР. В 1986-1987 
году — главный учёный секретарь 
Ленинградского научного центра 
АН СССР и заведующий кафедрой 
полезных ископаемых Горного 
института. С 1987 года — вновь 
директор ВСЕГЕИ. Специалист 
в области геологии рудных ме-
сторождений и региональной 
металлогении. В 1980 году избран 
президентом Международной 
ассоциации по генезису рудных 
место рождений. 

ЩЕГЛОВА Татьяна Кирил-
ловна родилась 15 апреля 1958 
года в селе Маяк Алтайского 
края.

Доктор исторических наук, 
этнограф.

В Барнаульском государствен-
ном педагогическом университете 

ской губернии. После 1907 года 
года купил крупнейший в Си-
бири Хайтинский фарфоровый 
завод (основной капитал 0,5 млн 
рублей, 200-500 рабочих). В 1909 
году учредил «Горнопромыш-
ленное и торгово-промышленное 
товарищество П. К. Щелкунов 
и К°» с основным капиталом 
1,5 млн рублей для разработки 
угольных  месторождений .  В 
1911-1912 года добыча угля на 
шахтах товарищества составила 
4,2 млн пудов, в 1916 году уголь-
ные копи Щелкунова оценива-
лись в 1,3 млн рублей, на них 
работала 1 тысяча шахтёров.

ЩЕЛУДЧЕНКО Галина Алек-
сандровна ро-
дилась 30 июля 
1929 года в Ени-
сейске.

В 1937 году 
её отец был аре-
стован, как враг 
народа, и рас-
стрелян. Мать 
скрывалась  в 
деревне от от-
правки в лагерь 

жен и детей врагов народа.
В период Великой Отечествен-

ной войны жила у родственников 
в Енисейске. После войны с мате-
рью уехали в Даурский район, где 
окончила среднюю школу. 

Директор Даурской средней 
школы Александр Семёнович 
Трегубенко помог вступить в ком-
сомол, и по его рекомендации она 
была принята на работу в редак-
цию районной газеты «Колхозная 
правда», где с 1948 по 1950 год 
одновременно занимала три долж-
ности — ответственного секрета-
ря, корреспондента и корректора.

В 1950 году Крайкомом комсо-
мола была вызвана в краевой центр 
для работы во вновь открывшуюся 
газету «Красноярский Комсомо-
лец», на должность лицсотрудника, 
в отдел учащейся молодёжи. В 1955 
году перешла корреспондентом в 
газету «Речник Енисея», в 1956 
году — в редакцию вещания для 
детей и молодёжи Краевого радио 
на должность старшего редактора, 
где проработала до 1991 года.

Занималась радиожурналом 
«Пионерский салют», за все годы 
её работы в редакции он прозвучал 
1700 раз. Голоса ребят Красно-
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ярского края звучали не только 
в «Пионерском салюте», но и на 
всесоюзном радио «Пионерская 
Зорька», где она была внештатным 
корреспондентом. По заказу все-
союзного радио делались специ-
альные выпуски с Красноярской, 
Саяно-Шушенской ГЭС, из Эвен-
кии, Таймыра, Хакассии — ребята 
всей страны узнавали о героиче-
ских буднях старших товарищей. 

Одновременно с работой на ра-
дио окончила вечернее отделение 
Красноярского педагогического ин-
ститута, получила диплом учителя 
русского языка и литературы.

После ухода на заслуженный 
отдых 3 года вела музыкальную 
передачу «Песня сердца моего». 

Увлекалась пением, с диктором 
Краевого радио Елизаветой Косты-
ря создали дуэт «Лизы и Галины» 
который просуществовал 40 лет. 
За этот период было проведено 
множество концертов, последние 
17 лет выступали на сценических 
площадках Красноярского края, 
давали благотворительные концер-
ты, которых было проведено более 
600. Неоднократно становились 
лауреатами городских конкурсов 
среди участников художественной 
самодеятельности ветеранов.

В настоящее время тесно со-
трудничает с советами ветеранов 
нашего города.

ЩЕРБАКОВ Николай Нико-
лаевич (1937-2005 гг.).

Доктор исторических наук 
с 1987 года, профессор с 1988 
года .  Академик  Российской 
академии гуманитарных наук. 
Заслуженный работник высшей 
школы с 1999 года.

Учился  в  Ейском  военно-
морском авиационном учили-
ще, затем слу жил в авиационно-
истребительских частях ПВО 
Черноморского и Тихоокеанских 
флотов. В 1963 году окончил 
историко-филологический фа-
культет Иркутского государствен-
ного университета, в 1967 году 
— аспирантуру ИГУ. В 1985-2005 
годах — заведующий кафедрой 
отечественной истории и полито-
логии ИГУ.

Инициатор создания сборника 
«Ссыльные революционеры в 
Сибири (XIX в. — февраль 1917 
г.)», его бессменный редактор (с 
1973 по 2005 год). Совместно с 

Институтом российской истории 
РАН и Институтом истории СО 
РАН занимался изданием серии 
«Источники по истории Сиби-
ри», а также сбором документов 
о политической ссылке в Сибири. 
Им создана научная школа по 
изучению проблем политической 
каторги и ссылки.

ЩЕРБАКОВЫ, тарские купцы 
1-й гильдии, потомственные по-
чётные граждане.
Иван Ефимович (1804-1879  

гг.), из крестьян. В 1835 году вошёл 
в 3-ю, в 1842 году — во 2-ю, в 1848 
году — в 1-ю гильдию Тары. На-
чинал кредитором-уп равляющим 
Екатерининским винокуренным 
заводом (1839-1842 гг.). Позже 
стал владельцем кожевенного, 
салотопенного, свечного, вино-
куренного заводов. Торговал на 
Ишимской, Ирбитской ярмарках. 
Тарский городской голова (1854 
и 1875 годы), городовой судья, 
член-корреспондент губернского 
статистического комитета, почёт-
ный смотритель уездного учили-
ща. Жертвовал дома под уездное 
училище, больницу и богадельню, 
деньги на содержание школ в 
Омске, Таре, Тобольске, детского 
приюта «Надежда» в Омске, внёс 
1 тысячу рублей в фонд инвалидов 
Крымской войны. Получил благо-
дарность генерал-губернатора 
Западной Сибири.

Сын от первого брака, Алексей 
Иванович (1840-1912 гг.), учился 
в Санкт-Петербургском универси-
тете, откуда в 1861 году исключён 
за оппозиционные настроения. 
Вернулся в Тару, продолжил дело 
отца. Построил водочный, кирпич-
ный заводы, лесопилку, мельницу, 
завёл пароход «Тарянин» с бар-
жами. Торговал хлебом, солью, 
наладил производство асбеста на 
Урале, основал фабрично-торговое 
товарищество «А. Щербаков и К°» 
с основным капиталом 300 тысяч 
рублей. Успенская писчебумажная 
фабрика товарищества вытеснила 
в конце XIX века европейских 
производителей с сибирского 
рынка. По лучал крупные (30 ты-
сяч рублей) кредиты Сибирского 
общественного банка. Занимался 
устройством Северного морского 
пути, выделял средства для про-
ведения прямого зим него пути 
из Тюмени в Томск. Участвовал в 

устройстве бесплатной обществен-
ной библиотеки в Таре.

Сын от второго брака, Фёдор 
Иванович (1853-? гг.), торговал 
китайскими товарами, преимуще-
ственно чаем. В дальнейшем спе-
циализировался на виноторговле. В 
1868 году построил Николаевский 
винокуренный завод в Тарском 
округе, в 1879 году купил мель-
ницу в деревне Нерпинке, в 1885 
году — казённый Екатерининский 
винокуренный завод. В 1886 году 
стал совладельцем Степановского 
медеплавильного завода в Тарском 
округе. Тарский городской голова 
(с 1884 по 1894 год). Расширил 
городской сад, долгое время но-
сивший название Щербаковский; 
построил Никольскую церковь в с. 
Екатерининском Тарского округа. 
В 1883 году вошёл в число учре-
дителей городской общественной 
библиотеки, передал ей часть книг 
из домашней библиотеки. Сын 
Иван (1883-? гг.), агроном, глас-
ный городской думы, председатель 
уездного Комитета спокойствия и 
общественной безопасности (1917 
год), кандидат от Тары в Учреди-
тельное собрание.

Награды: Иван Ефимович — 
золотая медаль «За усердие» на 
Владимирской ленте.

ЩЕРБАТЫЙ Осип Иванович 
(?-1666 гг.).

Государственный деятель, том-
ский воевода.

Один из руководителей защиты 
Рыльска от нападения поля ков. В 
1616 году находился при Василии 
Щербатом, воеводе Белого. Защи-
щал Белый от нападения поляков. 
В 1616 году участвовал в боях с по-
ляками под Костромой. Повёрстан 
стольником. Служил в Можайске 
товарищем воеводы. 

В боярском списке 1626 года 
упоминается как стольник патри-
арха Филарета и как государев 
стольник. В боярской книге 1627 
года — как государев стольник. 1 
марта 1641 года пожалован в мо-
сковские дворяне. В 1642 году — 
первый воевода в Мценске. В 1646 
году — воевода Томска. Провёл в 
Томске следствие по извету ссыль-
ного Л. Плещеева на нарымского 
воеводу И. Скобельцына, пост роил 
новый Томский кремль, развивал 
томскую пашню и вёл активную 
политику в отношении белых 
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ЩЕРБИНА Борис Евдоки-
мович (1919-1990 гг.).Советский 
государственный и партийный 
деятель. Один из создателей не-
фтегазового комплекса в Западной 
Сибири. Член ЦК КПСС с 1976 
по 1990 год, кандидат в члены ЦК 
КПСС с 1961 по 1976 год. Депутат 
Верховного Совета СССР VI-XI 
созывов от Ухтинского избиратель-
ного округа.

По окончании школы в 1937 
году поступил в Харьковский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. Однако 
учёба прервалась участием в 
советско-финской войне 1939-1940 
года в составе 316-го отдельного 
лыжного эскадрона, куда Щербина 
отправился добровольцем.

Институт окончил в 1942 году. 
В период учёбы отмечен Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ Украины за 
успехи в учёбе и активную обще-
ственную работу и в том же году 
вступил в партию.

В 1942 году избран секретарём 
Харьковского обкома комсомола, 
однако в том же году (на период 
немецкой оккупации Харькова) пе-
реводится в аппарат ЦК ВЛКСМ. 
В следующем году после осво-
бождения города возвращается в 
Харьковский обком комсомола. 

ЩЕТИНКИН Пётр Ефимович 
(1884-1927 гг.).

Один из руководителей парти-
занского движения в Сибири во 
время Гражданской войны.

В 1906 году был призван в ар-
мию. Служил в 29-м Сибирском 
стрелковом полку в Ачинске. 
Демобилизовавшись в 1909 году, 
жил, работая плотником, в дерев-
не Красновке Ачинского уезда. В 
1911 году вернулся на сверхсроч-
ную службу в тот же полк и после 
окончания школы подпрапорщи-
ков в 1913 году был произведён в 
фельдфебели. 

Во время Первой мировой во-
йны был произведён в офицеры и 
к 1917 году дослужился до чина 

калмыков (телеутов), киргизов и 
Джунгарского ханства. В апреле 
1648 года томичи отказали Щерба-
тому в воеводстве, и до прибытия 
новых воевод (август 1649 года) он 
находился под арестом на своем 
дворе. Однако служба его в Томске 
была высоко оценена царём. Он 
получил денежную и поместную 
придачу к окладу. По возвращении 
в Москву служил при дворе. С 1654 
по 1656 год участвовал в войне с 
Польшей: начал сотен ным головой 
у жильцов в Государевом полку, в 
1655 году — товарищ у воеводы 
Сторожевого полка, участвовал во 
взятии Ковны, Старого Быхова. 17 
июля 1655 года в Смолен ске при-
нят царём у стола и награждён. В 
дальнейшем активно участвовал 
в военных действиях. Пожалован 
в окольничие в 1660 году. Был в 
польском плену в 1661 году. После 
возвращения из плена совместно 
с И. А. Хованским воз главлял 
гарнизон Московского Кремля, а 
затем занимал должность воеводы 
Архангельска.

Во время Великой Отечественной 
войны занимается организацией 
войсковых железнодорожных 
перевозок.

С 1951 по 1961 год — секретарь 
по идеологии, затем второй секре-
тарь Иркутского обкома КПСС. В 
период пребывания Б. Щербины в 
Иркутской области было законче-
но строительство Иркутской ГЭС, 
началось строительство Братской 
ГЭС, заложены города Ангарск 
и Шелехов, запущен в эксплуата-
цию Ангарский нефтехимический 
комбинат.

С 1961 года первый секретарь 
Тюменского обкома КПСС (в 
1963-1964 годах первый секретарь 
Тюменского сельского обкома 
КПСС). Незадолго до перевода Б. 
Щербины в Тюменскую область 
было открыто первое нефтяное 
месторождение в Западной Си-
бири (Шаимское). Дальнейшая 
карьера надолго была связана 
с нефтью. С 1973 года министр 
строительства предприятий не-
фтяной и газовой промышленно-
сти СССР. В 1986 году возглавлял 
правительственную комиссию по 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, в 1988 
году возглавлял аналогичную 
комиссию по ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении.

На главной улице Тюмени 26 
ноября 2004 года был установлен 
бюст Б. Е. Щербины.

Герой Социалистического Тру-
да. Имеет четыре ордена Ленина, 
орден Октябрьской Революции, 
два ордена Трудового Красного 
Знамени.

штабс-капитана. Полный Геор-
гиевский кавалер, также кавалер 
орденов Святого Станислава II и 
III степеней, Святой Анны III сте-
пени, двух французских орденов. 
В декабре 1916 года был назначен 
начальником учебной команды 59-
го Сибирского стрелкового полка.

После Октябрьской революции 
1917 года активно участвовал в 
установлении Советской власти в 
Ачинске, был начальником угро-
зыска и начальником оперативного 
отдела Ачинского совета. В марте 
1918 года вступил в РПК(б), по 
другим данным, он им стал с де-
кабря 1920 года. В конце мая 1918 
года командир красногвардейского 
отряда в борьбе с чехословаками 
и белогвардейцами. Затем стал 
командиром отряда на Мариин-
ском фронте. Проявил командир-
ские качества в боях в Ачинском, 
Красноярском и Минусинском 
уездах. Отличался храбростью, 
мужественностью, отсутствием 
властолюбия. 

После свержения советской 
власти в Сибири чехами и бело-
гвардейцами скрывался. Создал 
крупный партизанский отряд. С 
марта 1919 года командующий 
Северо-Ачинской партизанской 
армией. В апреле 1919 года его 
партизаны были окружены белы-
ми войсками под командованием 
генерала Розанова, но прорвались. 
Отряд соединился с партизанским 
отрядом А. Д. Кравченко, стал на-
чальником штаба объединённой 
партизанской армии. Совершив 
многосоткилометровый переход на 
юг, партизанские силы в сентябре 
1919 года заняли Минусинск. В 
Урянхайском крае повесил духов-
ного главу тувинцев Хайдупа за 
помощь белым (он сформировал 
хакасский конный дивизион); его 
приближенных расстрелял.

В январе 1920 года соединился 
с силами наступающей Красной 
армии. С разгромом колчаковцев 
командовал бригадой Енисейской 
стрелковой дивизии, с июня 1920 
года — уполномоченный Цен-
тральной комиссии по восстанов-
лению разрушенных хозяйств. В 
1920 году — член Чрезвычайного 
ревтрибунала, судившего мини-
стров правительства адмирала 
Колчака, затем заместитель пред-
седателя Ачинского уездного ис-
полкома и член уездного комитета 
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партии. В сентябре-октябре 1920 
года в составе отряда партизан-
добровольцев воевал против войск 
генерала Врангеля. Участвовал в 
работе VIII Всероссийского съезда 
Советов.

С марта 1921 года — командир 
эскадрона в составе экспедици-
онного корпуса Красной Армии, 
направленного по просьбе Сухэ-
Батора и указанию В. И. Ленина 
на помощь революционным мон-
голам, участвовал в борьбе с ата-
ковавшей Забайкалье Азиатской 
дивизией генерал-лейтенанта                         
Р. Ф. Унгерн-Штернберга. 19 
августа 1921 года отряду под 
командованием Щетинкина, вхо-
дившему в состав 35-го кавале-
рийского полка, монгольский 
князь Бишерельту-гун передал 
пленного Унгерна.

В 1922 году учился на военно-
академических курсах. Началь-
ник отделения краевого отдела 
Полномочного представитель-
ства ОГПУ по Сибири. С марта 
1922 года — командир полка, 
помощник старшего инспектора, 
с 1922 по 1926  год — начальник 
штаба войск ОГПУ Сибирского 
пограничного округа. В 1927 
году по приглашению прави-
тельства Монгольской народной 
республики работал в Монголии 
инструктором Государственной 
военной охраны. Являлся секре-
тарём партячейки. 

Убит в 1927 году в Улан-Баторе 
при неясных обстоятельствах. 
Похоронен в Новосибирске в 
сквере героев революции. 

В 1957 году в сквере был уста-
новлен его бюст.

Его именем названы улицы в 
Ачинске, Новосибирске, Кемеро-
во, Красноярске, Железногорске 
и Абакане. В Минусинске есть 
сквер имени Щетинкина, где ему 
был установлен памятник. В Кы-
зыле одна из улиц названа именем 
Щетинкина-Кравченко.

ЩЁГОЛЕВЫ, красноярские и 
мариинские купцы XIX века.
Евдоким Осипович (?-1820 

гг.) — вязниковский 3-й, крас-
ноярский 1-й (1835 год) гильдии 
купец, торговал вином. 
Исидор (Сидор) Григорьевич 

(1807-1869 гг.), купец 1-й гильдии, 
потомственный почётный гражда-
нин. Крупный оптовый торговец 

с Китаем, золотопромышленник. 
Красноярский городской голова 
с 1859 по 1861 год, директор 
Енисей ского губернского комитета 
Попечительного общества о тюрь-
мах. Крупный благотворитель: 
жертвовал приамурским пересе-
ленцам, погорельцам Енисейска, 
выдал 560 тысяч рублей серебром 
на восстановление Красноярско-
го кафедрального Богородице-
Рождественского собора, завещал 
100 тысяч рублей серебром Крас-
ноярску на благотворительные 
цели. Пожалован в дворянство.

Жена Татьяна Ивановна (?-15 
марта 1879 гг.), ма риинская 1-й 
гильдии купчиха, потомственная 
почётная гражданка. Из бедных 
мещан. После смерти мужа унасле-
довала около 0,5 млн рублей сере-
бром, значительную часть которых 
потратила на благотворительные 
цели: 50 тысяч рублей внесла на 
Богородице-Рождественский со-
бор и другие красноярские храмы, 
600 рублей — на учреждение и со-
держание Красноярской женской 
гимназии (1867 год), 75 тысяч ру-
блей — на устройство богадельни, 
20 тысяч рублей — на постройку 
2-этажного каменного корпуса для 
Красноярского ремесленного учи-
лища для детей бедных жителей и 
80 тысяч рублей — на его содержа-
ние (1868 год). С 1890 по 1904 год 
на средства  построено 3-этажное 
здание училища, открыты сто-
лярные, слесарные, кузнечные и 
сапожные мастерские. Училищу 
присвоено имя, ставшей его по-
жизненной почётной попечитель-
ницей. Выступила инициатором 
открытия в Краснояр ске Сиропита-
тельного дома для девочек-сирот. 
Оставшиеся деньги завещала 
детям и внукам, кафедральному со-
бору, всем красноярским церквям, 
священнослужителям на личные 
нужды и учебно-воспитательным 
заведениям города. Часть денег 
предназначалась городской бед-
ноте, пострадав шей от пожаров, 
часть — на ежегодные (на Рожде-
ство и Пасху) денежные подарки 
беднякам. Всего супруги Щёго-
левы дали Красноярску 1 млн 200 
тысяч рублей. 

Сын Александр Сидорович 
продолжил традицию своих ро-
дителей, от дав часть денег на 
благотворительность. С братьями 
Григорием и Иннокентием от-

крыл бесплатную столовую для 
бедняков в 1880 году. В 1903 
году завещал 21 тысячу рублей в 
пользу Красноярска: на содержа-
ние ремесленного училища им.                                                                        
Т. И. Щёголевой, женской гимна-
зии, детского приюта, бесплатной 
столовой, раздачи милостыни.

Награждён Исидор Григорьевич  
орденом Святой Анны II степени.

ЩУКИН Николай Семёнович 
(1792-1883 гг.).

Сибирский писатель-этнограф, 
краевед.

Окон чил Иркутскую гимназию, 
там же преподавал. 

С 1819 по 1827 год служил в 
Санкт-Петербурге. С 1827 по 1831  
год — в Сибири, затем опять в 
Санкт-Петербурге, с 1846 года в 
отставке. 

Автор повестей, краеведческих 
очерков и путевых записок, печа-
тавшихся в «Журнале Министер-
ства внутренних дел», «Журнале 
Министерства народного просве-
щения», «Московском телеграфе», 
«Северной пчеле», «Морском 
сборнике», а также выходивших 
отдельными изданиями.

}
ЭЙДЕЛЬМАН Натан Яковле-

вич (1930-1989 гг.).
Советский писатель, историк, 

литературовед. Написал книги о 
декабристах — Сергее Муравьёве-
Апостоле и Михаиле Лунине, о 
русском историке Карамзине.

Основной областью научных 
интересов  Эйдельмана  была 
история  русской  культуры  и 
общественное движение России 
в XVIII-XIX веках. Его работам 
был свойственен особо внима-
тельный подход к нравственной 
трактовке рассматриваемых со-
бытий. Мысли героев его книг, 
посвятивших  себя  борьбе  за 
свободу в России, оказывались, 
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ЭЙДЕМАН (Эйдеманис) Ро-
берт Петрович (1895-1937 гг.).

Советский военачальник, ком-
кор, участник Октябрьской рево-
люции и Гражданской войны, в том 
числе в Сибири и на Урале. Член 
РСДРП(б) с 1917 года.

Окончил Валкское реальное 
училище в 1914 году и поступил в 
Петрог радский лесной институт. 
В 1916 году призван в армию. 
Окончил Киевское военное учи-
лище. Назначен в Канск команди-
ром батальона 16-го Сибир ского 
стрелкового запасного полка. 
После Февральской революции 
избран председателем Канского 
совета солдатских депутатов. 
В октябре 1917 года на первом 
Всесибирском съезде советов из-
бран заместителем председателя 
Центросибири. С мая 1918 года 
в Западно-Сибирском штабе, ко-
мандовал красногвардейскими 
отрядами в районе Омска против 
частей Чехословацкого корпуса 
и белогвардейцев. С июля 1918 
года командовал второй и третьей 
Уральскими и Особой дивизией 
Третьей армии Восточного фронта. 
С марта 1919 по апрель 1920 года 
— начальник 16-й, 41-й и 46-й 
стрелковой дивизий на Южном 
фронте. В 1920 году — начальник 
тыла Юго-Западного фронта, в 
июне-июле  — командующий 
13-й армией. В июле-сентябре — 
командующий Правобережной 
группой войск Юго-Западного 
фронта, оборонявшей Каховский 
плацдарм. С октября 1920 по ян-
варь 1921 года — командующий 
войс ками внутренней службы Юж-
ного и Юго-Западного фронтов, в 
феврале-мае 1921 года — войсками 
Харьковского военного округа, 
руководил борьбой с бандитизмом. 
С 1921 по 1924 год — помощник 
и заместитель командующего 
вооружёнными силами Украины и 
Крыма, с 1924 по 1925 год — ко-
мандующий войсками Сибирского 

ЭЙХЕ Генрих Христофорович 
(1893-1968 гг.).

Русский революционер, со-
ветский военачальник, военный 
историк, хозяйственный деятель. 

После Февральской революции 
1917 был избран членом полкового 
комитета, а во время Октябрьской 
революции — председателем 
Военно-революционного комитета 
245-го пехотного полка. В ноябре 
1917 года избран членом Совета 
солдатских депутатов 10-й армии, 
был членом коллегии по формиро-
ванию Красной Гвардии.

Участвовал в подавлении мя-
тежа Польского корпуса генерала 
И. Р. Довбор-Мусницкого. 

В марте 1918 года добровольно 
вступил в Красную Армию. С ав-
густа 1918 по ноябрь 1919 года ко-
мандовал полком, бригадой и 26-й 
стрелковой дивизией (с апреля 
1919 года) на Восточном фронте. 
С ноября 1919 по январь 1920 года   
командующий 5-й армией. С марта 
1920 по апрель 1921 главнокоман-
дующий Народно-революционной 
армией Дальневосточной респу-
блики. С 1921 по 1923 год коман-
довал войсками Минского района, 
войсками Ферганской области. 

С 1924 года в Наркомвнеш-
торге. 

Автор ряда работ по истории 
Гражданской войны в Сибири. 

Похоронен на Введенском клад-
бище в Москве.

ЭЙХЕ Роберт Индрикович 
(1890-1940 гг.).

Советский государственный и 
партийный деятель, революцио-
нер. Делегат 3-го конгресса Комин-
терна. Член ЦИК СССР. Д

В 1904 году закончил Доблен-
ское двухклассное начальное 
училище. 

В 1906 году переехал в Мита-
ву, где работал подмастерьем в 
слесарно-кузнечной мастерской 
Вейнберга. 

В 1905 году вступил в Социал-
демократию Латышского края 
(СДЛК). В августе 1907 года был 
арестован, проведя в тюрьме два 
месяца, был освобождён за отсут-
ствием улик. 

В 1907 году избран в районный 
комитет Митавской организации, 
а в 1908 году был избран членом 
Митавского комитета Социал-
демократии Латышского края 
(СДЛК). В феврале с 18 товарища-
ми был арестован на нелегальном 
собрании, после шестимесячного 
заключения освобождён под над-
зор полиции.

В конце 1908 года эмигрировал 
в Великобританию. Был кочегаром 
на пароходе в дальних плаваниях, 
работал в Шотландии на угольной 
шахте, на цинкоплавильном заводе 
в Вест-Хартлепуле.

В 1911 году, узнав, что касаю-
щиеся его старые дела ликвидиро-
ваны или переведены в судебную 
палату и в случае возвращения в 
Россию ему больше не угрожает 
большой тюремный срок, вернулся 
в Ригу. Был членом IV районного 
комитета в Риге. Был членом 
профсоюза «Молот», общества 
«Образование» и кооперативного 
общества «Продукт». С 1914 года 
член ЦК СДЛК.

В 1915 году был сослан в Ени-
сейскую губернию в Черевянскую 
волость Канского уезда. Бежал в 
Иркутск, затем под чужой фамили-
ей жил в Ачинском уезде, работая 
на маслодельном заводе в селе 
Крутоярка.

С 1924 года — заместитель 
председателя Сибревкома, с 4 дека-
бря 1925 года — председатель Си-
бирского краевого исполнительно-
го комитета. С 1925 года кандидат 
в члены ЦК, с июля 1930 года член 
ЦК ВКП(б), с февраля 1935 года 
кандидат в члены Политбюро ЦК. 
С 1929 года — первый секретарь 

благодаря Эйдельману, неожи-
данно актуальными в условиях 
советской действительности, 
что, наряду с хорошим литера-
турным языком его книг, спо-
собствовало росту популярности 
его книг и публицистики среди 
критически настроенной части 
советской интеллигенции. Член 
Союза писателей СССР.

военного округа. С 1925 по 1932  
год — начальник и комиссар Во-
енной академии им. М. В. Фрунзе. 
Ответственный редактор  журнала 
«Война и революция» (1927-1936 
гг.). С 1932 по 1934 год — член 
Реввоенсовета СССР, с 1934 года 
— член Военного совета при Нар-
комате обороны. С 1932 года — 
председатель Центрального совета 
ОСОАВИАХИМ СССР. 

Автор литературных произведе-
ний в области поэзии и прозы. Был 
членом правления и председателем 
латвийской секции Союза писате-
лей СССР. Член ВЦИК нескольких 
созывов и ЦИК СССР. 

11 июня 1937 года Специальным 
судебным присутствием Верховно-
го суда СССР признан виновным в 
измене Ро дине и приговорён к выс-
шей мере наказания, расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 году.
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Сибирского крайкома ВКП(б), с 
1930 года — Западно-Сибирского 
крайкома ВКП(б).

Организатор коллективизации 
и раскулачивания. Был членом 
комиссии «для выработки мер в от-
ношении кулачества», сформиро-
ванной Политбюро 15 января 1930 
года во главе с В. М. Молотовым. 
30 января 1930 года Политбюро, 
доработав проект комиссии Мо-
лотова, приняло постановление 
«О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации». 

ЭЙХМИЛЕР Игнацы (1846-
1872 гг.).

У ч а с т н и к  п о л ь с к о г о 
национально-освободительного 
дви жения начала 1860-х годов, 
политический ссыльный.

В Иркутск со слан на поселе-
ние. Столяр, резчик по дереву. 
Создатель и руководитель сто-
лярной мастерской, приобретшей 
известность высокохудожествен-
ными работами. Был привле-
чён к сооружению интерьера 
Иркутского городского театра. 
Столкнулся с грубым и унизи-
тельным обращением генерал-
губернатора Восточной Сибири 
Н. П. Синельникова, неоднократ-
но посе щавшего строительство. 
Во  время  очередного  визита 
Синельников оскорбил Эйхми-
лера, обвинив его с товарищами 
в воровстве и замахнувшись на 
ссыльного палкой. Эйхмилер 
ответил обид чику пощёчиной. 
Под давлением Синельникова 
военно-полевой суд приговорил 
Эйхмилера к смертельной казни, 
приведённой в исполнение за 
Якутской заставой.

ЭЛИАСОВ Лазарь Ефимович 
(1914-1976 гг.).

Доктор филологических наук, 
фольклорист, профессор.

Руководил научным советом 
по фольклору народов Сибири 
и  Дальнего  Востока  при  СО 
АН СССР. Автор исследования 
«Русский фольклор Восточной 
Сибири» в 3 частях (1958, 1960, 
1973 год), «Словаря  русских 
говоров Забайкалья» (1980 год), 
сборни ков фольклор, текстов. 

Руководил  30  экспедици -
ями ,  автор  проекта  издания 
30-томного  «Свода  русского 

фольклора Сибири». Один из 
организаторов Бурятского от-
деления Географического обще-
ства СССР, депутат Верховного 
Совета БАССР с 1967 по 1970 
год, заслуженный деятель нау-
ки Республики Бурятия. Похо-
ронен в Улан-Удэ. Награждён 
орденом«Знак Почёта», двумя 
орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медали.

ЭРГИС-ГЕРМОГЕНОВ Геор-
гий Устинович (1908-1968 гг.).

Специалист по якутскому фоль-
клору, кандидат филологических 
наук. Заслуженный деятель науки 
ЯАССР.

Окончил Якутский педагоги-
ческий техникум в 1928 году, 
Казанский  государственный 
педагогический институт в 1934 
году, аспирантуру при ЛГУ и 
Институте фольклора АН Укра-
инской ССР. 

В 1930-1931 и 1934-1935 го-
дах — учёный секретарь Коми-
тета алфавита при ЦИК ЯАССР, 
в 1935-1936 году — научный 
сотрудник Института языка и 
культуры при СНК Якутской 
АССР, с 1936 по 1939 год — Ин-
ститута языка и письмен ности 
АН СССР. 

С 1941 по 1943 год — член 
авторского коллектива, создавав-
шего учебники, при Наркомате 
просвещения ЯАССР, ассистент 
Якутского государственного пе-
дагогического института.

С 1943 года возглавлял работу 
по фольклору в Якутском инсти-
туте языка, литературы и исто-
рии. Разрабатывал ме тодические 
пособия, готовил научные пу-
бликации образцов устного на-
родного творчества с русским 
переводом, исследовал якутский 
фольклор. Автор методических 
указаний по собиранию фольк-
лора ,  первой  классификации 
жанров обрядового фольклора 
якутов, первого специального 
исследования о якутских преда-
ниях и устных рассказах. 

ЭРДЫНЕЕВ Жимба Жамсо 
(1907-1990 гг.).

Пандито хамбо-лама.
Образование с присуждением 

богословской степени гэбши по-
лучил в Агинском дацане. 

Репрессирован, выслан в Иркут-
скую область. 

В 1957 году принят штатским 
ламой  в  Агинский  дацан .  В 
1983  году избран председате-
лем Центрального духовного 
управления буддистов СССР и 
пандито хамбо-ламой с 1983 по 
1990 год.

Активный участник Азиатской 
буддийской конференции за мир, 
член Советского комитета защиты 
мира (1984-1990 гг.).

Награждён орденами Дружбы 
народов, «Знак Почёта».

ЭРДЭНИЙН Галсан Эрдынее-
вич (1884-1938 гг.).

Художник-график. Один из 
самых ярких и самобытных худож-
ников Бурятии.

Мальчиком был отдан в Агин-
ский дацан, где обучался буддий-
ской живописи. Своё искусство 
посвятил родной земле, её природе 
и традиционному укладу жизни 
бурят.

ЭРЕНБЕРГ Густав (1818-
1895 гг.).

Польский  поэт,  патриот  и 
революционер, сосланный в Си-
бирь. По некоторым указаниям, 
в частности, согласно данным 
Третьего  отделения ,  за  ним 
следившего, внебрачный сын 
Александра I.

Родился через 9 месяцев по-
сле пребывания царя в Варшаве. 
Свидетельством его высокого про-
исхождения считается переписка 
между царём и его матерью Еленой 
Раутенштраух с 1773 по 1842 год, а 
также субсидии, высылавшиеся из 
Петербурга на обучение мальчика. 
Официально считался сыном вар-
шавского пекаря Эренберга, вырос 
в доме царского министра барона 
Моренгейма.

С 1825 по 1830 год учился в 
Варшавском лицее. Эмиссар «Со-
дружества польского народа», 
в 1838 году приговорен за под-
польную деятельность к смертной 
казни, был помилован Николаем I 
и сослан в Сибирь. 

С 1839 по 1858 год находился 
на каторге. Вернувшись из ссылки 
при Александре II, поселился в 
Варшаве и снова был арестован в 
январе 1862 года. Во время своего 
изгнания занимался переводами 
Шекспира и Данте.
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ЮГОВ  Алексей  Кузьмич 

(1902-1979 гг.).
Русский советский писатель, 

литературовед, переводчик.
Учился в Кургане и Новоси-

бирске. В августе 1914 года был 
зачислен в Курганскую мужскую 
гимназию. Журнал «Школьные 
годы», издаваемый в Кургане 
Союзом учащихся средней школы, 
стал первой пробой писательского 
пера Югова.

В 1927 году окончил Одесский 
медицинский институт. 

С 1927 по 1930 год работал вра-
чом в Сибири. Начал печататься с 
1922 года, с 1972 года — член СП 
СССР. Автор романов, а также 
очерков, литературных статей, 
рецензий, художественных био-
графий ученых. Переводчик и 
комментатор «Слова о полку Иго-
реве».

Произведения: роман «Бес-
смертие» (1951 год), историко-
революционный роман-дилогия 
«Страшный суд. Шатровы» (1971 
год), «Думы о русском слове» 
(1975 год), роман «Ратоборцы» 
(1983 год) и другие. 

Награждён Государственной 
премией РСФСР имени М. Горь-
кого в 1972 году — за роман 
«Страшный суд»; орденом Трудо-
вого Красного Знамени; орденом 
«Знак Почёта». 

ЮДИН Игорь Викторович 
родился 4 июня 1954 года в Ново-
сибирске. 

Хормейстер, дирижер. Народ-
ный артист РФ.

В 1980 году окончил дирижёрско-
хоровой факультет, в 1986 году 
— аспирантуру Новосибирской 
государственной консерватории 
(НГК). С 1981 года — артист хора и 
хормейстер, с 1986 года — художе-
ственный руководитель и главный 
дирижёр Камерного хора Ново-

сибирской филармонии — одного 
из ведущих коллективов России. 
Преподавал в НГК, заведующий 
кафедрой хорового дирижирования 
с 2004 года. Юдину принадлежит 
идея создания «Регио нального 
певческого объединения», осущест-
вляющего масштабные проекты 
с участием хоровых коллективов 
нескольких сибирских городов.

Награждён орденом Свято-
го благоверного князя Даниила 
Московского III степени (РПЦ), 
медалью Жукова.

ЮДИНА Галина Николаевна 
родилась 15 июля 
1937 года в городе 
Ужуре, в рабоче-
крестьянской се-
мье. 

В 1955 году 
окончила Круто-
ярскую среднюю 
школу, в 1957 
году — Красно-
ярское медицин-
ское  училище 

№1, в 1968 году — Красноярский 
мединститут.

С 1957 года работала медсестрой 
в МСЧ-51 города Железногорска. До 
1969 года — педиатром в санатории 
«Пионерская речка», далее с июля 
1969 по январь 2009 года — участко-
вым педиатром в МУЗ «Назаровская 
ЦРБ». С 1974 года в течение 18 лет 
возглавляла детское соматическое 
отделение. 

Много лет работала преподавате-
лем в Назаровском медицинском учи-
лище, каждые пять лет усовершен-
ствовала свои профессиональные 
качества. Возглавляла ветеранское 
движение МУЗ «Назаровская ЦРБ». 
Вела санитарно-просветительную ра-
боту среди населения. Врач-педиатр 
высшей категории, продолжает рабо-
тать в Центре здоровья. 

Увлекается поэзией, стихи начала 
писать в 50-летнем возрасте. Член 
поэтического объединения «Эхо 
Арги» уже более 20 лет. Выпустила 
сборники стихов «Ромашковое поле» 
(1996 год), «Здравствуйте, друзья» 
(2002 год), «Освятить любовь пора» 
(2008 год). Публикуется в сборниках 
«Поэзия на Енисее». Печаталась в 
поэтических сборниках «Чулымские 
рассветы» (2001 год), «Сибирское 
солнце» (2001 год), «Чёрно-белые 
сны» (2003 год), «Поэзия назаров-
ской земли» (2002 год), в журнале 

«Енисейский литератор» (№ 3, 6), 
сборнике «Эхо Арги» (1995 год). На 
её стихи написано не менее десяти 
песен.

Награждена почётными грамота-
ми районного и краевого значения, 
благодарственными письмами от 
М. С. Горбачёва, медалью «Ветеран 
труда», значком «Отличник здра-
воохранения». благодарственным 
письмом от департамента культуры 
и национальной политики Кемеров-
ской области за участие во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую песню 
о шахтёрах (2005 год). 

Член партии «Единая Россия». 

ЮДИНЫ, сибирские купцы 
XVIII начала XX веков.

Основатель династии, Алексей 
Иванович (1722-1798 гг.), внук 
чухломского посадского И. И. 
Юдина. Из потомков А.И. наи-
более известен Геннадий Васи-
льевич (1840-1912 гг.), ачинский, 
минусинский, петергофский ку-
пец 2-й гильдии, коллекционер и 
библиофил. Начал со службы по 
питейным откупам в Минусинском 
округе. Изучал немецкий и фран-
цузский языки, составлял  копии 
писем, переплетал в отдельные 
книжки — основу будущего ар-
хива. 

В  1863 году  стал  купцом-
виноторговцем. Основал Лео-
нидовский винокуренный, пи-
воваренный заводы, вступил в 
«Осиновскую золотопромышлен-
ную компанию», в акционерное 
общество по выработке целлюло-
зы, заказал в Финляндии пароход 
на 400 человек. Путешествуя по 
России, Западной Европе, Сре-
диземноморью, изучал передовые 
технологии промышленности и 
коммерции. 

Предпринимательская деятель-
ность стала средством реализации 
планов коллекционирования книг 
и исторических документов. Со-
брал самую крупную в Сибири XIX 
века частную библиотеку (свыше 
80 тысяч томов) и историческую 
коллекцию (около 500 тысяч еди-
ниц), выписывал периодики до 100 
наимено ваний в год. Построил для 
них под Красноярском специальное 
здание. Библиотеку продал в США, 
чем нанёс непоправимый ущерб 
культуре России.

С 1907 по 1912 год собрал кол-
лекцию книг, составившую основу 
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Красноярской краевой библиотеки. 
Пожертвовал 10 тысяч рублей на 
Романовский музей в Костроме. Ма-
териально обес печил издание ряда 
исследований и документальных 
публикаций по истории Сибири, в 
том числе работ Н. Н. Оглоблина и 
Г. Е. Катанаева. 

С  1990 года  Красноярская 
краевая библиотека проводит 
Юдинские чтения.

ЮКЕЧЁВ Юрий Павлович ро-
дился 1 января 1947 года в деревне 
Мукачёво (УССР).

Российский композитор, му-
зыкальный педагог, брат Виктора 
Павловича Юкечева. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР. 

В 1965 году поступил в Ле-
нинградскую Консерваторию по 
классу композиции (класс профес-
сора О. А. Евлахова) и в 1970 году 
успешно завершил обучение. 

С 1970 года живёт и работает 
в Новосибирске, преподаёт на ка-
федре композиции Новосибирской 
государственной консерватории 
(академии) им. М. И. Глинки: с 
1994 года — доцент, с 1998 года 
— профессор. С 1996 года — пред-
седатель Сибирской организации 
Союза Композиторов России.

Им написано более 300 произве-
дений в разных жан рах, в том чис-
ле концерты для оркестра русских 
народных инстру ментов, квартеты, 
фортепианные трио, сонаты, хоро-
вые кантаты. Среди учеников ком-
позиторы З.К. Степанов (Якутск), 
А. В. Новиков (Владивосток),                                                              
А. Я. Дернев, О. М. Сереброва,                                                       
Р. С. Столяр, С. П. Москаев и 
другие.

ЮМАЧИКОВ (Йомачиков) 
Мулькай (Маулекай) (1834-
1910 гг.).

Поэт-просветитель, перевод-
чик.

С 1870 по 1880 год — препо-
даватель медресе в Улуг-Манчеле 
(Юрты Ембаевские, около Тюме-
ни). Писал на татарском, казах-
ском, фарси и арабском языках. 

Автор «Ска зания о Салсале» 
(«Кыйссаи Салсал», 1879 год), 
«Байта об Ирбите» («Эрбет бэете», 
1881 год), прозаических произве-
дений «Фархад и Ширин» (1879 
год) и других. Перевёл на казах-
ский язык дастан Хисама Кятиба 
«Джумджума-султан».

ЮШКОВ Михаил Афанасье-
вич (1922-1945 гг.).

В 1944 году призван Черны-
шевским райвоенкоматом для про-
хождения службы в рядах Красной  
армии. Участник боёв Великой 
Отечественной войны. 

Гвардии рядовой, разведчик 
11-го гвардейского кавалерийского 
полка 41-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии.

Герой Советского Союза с 1945 
года, посмертно. 

“
ЯВОРСКИЙ Александр Лео-

польдович (1889-1977 гг.).
С 1918 года сотрудник в бота-

ническом отделе краеведческого 
музея, затем — заведующий от-
делом. В 1934 году — заведующий 
кафедрой ботаники Красноярского 
государственного педагогического 
института.

Организатор и первый директор 
заповедника «Столбы».

Автор первых научных работ 
о заповеднике и скалах, их ис-
следованиях. Один из составите-
лей «Сибирской энциклопедии». 
Автор хронологической летопи-
си Красноярска, материалов об 
истории музея, воспоминаний 
о  работниках  музея ,  поэмы 
«Столбы».

ЯГУЖИНСКИЙ (Егузинский, 
Ягушинской) Павел Иванович 
(1683-1736 гг.).

Граф, генерал-аншеф, государ-
ственный деятель и дипломат, 
сподвижник Петра I. 

В 1701 году — зачислен в 
гвардию, в Преображенский полк. 
Денщик Петра I. 9 июля 1706  
года — получил от Петра I в 
вечное владение остров на реке 
Яуза близ Немецкой слободы в 
Москве. В 1710 году — камер-
юнкер, капитан Преображенского 
полка. Женился на Анне Фёдо-

ровне Хитрово и, получив за ней 
огромное приданое, сделался 
одним богатейших людей своего 
времени. 

В 1711 году — участвовал в 
Прутском походе. Сопровождал 
Петра в Карлсбад и Торгау на 
свадьбу царевича Алексея. В 
июле 1711 года — полковник. 
3 августа 1711 года — генерал-
адъютант.

В ноябре 1713 года был послан 
ко Двору короля Дании и Нор-
вегии с извещением о прибытии 
Петра I с войском в герцогство 
Мекленбург. В 1718 году на него 
возложено наблюдение за «ско-
рейшим устройством президента-
ми своих коллегий». В 1719 году 
участвовал в работе Аландского 
конгресса. В 1720-1721 году — 
Российский посланник в Австрии. 
22 января 1722 года — генерал-
лейтенант. С 1722 по 1726 год — 
генерал-прокурор Сената (первый 
в истории России), боролся с 
казнокрадством.

В 1723 году развелся с первой 
женой. Женился вторым браком 
на Анне Гавриловне Головкиной, 
дочери канцлера графа Г. И. Го-
ловкина.

11 июля 1724 году удостоен ор-
дена Святого Андрея Первозванно-
го. 30 августа 1725 года — ордена 
Святого благоверного Великого 
Князя Александра Невского.

В 1726-1727 году — полномоч-
ный министр при польском сейме 
в Гродно. 24 октября 1727 года — 
генерал-аншеф.

16 января 1730 года был аресто-
ван, но вскоре освобожден. 

4 марта 1730 года — сенатор. 
20 декабря 1730 года получил в 
подчинение богатый Сибирский 
приказ, из которого должен был 
получать жалованье «по рангу».

31 декабря 1730 года — под-
полковник Лейб-Гвардии Кон-
ного полка. В 1730-1731 году 
— генерал-прокурор Сената. 19 
января 1731 года — граф. С 1731 
по 1734 год в результате ссоры с 
Остерманом удалён от двора и от-
правлен послом в Пруссию.

В 1732 году его лишили долж-
ности обер-шталмейстера. 28 апре-
ля 1735 года — кабинет-министр 
с возвращением должности обер-
шталмейстера. 

В январе 1736 года заболел по-
дагрой и лихорадкой. 
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ЯДОВА Софья Станиславовна 
(1915-? гг.).

В 1936 году окончила Краснояр-
ский техникум физкультуры.

В 30-х годах ХХ века входила 
в сборную Красноярского края по 
лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 
волейболу, баскетболу, плаванию. 
Была победительницей заплыва 
по Енисею. Организатор крае-
вого физкультурного движения 
в 30-50-е годы ХХ века. Внесла 
значительный вклад в развитие 
красноярских спортивных об-
ществ «Локомотив», «Учитель», 
«Буревестник», «Спартак», «Ме-
таллург», «Водник». Одна из 
зачинателей парусного спорта в 
Красноярском крае. 

ЯДРИНЦЕВ Николай Михай-
лович (1842-1894 гг.).

Сибирский публицист и обще-
ственный деятель, исследователь 
Сибири и Центральной Азии, один 
из основоположников сибирского 
областничества, первооткрыватель 
древнетюркских памятников на 
реке Орхон, столицы Чингисхана 
Каракорума и Орду-Балыка — 
столицы Уйгурского каганата в 
Монголии. 

Родился в Омске, в купеческой 
семье. В 1851 году переехал вместе 
с родителями в Томск. 

Учился с 1854 года в Томской 
мужской гимназии. 

В возрасте 17-ти лет уехал в 
Санкт-Петербург, где стал вольнос-
лушателем университета. Там по-
знакомился с Г. Н. Потаниным и С. 
С. Шашковым. 

Принимал активное участие в 
основании и деятельности земляче-
ства студентов-сибиряков, в среде 
которых зародились идеи сибирского 
патриотизма. В 1862 году печатался в 
«Искре» и «Русском слове».

В 1863 году возвратился в Омск, 
работал учителем, совместно с 
Потаниным был организатором 
литературных чтений.

Вслед за Потаниным в 1864 году 
переехал в Томск, где сотрудничал 
в газете «Томские губернские 
ведомости». Опубликовал там 
же статьи «Сибирь перед судом 
русской литературы», «Этнологи-
ческие особенности сибирского 
населения».

В 1865 году вместе с Г. Н. По-
таниным, Е. Я. Колосовым был 
арестован. 2 года провёл в Омской 

тюрьме. Находясь в заключении, 
не прекращал литературных работ. 
Позднее написал книгу «Русская 
община в тюрьме и ссылке». В 
1868 году был признан виновным 
в намерении отделить Сибирь от 
России и сослан в Шенкурск, Ар-
хангельской губернии.

В 1874 году получил помилова-
ние и переехал в Санкт-Петербург, 
где устроился секретарём к мест-
ному председателю комиссии по 
тюремному надзору. 

В 1876 году переехал в Омск, 
где состоял на государственной 
службе до 1880 года.

В 1878 году совершил первую 
комплексную экспедицию на Ал-
тай как член Западно-Сибирского 
отдела Российского географиче-
ского общества, изучал постановку 
переселенческого дела, собрал 
этнографический и ботанический 
материалы. 

В 1880 году в результате его вто-
рой экспедиции были составлены 
географические карты Телецкого 
озера, реки Чуи и её притоков, про-
ведено много антропологических 
исследований. Был награждён 
золотой медалью ИРГО. 

Посетил почти все районы Ал-
тая. Его статьи «О мараловодстве 
на Алтае», «Поездка по Западной 
Сибири и в Горно-Алтайский 
округ» представляют научную 
ценность и в наши дни.

В 1881 году возвратился в Пе-
тербург, где в 1882 году вышел 
самый значительный и актуаль-
ный труд Ядринцева «Сибирь как 
колония». 

1 апреля 1882 года основал в 
Петербурге газету «Восточное 
обозрение». В 1888 году по при-
чине финансовых затруднений 
перевёл газету в Иркутск.

В литературных сочинениях тя-
готел к лирико-публицистическим 
жанрам, в частности, к путевым 
очеркам, которые нередко носили 
обличительный характер. Высту-
пал как критик и литературовед: 
статьи «Судьба сибирской поэзии 
и старинные поэты Сибири», «На-
чало печати в Сибири», о творче-
стве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,                            
Н. И. Наумова, С. Я. Елпатьевского 
и других писателей.

Во время экспедиций (1886, 
1889, 1891 год) в Минусинский 
край и к верховьям Орхона от-
крыл развалины Хара-Балгаса 

и древней монгольской столицы 
Каракорума, а также памятники 
древнетюркской письменности с 
дублированием тюркского текста 
китайскими иероглифами, что 
сделало возможным их расшиф-
ровку В. Томсеном.

В 1894 году, по личной прось-
бе, был назначен заведующим 
статистическим отделом Управ-
ления Алтайского горного окру-
га. Прибыв в Барнаул, 7 июня из-
за безответной любви будучи в 
состоянии аффекта, он покончил 
жизнь самоубийством — принял 
яд в доме купца Сулина. 

Последние дни писателя от-
ражены в документальной пове-
сти нашего современника И. П. 
Кудинова «Шесть дней в июле». 
Похоронен на Нагорном кладби-
ще в Барнауле, гранитный памят-
ник изготовлен на Колыванской 
шлифовальной фабрике по про-
екту архитектора Шулева.

Его именем названы улицы 
в  Омске ,  Новосибирске  (ул . 
Ядринцевская), Иркутске, Бар-
науле. Его имя носит село Увало-
Ядринцево (Любинский район, 
Омская область).

ЯКИМОВ Анатолий Михай-
лович, с 1991 по 1997 год губер-
натор Эвенкийского автономного 
округа.

Родился 10 марта 1949 года в 
Новосибирске. 

В 1978 году окончил Москов-
ский институт нефтехимической 
и газовой промышленности имени 
И. М. Губкина, по специальности 
«Горный инженер-геофизик».

С 1970 года работал в Сибир-
ском научно-исследовательском 
институте геологии, геофизики 
и минерального сырья в Ново-
сибирске, затем — в полевой 
партии Таймырской геофизиче-
ской экспедиции в Дудинке. С 
1979 по 1985 год — начальник 
партии, главный геофизик, глав-
ный инженер Илимпийской гео-
физической экспедиции (посёлок 
Енисейск Красноярского края). 
С 1985 по 1990 год — начальник 
Эвенкийской геофизической экс-
педиции.

С 1990 по 1991 год — пред-
седатель исполкома Совета на-
родных депутатов Эвенкийского 
автономного округа, с 18 декабря 
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1991 года — глава администра-
ции Эвенкийского автономного 
округа.

С 1997 по 1999 год — предсе-
датель Комитета по экологии и ис-
пользованию недр Красноярского 
края. С 1999 по 2001 год — заме-
ститель губернатора Красноярского 
края. В 2002 году был генеральным 
директором ООО «Таймырнефть». 
С октября 2002 по апрель 2003 
года был начальником Главного 
управления природных ресурсов 
администрации края.

Имеет звание Заслуженного 
геолога РФ. 

ЯКОБИ Варфоломей Валенти-
нович (1693-1769 гг.).

Генерал-поручик, комендант 
Селенгинска.

Родился в Польше. В 1711 году 
переселился в Россию. Поступил 
в Низовой корпус солдатом. Уча-
ствовал в Русско-Турецкой войне. 
В 1714 году — поручик, с 1720 
года — капитан в Кавалергардском 
корпусе. После расформирования 
Кавалергардского корпуса вернул-
ся в Низовой корпус. Участвовал в 
походе Петра I в Дагестан в 1722 
году. Находился в сражениях под 
Тумтаркалами, Амерханом, Кана-
буром, Карабудаками, Дюргалами 
и Верхними Казанищами. Не-
однократно находился в походах в 
Польшу и в Крым.

В 1730 году под командой ге-
нерала Румянцева участвовал в 
боях против войск Сурхай-Хана. 
В 1731 году был командирован в 
числе трёх отрядов против тав-
линцев и разбил их при Чёрных 
Водах. В 1733 году, исполняя 
должность  бригад-майора  в 
команде  генерал-полковника 
Загрятского, был в польском по-
ходе и сражался под Гданском. 
В марте 1734 года сражался под 
Диршавой с каштеляном Чир-
ским. В том же году Якоби был 
командирован против воеводы 
Любельского под Высочином, 
а затем в селение Пуцех с 300 
драгун для наблюдения за воево-
дой Любельским. Участвовал 
в Русско-Турецой войне 1735-
1739 годов. В 1735 году под 
командой генерал-майора Карла 
Бирона сражался в Вермляндии 
с Любельским, откуда разбитый 
Любельский отступил в Польшу. 
После этого Якоби был послан 

на подкрепление подполковника 
рижского гарнизона Неелова.

В 1736 году сражался против 
Курпин в команде князя Урусова и 
участвовал в Крымской кампании. 
В 1737 году штурмовал Очаков, 
в 1739 году, в чине полковника, 
командирован был на 32-х судах в 
Чёрное море для атаки Белграда. 

3 марта 1740 года был пожа-
лован в бригадиры и назначен 
Селенгинским комендантом. В Се-
ленгинске находилась канцелярия 
пограничных дел. На Якоби было 
возложено наблюдение за безопас-
ностью отправлявшихся в Пекин 
русских караванов, охрана границ. 
Якоби часто исполнял поручения 
дипломатического характера по 
переговорами с Китаем. Селен-
гинск был центром уезда. К 1745 
году Селенгинск стал крупнейшим 
городом за Байкалом с населени-
ем более 4 тысяч человек. Якоби 
фактически выполнял воеводские 
обязанности и управлял канцеля-
рией пограничных дел.

В сентябре 1768 года подал 
прошение об отставке, прося о 
награждении его чином, дерев-
нями и пенсией. Его просьба 
была удовлетворена. В 1769 году 
он был уволен от службы в чине 
генерал-поручика и награжден 
пенсией. Якоби не успел выехать 
из Селенгинска. 

Умер 12 декабря 1769 года. По-
хоронен у часовни Святого Креста, 
расположенной рядом со Спасским 
собором.

Могила Варфоломея Вален-
тиновича Якоби является памят-
ником истории, внесена в список 
объектов культурного наследия 
Российской федерации.

ЯКОБИ Иван Варфоломеевич 
(1726-1803 гг.). 

Русский военачальник и госу-
дарственный деятель, генерал-
губернатор Астраханский, Сара-
товский, Уфимский и Симбирский, 
Иркутский и Колыванский.

Родился в 1726 году. Воспиты-
вался в сухопутном шляхетском 
кадетском корпусе, по окончании 
которого в 1747 года получил чин 
прапорщика и отправился в Селен-
гинск, где отец его, Варфоломей 
Валентинович в то время был 
комендантом. 

Служил в Якутском гарнизон-
ном пехотном полку. В Селенгин-

ске провёл более пятнадцати лет, 
имея возможность непосредствен-
но ознакомиться с той страной, 
которой впоследствии пришлось 
управлять ему самому.

Отец несколько раз отправлял 
сына курьером в Пекин. Первую 
такую поездку совершил в 1753 
году «с грамотой Сената в Трибу-
нал об отправленном российским 
купечеством караване». После это-
го он еще несколько раз совершал 
поездки в Китай, ознакомился с 
местными обычаями и в качестве 
уполномоченного с российской 
стороны вел с китайским прави-
тельством переговоры.

С 1762 года подполковник, 
командир Селенгинского драгун-
ского полка. С 1764 года — пол-
ковник.

После смерти отца в 1769 году в 
чине полковника оставил Сибирь и 
получил назначение во 2-ю армию, 
действовавшую против турок. При 
покорении Крымского полуострова 
прикрывал подвижные магазины и 
тяжёлые обозы армии. На пути от 
Козлова, будучи окружён много-
численными татарскими толпами, 
он имел с ними беспрерывные 
схватки. 29 июня 1771 года отраз-
ил жестокое нападение татар при 
реке Арыне, затем, опрокинув их 
при переправе через речки Азую и 
Азузу, он загнал их в горы. За кам-
панию 1771 года был награждён 
орденом святой Анны.

В 1783 году был перемещён на 
должность генерал-губернатора 
Иркутского и Колыванского на-
местничеств. При нём построены 
были в Иркутске и Колывани 
здания для присутственных мест, 
основаны приказы общественного 
призрения, богадельни, больницы, 
рабочие дома, открыты народные 
училища, облегчена участь ка-
торжников; были возобновлены 
прервавшиеся торговые сношения 
с Китаем и завязалась оживлённая 
торговля в Кяхте. За все эти труды 
Якоби был награждён орденом 
Святого Владимира I степени.

В 1789 году был отстранён от 
должности по наветам и подвер-
гнут ответственности за якобы 
желание втравить Россию в войну 
с Китаем, с целью воспользоваться 
выгодами, ожидаемыми им от его 
положения генерал-губернатора 
окраины в военное время, за само-
вольное смещение чиновников и за 



598 

неуважение к Сенату. Императри-
ца Екатерина была почти убежде-
на, что Якоби совершил серьёзные 
преступления. Сенат никак не мог 
прийти к единогласию по этому 
делу, и оно было взнесено к импе-
ратрице. Результатом знакомства 
императрицы с этим делом было 
полное оправдание Якоби и на-
казание доносчиков.

При императоре Павле Якоби 
был переименован в генерал-
лейтенанты и вскоре пожалован 
в генералы от инфантерии, но в 
1797 году он вышел в отставку и 
скончался в Санкт-Петербурге в 
1803 году.

ЯКОВЕНКО Василий Григо-
рьевич (1888-1937 гг.).

Организатор партизанского 
движения в Сибири в период 
Гражданской войны, советский 
государственный деятель.

Из крестьянской семьи, в воз-
расте 9-ти лет остался сиротой. 
Работал батраком. В 1910 году 
призван в армию, 4 года служил в 
инженерных частях. С 1914 года 
участвовал в Первой мировой вой-
не, унтер-офицер, трижды награж-
дён Георгиевским крестом. В июле 
1917 года вступил в РСДРП(б). 
Вернувшись в Тасеево, в конце 
того же года стал председателем 
Тасеевского волостного уезда.

После чехословацкого мятежа, 
свергнувшего советскую власть 
в регионе, скрывался в подполье. 
В декабре 1918 года возглавил 
восстание в Тасеево и организо-
вал партизанскую борьбу против 
колчаковких войск. Стал одним из 
создателей партизанской армии, 
которая насчитывала до 15 тысяч 
человек. Председатель Совета 
Северо-Канского партизанского 
фронта, руководил борьбой с 
колчаковским режимом до конца 
января 1920 года.

В 1920-1921 году был председа-
телем Канского ревкома и уездного 
исполкома. В начале 1922 года на-
значен заместителем председателя 
Красноярского губисполкома, но 
вскоре  вызван  в  Москву.  По 
рекомендации лично знавшего 
его И. А. Теодоровича с 9 января 
1922 года назначен народным ко-
миссаром земледелия РСФСР.

С 1923 по 1926 год нарком со-
циального обеспечения РСФСР. 
Делегат XII-XIII съездов РКП(б), 

на XIII съезде избран членом ЦКК. 
Был членом ВЦИК. 

С 1928 года работал в при-
емной председателя ЦИК М. И. 
Калинина. С 1935 года работал 
директором НИИ новых лубя-
ных культур Наркомзема СССР 
в Москве.

Арестован 9 февраля 1937, при-
говорён 29 июля 1937. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 
к высшей мере наказания и рас-
стрелян в тот же день. Захоронен 
на кладбище Донского монастыря. 
Реабилитирован 30 июня 1956 года 
ВКВС СССР.

ЯКОВЛЕВ Алексей Ефимович 
(1791-? гг.). 

С 1835 года — в списках купцов 
III гильдии, спустя два года — II 
гильдии. В 1850 году переписан 
в мещане, затем вернулся во II 
гильдию. 

В Енисейской губернии зани-
мался питейным откупом. Инвести-
ровал в золотопромышленность. 

ЯКОВЛЕВ Николай Николае-
вич (1886-1918).

Государственный деятель.
Окончил московскую гимназию, 

учился на физико-математическом 
факультете Московского универси-
тета. Член РСДРП с 1904 года.

С 1905 года — секретарь Рогож-
ского комитета РСДРП Москвы, 
был одним из руководителей 
октябрьских и декабрьских за-
бастовок московского пролетариа-
та. В мае и августе 1907 года под-
вергался арес там, два года провёл в 
заключении в крепости. В декабре 
1910 года арестован в Москве, на 
три года выслан за границу. В 1913 
году вернулся в Москву и стал од-
ним из организа торов газеты «Наш 
путь». В конце 1913 года арестован 
и сослан в Нарым, откуда дважды 
бежал. С весны 1915 года содер-
жался в Томской тюрьме, затем 
— в ссылке в Нарыме. 

В сентябре 1916 года стал 
инициатором создания «Военно-
социалистического союза», ста-
вившего своей целью революцион-
ную пропаганду в русской армии. 
С конца ноября 1916 года служил 
солдатом 18-го Сибирского стрел-
кового запасного полка Томского 
гарнизона.

После Февральской революции 
являлся членом исполкома совета 

депутатов Томского гарнизона, 
заместителем председателя рас-
порядительного бюро Томского 
губернского комитета обществен-
ной безопасности. С 19 сентября 
1917 года — член временного 
испол кома объединённого совета 
рабочих и солдат Томска. С кон-
ца сентября — уполномоченный 
(агент) ЦК большевиков по За-
падной Сибири.

С 10 декабря 1917 года — пред-
седатель Западно-Сибирского 
областного исполкома советов 
рабочих и солдатских депутатов 
(Омск), 28 февраля 1918 — пред-
седатель Центросибири. 

В 1918 году явился лидером си-
бирских большевиков, возглавлял 
советское строительство и осу-
ществлял политическое руковод-
ство борьбой с контрреволюцией. 
После поражения советской власти 
с вооружённым отрядом предпри-
нял попытку пробраться в Якутию. 
В 140 верстах от Олёкминска был 
настигнут белогвардейским отря-
дом и убит в перестрелке.

ЯКОВЛЕВ Павел Дмитриевич 
(1891-1925 гг.).

Эссер. Управляющий Иркут-
ской губернией от Сибирского 
Временного правительства. 

Окончил Пензенское реальное 
учи лище. 

Участник  революционного 
движения с 1906 года. Член партии 
социалистов-революционеров. 
С мая 1908 по март 1910 года 
находился в заключении за при-
надлежность к партии эсеров. С 
осени 1910 года — член Поволж-
ской боевой организации эсеров. 
В 1911 году арестован и осужден 
на 6 лет каторги за участие в экс-
проприациях. 

С 1916 года находился в ссыл-
ке в Киренском уезде Иркутской 
губернии, где работал на Усть-
Кутском солеваренном заводе.

После Февральской революции 
избирался председателем исполкома 
и членом Иркутского губернского 
исполкома советов, комиссаром 
Ленского края, председателем со-
вета крестьянских депутатов и гу-
бернского земельного комитета. 

Редактировал газету «Наша де-
ревня», был членом бюро советов 
Восточной Сибири.

Противник Октябрьской рево-
люции, участник сопротивления 
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установлению советской власти 
в Иркутске, председатель губерн-
ской земской управы. С апреля по 
июнь 1918 года содержался в Ир-
кутской тюрьме за антисоветскую 
деятельность. С июля 1918 по 28 
декабря 1919 года — иркутский 
губернский комиссар, затем управ-
ляющий Иркутской губернией.

С марта 1920 по август 1922 
года жил в Харбине под фамилией 
Дунин. Являлся сотрудни ком со-
ветской военной и политической 
разведки. С августа 1922 года 
помощник начальника разведы-
вательного управления народно-
революционной армии Дальнево-
сточной республики. 

12 марта 1923 года арестован 
ГПУ в Чите, 23 декабря освобож-
дён.

С 1 января 1924 года жил в 
Москве, работал экономистом 
в «Экспорт-хлебе». 26 сентября 
вновь арестован по обвинению в 
активной контрреволюционной  
деятельности. 12 января 1925 года 
Коллегией ОГПУ приговорён к 
высшей мере наказания, расстре-
лян. Реа билитирован в 1994 году.

ЯКОВЛЕВ Тимофей Алексее-
вич (1905-1974 гг.).

В 1942 году призван Черногор-
ским военкоматом для прохождения 
службы в рядах Красной Армии. 

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Младший сержант, 
наводчик орудия 45-го отдельного 
истребительного противотанко-
вого дивизиона 184-й стрелковой 
дивизии.

Герой Советского Союза с 1945 
года. 

ЯКОВЛЕВА Варвара Никола-
евна (1885-1941 гг.).

Член партии большевиков и 
должностное лицо советского 
правительства.

По окончании гимназии посту-
пила на физико-математический 
факультет Высших женских кур-
сов; участвовала в студенческом 
движении. В 1904 году вступила в 
организацию РСДРП, примкнув к 
большевикам. Работала в Москве 
в качестве пропагандиста и орга-
низатора. В 1905 году принимала 
участие в московском вооружён-
ном восстании. Была арестована 
весной 1906 года; будучи вы-
слана, перешла на нелегальное 

положение и продолжала работу в 
Москве до осени 1910 года, когда 
была арестована и сослана в На-
рым, откуда бежала за границу. По 
возвращении осенью 1912 года в 
Россию работала в качестве агента 
ЦК и члена Московского областно-
го бюро ЦК. В 1913 году — новый 
арест, ссылка в Нарым и новый по-
бег, после которого Яковлева вско-
ре была арестована и выслана в 
Астраханскую губернию, где про-
была до 1916 года. Отбыв ссылку, 
вернулась а Москву, где работала 
в Московском областном бюро ЦК 
в качестве секретаря.

На VI Съезде избрана кандида-
том в члены ЦК. В Октябрьские 
дни в Москве входила в состав 
партийного боевого центра. В 
декабре 1917 года была избрана 
членом Учредительного собрания, 
работала в Петрограде в НКВД и 
затем в ВСНХ. Во время брестских 
переговоров примкнула к «левым 
коммунистам».

С 1918 года работала в ВЧК, за-
тем была назначена председателем 
Петроградской ЧК. В 1919 году 
работала в Наркомпроде. В 1920 
году — член Сиббюро ЦК и на-
чальник Сибполитпути. Во время 
профсоюзной дискуссии 1921 года 
примкнула к «буферу», объединив-
шемуся затем с Л. Д. Троцким.

В 1921 году — секретарь Мо-
сковского комитета, затем до осени 
1921 года — секретарь Сиббюро 
ЦК. С 1922 по 1929 год работала в 
Наркомпросе, сначала заведующей 
Главпрофобром, затем замнарко-
мом. В декабре 1929 года назначе-
на наркомфином РСФСР.

Член ВЦИК с 4 состава. На-
писала ряд статей и брошюр по 
вопросам советской и партийной 
работы. В 1923 году она подписала 
«письмо 46» в поддержку реформ в 
коммунистической партии.

После третьего московского 
суда в 1937 году, она была аре-
стована и осуждена на 20 лет тю-
ремного заключения. Расстреляна 
вместе с другими заключёнными 
центральной тюрьмы города Орёл 
11 сентября 1941 года. Реабилити-
рована в 1958 году.

В 1993 году 
окончил  Тю -
менский госу-
дарственный 
университет по 
специальности 
«Право в ед е -
ние». 

С  27 июня 
1993 года рабо-
тал  юрискон-
сультом Ямало-

Ненецкого филиала Западно-
Сибирского коммерческого банка. 
С 25 июля 1994 года — испол-
няющий обязанности директо-
ра Ямало-Ненецкого филиала 
Западно-Сибирского коммерче-
ского банка. С 24 января 1995 
года — директор Ямало-Ненецкого 
филиала Западно-Сибирского ком-
мерческого банка.

С 19 мая 1997 года — вице-
президент банка — директор 
Салехардского филиала ОАО 
Запсибкомбанка; 29 апреля 1998 
года назначен президентом ОАО 
«Запсибкомбанк».

13 июня 2001 года назначен 
вице-губернатором Тюменской 
области. В марте 2005 — назначен 
первым заместителем главы города 
Тюмени, с 21 марта исполнял обя-
занности главы города Тюмени.

24 ноября 2005 года утверждён 
в должности губернатора Тюмен-
ской области. 

С 2009 года член правления 
Союза биатлонистов России. 2 
октября 2010 года его кандидатура 
была внесена Президентом Рос-
сийской Федерации в Тюменскую 
областную Думу для наделения 
его полномочиями губернатора 
Тюменской области. 12 октября 
был единогласно утверждён гу-
бернатором.

ЯКУШЕВ Владимир Владими-
рович, российский государствен-
ный деятель, с 24 ноября 2005 года 
губернатор Тюменской области.

ЯКУШЕВ Иван Александро-
вич (1886-1935).

Общественный и политический 
деятель.

Окончил гимназию и Омскую 
центральную фельдшерскую шко-
лу. Член партии социалистов-
револю ционеров с 1907 года. 
Активный деятель сибирского 
областничества.

За участие в революционных со-
бытиях 1905-1906 года в Туркеста-
не подвергся аресту и в 1910 году  
был сослан в Восточную Сибирь. 
Ссылку отбывал до 1912 года в 
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ЯКУШКИН Иван Дмитрие-
вич (1793-1857 гг.).

Декабрист, мемуарист, отстав-
ной капитан.

В 1811 году был принят под-
прапорщиком в лейб-гвардии 
Семёновский полк, с которым 
участвовал в походах 1812, 1813 
и 1814 годов. Принимал участие 
в Бородинской битве, получил 
Георгиевский крест. 

Один из основателей «Союза 

ЯМПИЛОВ Баудоржа Ба-
зарович (Бау Ямпилов) (1916-
1989 гг.).

Сове т с к ий  компо з и то р , 
музыкально-общественный дея-
тель. Народный артист СССР, Пред-
седатель Верховного Совета Бурят-
ской АССР VIII-IX-го созывов.

Родился в селе Булак, Кижин-
гинского района Республики Бу-

Братской волости Нижнеудинского 
уезда, затем в Тулуне. В 1914-1915 
году слу жил в Иркутской город-
ской управе. После Февральской 
революции избран членом секре-
тариата испол кома общественных 
организаций Иркутска, гласным 
Иркутской городской думы. 

Являлся участником октябрь-
ского и декабрьского чрезвычай-
ных Сибирских областных съездов 
в Томске. В ночь на 26 января 1918 
года был арестован томскими боль-
шевистскими властями и заключен 
в Красноярскую тюрьму.

На состоявшемся 29 января 
нелегальном заседании части 
членов временной Сибирской об-
ластной думы (СОД) заочно был 
избран её председателем. Осво-
бождён из Красноярской тюрь-
мы 18 июня 1918 года. Являлся 
инициатором передачи власти 
30 июня 1918 года от Западно-
Сибирского комиссариата Совету 
министров Временного Сибир-
ского правительства (ВСП). В 
1918 году возглавлял борьбу про-
тив правых тенденций в по литике 
ВСП и его Административного 
совета.

После самороспуска 10 ноября 
1918 года СОД уехал в Иркутск 
для занятия должности секрета-
ря местного отделения Всекосо-
вета, но в декабре 1918 года по 
распоряжению военных властей 
был вынужден покинуть город и 
выехал во Владивосток. В 1919 
году принял активное участие 
в подготовке завершившегося 
неудачей  антиколчаковского 
переворота во Владивостоке, 
предпринятого в ноябре 1919 
года совместно с Р. Гайдой.

В начале 1920-х годов эмигри-
ровал в Чехословакию, был редак-
тором журнала «Вольная Сибирь» 
(1926-1930 гг.) и сборника «Сибир-
ский архив» (1929-1935 гг.).

спасения», член «Союза благоден-
ствия». Участвовал в подготовке 
к восстанию в Москве в декабре 
1825 года. Осуждён по I разряду, 
приговорён к 20 годам каторги. 
От бывал наказание в Читинском 
остроге и Петровском Заводе с 
1827 по 1835 год.

С 1836 года на поселении в 
Ялуторовске. С помощью других 
ссыльных декабристов и их сибир-
ских «союзников» (С. Я. Знамен ский, 
Н. Я. Балакшин, И. П. Мед ведев и др.), 
а также при финансовой поддержке 
своей тёщи гр. Н. Н. Шереметевой 
организовал школу для мальчиков в 
1842 году и первую в Сибири всесос-
ловную женскую школу в 1846 году. 
Преподавание велось по методу 
Ланкастерской, по способу взаим-
ного обучения. Якушкин проводил 
занятия, раз работал учебные посо-
бия по русскому и французскому 
языкам, по истории, арифметике, 
физике, химии, геологии, ботани-
ке, зоо логии, изготовил глобусы 
и географические карты. Состав-
ленные им таблицы с описанием 
Западной Сибири высоко оценены 
известным военным картографом 
генерал-майором Н. И. Горским и 
действительным членом Русского 
географического общества профес-
сором Э. К. Гофманом, в 1840-х годах 
возглавлявшими научные экспеди-
ции в Сибирь. Вёл систематические 
метеорологические наблюдения с 
использованием самостоятельно 
сконст руированных приборов. 
Активно занимался ботаникой 
(микроскоп, исследования, гер-
барии западносибирской флоры), 
минералогией, гальванопластикой, 
разрабатывал общетеоретические 
вопросы естествознания. 

После амнистии жил в деревне 
Новинки Тверской губернии и в 
Москве.

Награждён знаком военного 
ордена Святого Георгия, орденом 
Святой Анны IV степени, Кульм-
ским крестом.

рятия в семье потомственного 
крестянина-скотовода. Поступил 
в республиканский техникум ис-
кусств, в 1937 году поступил в 
Свердловскую консерваторию, 
стал учеником известного компо-
зитора и педагога М. Фролова.

В годы Великой Отечественной 
войны воевал на Ленинградском 
фронте и был отмечен несколь-
кими боевыми наградами. Затем, 
возвратившись в родные края, он 
включился в строительство основ 
музыкальной культуры. Работал 
художественным руководителем 
Бурятской филармонии, вёл класс 
сначала в педагогическом, а по-
сле в музыкальном училище, стал 
одним из создателей и первым 
председателем Союза композито-
ров Бурятии.

Активный общественный дея-
тель, он неоднократно избирался 
в Верховный Совет Бурятии, на 
протяжении ряда лет занимал 
ответственный и важный пост 
Председателя Верховного Совета 
Бурятской АССР.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 сентября 1986 
года Ямпилову Баудорже База-
ровичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Дружбы 
народов, орденом «Знак Почёта» 
и медалями, в том числе монголь-
ской медалью «Дружба». Лауреат 
Государственной премии РСФСР 
имени М. И.Глинки в 1972 году, 
Государственной премии Бурят-
ской АССР в 1970 году.

Именем Ямпилова названа ули-
ца в Улан-Удэ и в селе Кижинга 
Кижингинского района, на доме, 
где он проживал установлена ме-
мориальная доска.

Правительство Республики 
Бурятия специальным постанов-
лением присвоило его имя Респу-
бликанской специализированной 
детской школе искусств.

ЯНИК Михал (1874-1948 гг.).
Польский лингвист, профессор 

индоевропейских языков в Краков-
ском Ягеллонском университете. 
Исследова тель истории поляков 
в Сибири. 

С 1896 по 1922 год преподавал 
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в гимназиях австро-венгерской 
части польских земель, позже в 
независимой Польше. 

Инспектор средних школ (1922-
1928, 1944-1945 гг.). Активный 
деятель крестьянской партии 
«Стронництво Людове» и движе-
ния за независимость Польши, 
в котором придерживался соб-
ственных позиций, сотрудничая 
с политическими противниками 
Ю. Пилсудского, что негативно 
отразилось на дальнейшей ка-
рьере.

С 1914 года — член Польской 
Академии Умелости (ПАУ). Член 
Народоведческого общества, со-
трудничал в ежегоднике «Люд» 
(«Народ»). 

Среди многочисленных работ 
выделяют ся монография «Исто-
рия поляков в Сибири» (1928 
год). Основу контекста истори-
ческой монографии составляют 
тщательно выявленные и тема-
тически систематизированные 
автором выдержки из запечат-
лённых в польской литературе 
реляций  мемуаристов  о  пре-
бывании в Сиби ри в сочетании 
с мемуарными источниками в 
сокращённом  изложении .  По 
той же теме Яник опубликовал 
ряд отдельных статей, выступил 
редактором нескольких издавав-
шихся в 1930-е годы польских 
мемуаров о Сибири.

ЯНОВСКИЙ Иван Иванович 
(1919-? гг.).

В 1939 году призван для прохож-
дения службы в рядах Красной Ар-
мии. Окончил авиационное училище 
штурманов в Челябинске, высшую 
школу штурманов и летчиков.

Участник боёв Великой Отече-
ственной войны. Гвардии старший 
лейтенант, штурман эскадрильи 8-й 
гвардейской авиационной дивизии 
авиации дальнего действия.

Герой Советского Союза с 1944 
года. 

ЯНОВСКИЙ Николай Нико-
лаевич (псевдоним Ан. Бегаев) 
(1914-1990 гг.).

Российский литературовед, 
критик.

Окончил Ленин градский педа-
гогический институт им. М. Н. 
Покровского в 1939 году. Участ ник 
Великой Отечественной войны. С 
1944 года после ранения работал 

в армей ских газетах. С 1949 года 
до конца жизни деятельность 
Яновского связана с журналом 
«Сибирские огни», в котором он 
работал литконсультантом, за-
ведующим отделением поэзии, 
отделом критики, с 1964 по 1972 
год — заместитель главного ре-
дактора. Объектом постоянного 
интереса была история русской 
литературной Сибири в её слож-
ной динамике и преемственности 
поколений. 

Автор 30 монографий, боль-
шое количество статей, обзоров, 
ре цензий, архивных публикаций. 
Около 100 статей о писателях-
сибиряках написано им для «Крат-
кой литературной энциклопедии». 
В 1969 году — составитель и 
главный редактор издания «Ли-
тературное наследство Сибири» 
(вышло 8 томов). Составитель би-
блиографического словаря писате-
лей Сибири XX века (опубликован 
посмертно).

ЯНСОН  Яков  Давидович 
(1886-1938 гг.).

Государственный  деятель , 
участник революционного дви-
жения.

Большевик с декабря 1904 года. 
В 1905 году принимал участие 
в вооружённой борьбе против 
властей в Прибалтике. Делегат V 
(Лондонского) съезда РСДРП от 
Рижской партийной организации. 

В конце 1907 года арестован и 
приговорён к 6 годам каторги, ко-
торую отбы вал сначала в Рижской 
центральной, затем в Орловской 
каторжных тюрьмах. С 1914 года 
находился на поселении в селе 
Манзурка  Верхоленского уезда 
Иркутской губернии. С 1915 года 
жил в Иркутске. 

После Февральской революции 
являлся депу татом первого со-
става Иркутского совета рабочих 
депутатов. 8 октября 1917 года из-
бран членом городского комитета 
РСДРП(б), 15 ноября — предсе-
датель Иркутского совета рабочих 
депутатов, 19 ноября — член Ир-
кутского военно-революционного 
комитета, затем председатель 
комитета советских организаций 
Восточной Сибири. С конца фев-
раля по август 1918 года — член 
Центросибири, заведующий снача-
ла её финансовым отделом, затем 
— отделом иностранных дел. 

После падения советской вла-
сти в Сибири арестован и за-
ключен в Иркутскую тюрьму, 
откуда освободился осенью 1919 
года. Недолго работал в томском 
подполье. 16 декабря 1919 года 
избран председателем Томского 
военно-революционного комитета. 
В 1919-1920 году являлся членом 
Сибирской миссии и уполномочен-
ным Наркомата иностранных дел 
(НКИД) РСФСР. С 16 февраля по 
15 июня 1920 года — председатель 
Иркутского губревкома. С июля 
1920 по май 1921 года — в цен-
тральном аппарате НКИД. С июня 
1921 по ноябрь 1922 года — член 
Дальбюро ЦК РКИ(б), заместитель 
министра, затем ми нистр ино-
странных дел Дальневосточной 
республики. С 15 ноября 1922 года 
— член Дальревкома. В дальней-
шем тру дился в аппарате НКИД, в 
Наркомате внешней торговли. По-
следнее место работы — заведую-
щий издательством «Академия» в 
Москве. Арестован, осуждён Во-
енной коллегией Верховного суда 
СССР, расстре лян.

ЯНУШКЕВИЧ Адольф Ми-
хайлович (1803-1857 гг.).

Польский, белорусский поэт, 
этнограф, революционный де-
ятель .  Изве стен  историко -
этнографическими записями о 
казахах: его книга «Дневники и 
письма из путешествий по кир-
гизским степям» переведена на 
несколько языков. Друг Адама 
Мицкевича, прототип Адольфа из 
III части «Дзядов».

Учился в Доминиканской шко-
ле в Несвиже, а затем в средней 
школе в Виннице в Подолии. С 
1821 по 1823 год  был студентом 
литературного факультета Вилен-
ского университета, принадлежал 
к кругу филаретов. 

Писал стихи, которые публико-
вались в периодических изданиях 
в Вильнюсе. Дебютировал в 1821 
сентиментальной поэмой «Мели-
тон и Эвелина». 

В 1826 году был депутатом 
Главной палаты по гражданским 
судебным делам в Каменце. Оста-
вил службу в 1829 году из-за 
болезни и отправился на лечение 
за границей в Карлсбад, побывал 
в Германии, Южной Франции и 
Италии. В Риме он встретился с 
путешествующими А. Мицкеви-
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чем и А. Э. Одынцом. В сентябре 
1830 года вернулся домой. 

Принимал участие в Ноябрь-
ском восстании; был ранен и взят 
в плен. Приговором суда от 4 марта 
1832 года был приговорён к смерт-
ной казни через повешение, при-
говор был заменён вечной ссылкой 
в Сибирь с потерей дворянства и с 
конфискацией имущества.

Был сослан в Тобольск, где 
отбывал заключение в остроге, с 
1833 года — в деревню Желяково 
под Ишимом (ныне на севере Ка-
захстана). В 1835 году он переехал 
в Ишим, выписал сюда из родных 
мест свою библиотеку, родные 
присылали ему периодику, и его 
дом стал местом встречи и би-
блиотекой для ссыльных. В Ишиме 
завязал дружбу с Густавом Зелин-
ским и с 1836 года с А. И. Одо-
евским. Зелинский впоследствии с 
ведома А. Янушкевича использовал 
его записки и письма для создания 
своего самого знаменитого про-
изведения — поэмы «Киргиз». А. 
И. Одоевский, некоторое время 
живший в одном доме с А. Януш-
кевичем, посвятил ему два сти-
хотворения: «Ты знаешь их, кого я 
так любил» и «А. М. Янушкевичу, 
разделившему со мной ветку ки-
парисовую с могилы Лауры». В 
1839-1840 году перевёл «Историю 
завоевания Англии норманнами» 
Огюстена Тьерри, также интере-
совался польской и европейской 
литературной жизнью.

В августе 1841 года переехал в 
Омск. По случаю бракосочетания 
цесаревича ему разрешили посту-
пить на государственную службу 
с присвоением чина «коллежский 
регистратор». 

С января 1842 года работал в По-
граничном управлении сибирских 
киргизов. Много путешествовал по 
казахским степям, освоил казах-
ский язык, записывал казахский 
фольклор. Во время экспедиции в 
1846 году составил «Дневник по-
ездки в Сибирь», важный источник 
по истории Казахстана. 

В 1853 году он переехал в Ниж-
ний Тагил Пермской губернии, 
где стал первым библиотекарем 
первой библиотеки, открытой по 
распоряжению А. Н. Карамзина, 
и садовником графа Анатолия 
Демидова, владельца уральских за-
водов. Был помилован в 1856 году, 
вернулся домой и на следующий 
год умер, так как был тяжело болен 
туберкулёзом.

ЯНУШКЕВИЧ Александр 
Сергеевич, профессор, доктор фи-
лологических наук. Заведующий 
кафедрой русской и зарубежной 
литературы Томского государ-
ственного университета.

Окончил ТГУ в 1966 году. Член 
авторского коллектива по изуче-
нию личной библиотеки В. А. Жу-
ковского, хранящейся библиотеке 
ТГУ с 1974 года, один из основных 
авторов-составителей монографии 
«Библиотека В. А. Жуковского 
в Томске», поднявшей изучение 
творчества Жуков ского на новый 
уровень. Изучению творческо-
го пути Жуковского посвящена 
монография «Этапы и проблемы 
творческой эволюции В. А. Жуков-
ского». Один из членов авторского 
коллек тива ряда книг, определив-
ших новый этап в развитии науки 
о творчестве В. А. Жуковского: 
«В. А. Жуковский. Эстетика и 
критика», «В. А. Жуковский в 
воспоминаниях современников» 
и др. 

С 1999 года руководством и 
общей редакцией Янушкевича 
в издательстве «Языки русской 
культуры» выходят первые тома 
20-томного полного собрания 
сочинений и писем В. А. Жуков-
ского.

Крупный исследователь тео-
рии жанра, жанрообразования, 
мотивологии. Ему принадлежит 
существенный вклад в исследо-
вание литературного процесса 
в России XIX века, в частности 
русского романтизма, творчества 
Н. В. Гоголя и его рецепции в 
XX веке, творчества В. А. Жу-
ковского, изучаемого в широком 
контексте мировой культуры. 
Автор сибиреведческих исследо-
ваний, отражённых в ряде статей 
по истории сибирской критики 
и журналистики XVIII  начала 
XIX века, со здатель программы 
«История литературы Сибири» 
для средней школы. Под его ру-
ководством осуществлён проект 
«Русские писатели в Томске».

Лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и техни ки.

ЯНШИН Александр Леонидо-
вич (1911-1999 гг.).

Выдающийся советский и рос-
сийский естествоиспытатель, гео-
лог, один из основателей Сибир-
ского отделения АН СССР и Ин-

ститута геологии и геофизики СО 
АН СССР.

Вице-президент АН СССР с 
1982 по 1988 год, крупный обще-
ственный и государственный 
деятель, президент Московского 
Общества Испытателей Приро-
ды с 1967 по 1999 год, почётный 
директор Института литосферы 
окраинных и внутренних морей 
РАН, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственных 
премий СССР, член многих за-
рубежных академий и научных 
обществ.

В  1928 году  поступил  на 
геологический факультет Мо-
сковского  государственного 
университета, откуда через два 
года  перешёл  в  Московский 
геолого-разведочный институт. 
В 1936 году стал сотрудником 
Геологического института АН 
СССР. 

В 1937 году была присужде-
на ученая степень кандидата 
геолого-минералогических наук 
без защиты диссертации. В 1944 
году за успешное выполнение 
заданий  Правительства  был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Первым крупным научным 
достижением стали исследова-
ния стратиграфии, тектоники 
и  геоморфологии  Северного 
Приаралья в 1953 году. В этом 
же году ему была присужде-
на  степень  доктора  геолого-
минералогических наук.

После избрания действитель-
ным членом АН СССР в 1958 
году в центре научных интере-
сов оказалась Сибирь, им были 
разработаны  теоретические 
основы и инициированы поиски 
калийных солей и фосфоритов в 
Восточной Сибири и Монголии, 
приведшие к открытию крупней-
шего месторождения калийных 
солей в кембрийских отложениях 
Прибайкалья и Хубсугульского 
фосфоритоносного бассейна в 
Монголии.

В 1978 году получил Госу-
дарственную премию СССР за 
15-томный труд «История разви-
тия рельефа Сибири и Дальнего 
Востока», созданный группой 
авторов под его руководством.

В  1982 году  избран  вице-
президентом  Академии  наук 
СССР и директором Института 
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литосферы. Являлся председа-
телем и членом многих научных 
советов, комиссий и комитетов, 
был одним из основателей Си-
бирского отделения РАН и Ин-
ститута проблем нефти и газа СО 
РАН. Удостоен правительствен-
ных наград, академических и 
других премий, в числе которых 
высшая награда в области наук о 
Земле — золотая медаль имени 
А. П. Карпинского.

Умер в Москве, похоронен на 
Введенском кладбище.

ЯРЫГИН Иван Сергеевич  
(1948-1997 гг.). 

А т л е т , 
т р е н е р -
преподаватель. 

З а с л уж е н -
н ы й  м а с т е р 
спорта по воль-
ной  борьбе  с 
1972 года. Дву-
кратный олим-
пийский  чем-
пион  — 1972 

и 1976 годы. Чемпион мира в 
1973 году Европы в 1972, 1975 
и 1976 годах,  СССР с 1970 года 
по 1973 год. 

Главный тренер сборной ко-
манды СССР по вольной борьбе. 
Президент Всероссийской феде-
рации вольной борьбы. 

В Красноярске организован 
международный турнир, нося-
щий его имя. 

ЯЦЕНКО Сергей Григорье-
вич  родился 
15 ноября 1952 
года в посёлке 
Таёжном, Кан-
ского  района 
Красноярского 
края. Закончил 
Абанскую сред-
нюю школу име-
ни Богуцкого.

П р о ш ё л 
службу в рядах 

Вооружённых сил. Сменил мно-
жество занятий: был старателем в 
тайге, охотником, копал шурфы. 

Окончил Красноярский го-
сударственный университет, по 
специальности «Правоведение». 
С 1994 года член Союза юристов 
Москвы. 

Профессиональный поэт, пи-
сать стихи начал ещё в школе. 
Написал и самиздатом выпустил 
около 40 книг поэзии и 10 книг 
прозы. Публиковал стихи в район-
ных и городских газетах Абакана, 
Новосибирска, Москвы, Санкт-
Петербурга, журналах «День и 
ночь», «Енисей», «Аврора», «Ра-
ботница», «Воин России». Ежегод-
но принимает участие в создании 
альманаха «Поэзия на Енисее». 
Прозаические произведения пу-
бликовал в журналах «День и 
ночь», «Памир», «Литература 
Сибири», учебном пособии «Хре-
стоматия литературы Приенисей-
ского края».

Выступает перед коллегами, 
коллективами различных компа-
ний, школьниками и студентами, 
читает свои произведения в радио- 
и телепередачах. 

Главные темы и мотивы его 
творчества — любовь к Родине и 
человеку, воспевание женщины, 
прославление красот Краснояр-
ского края, поиск смысла жизни, 
рассказ о жизни простого народа. 

ЯЧМЕНЁВ Григорий Егоро-
вич (1915-1991 гг.).

В 1942 году призван для про-
хождения службы в рядах Красной 
Армии.

Участник боёв Великой От-
ечественной войны. Сержант, 
командир минометного расчёта 
мотострелкового батальона 69-й 
механизированной бригады.

Герой Советского Союза с 1943 
года. 

ЯСТРЕМСКИЙ (Ястржемб-
ский )  Сергей  Василь  евич 
(1857-1941 гг.).

Лексикограф, автор «Грамма-
тики якутского языка». Народ-
ник, политический ссыльный.

Пос  ле  отбытия  каторжных 
работ на Каре (1880-1885 гг.) от-
правлен в Якутию на поселение 
(1886-1896 гг.). 

В Дюпсюнском улусе прожи-
вал у якута А. П. Афанасьева, 
прекрасно владев шего родным 
якутским и русским языками. 
Ястремский  был  участником 
якутской экспедиции A. M. Си-
бирякова, в итоге которой вышла 
его «Грамматика...», написанная 
под сильным влиянием работы 
О. Н. Бёт лингка «О языке яку-
тов» (1848-1851 гг.).
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А. П. Статейнов 
Главный редактор БЭС 
Красноярского края. 
Заведующий отделом 
«Промышленность и 
сельское хозяйство».

Г. С. Лапунов 
Заместитель главного 
редактора БЭС Красно-

ярского края.
Заведующий отделом 

«Транспорт».
Генеральный директор 
ОАО «Востоксибпром-

транс».

Т. В. Кузнецова
Заместитель главного 
редактора БЭС Красно-
ярского края. 
Заведующий отделом 

«Силовые структуры».

Н. А. Толстикова
Ответственный секре-
тарь БЭС Краснояр-
ского края. Заведующая 
отделом «Культура».

Б. Н. Терещенко
Заведующий отделом 
«Медицина и спорт».
Врач фитоцентра 

«Прасковья».

Н. А. Фокин
Редактор отдела «Ис-
полнительная и зако-
нодательная власть, 

право».
Депутат Законодатель-
ного Собрания Красно-

ярского края.

Г. Т. Волобуев
Редактор отдела 

«История».
Автор множества 

краеведческих публика-
ций и книг.

П. А. Статейнов
Заведующий отделом 

«География и окружаю-
щая среда».
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В. М. Ковальчук 
Редактор отдела 

«Культура».
Директор государ-
ственного центра 

народного творчества 
Красноярского края 

(1971-2005 гг.).

М. Е. Дивногорцев
Редактор отдела «Ис-
полнительная и зако-
нодательная власть, 

право».  
Инструктор крайкома 
КПСС (1971-1990 гг.). 
Помощник первых секре-
тарей крайкома КПСС 

В. И. Долгих 
и П. С. Федирко. 

З. Н. Кузнецова 
Редактор отдела 

«Культура».
Руководитель литера-
турного объединения 

«Родники». Член Союза 
российских писателей.

Т. Л. Шайбулатова
Редактор отдела 

«Культура».
Руководитель Центра 
литературного твор-
чества «Водолей». 

Член Союза российских 
писателей

В. П. Лосевской 
Редактор отдела «Ме-

дицина».
Исполнительный ди-
ректор фитоцентра 

«Прасковья». Кандидат 
медицинских наук.

П. Я. Лосевская
Редактор отдела «Гео-
графия и окружающая 

среда».
Заслуженный лесовод 
РСФСР. Заслуженный 
целитель России. 

Л. Н. Ермолаева 
Член редакционной 

коллегии БЭС Краснояр-
ского края.

Заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации. Член Учё-
ного Совета Сибирских 

музеев.

П. В. Злотников
Редактор отдела 

«География и окружаю-
щая среда».
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А. Е. Амосов
Член редакционной 

коллегии БЭС Краснояр-
ского края.

Председатель комите-
та Законодательного 
собрания Красноярского 
края по коренным и 
малочисленным наро-

дам Севера.

Л. В. Марина 
Научный редактор.
Заместитель Испол-
нительного директора  
Совета муниципальных 
образований Краснояр-

ского края.

В. А. Неволин
Научный редактор.
Кандидат геолого-

минералогических наук. 

А. М. Бахметьев
Редактор отдела 

«Транспорт». 
Отличник Аэрофлота. 
Почётный полярник 

России.

А. Е. Кулаков
Заведующий отделом 

«История».
Член Красноярской 
писательской органи-
зации Союза писателей 
России. Автор истори-

ческих романов. 

Н. В. Кулаков
Редактор отдела «Гео-
графия и окружающая 

среда».
Директор парка флоры 
и фауны «Роев ручей».

К. В. Лоскутова
Технический редактор 

издательства 
«Буква Статейнова»

Е. В. Печёнова
Редактор издательства 

«Буква Статейнова»
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Абаимов Василий Яковлевич 12
Абакан 12
Абакумов Пётр Александрович 12
Абалаковы 12
Абашеев Пётр Тимофеевич 12
Абдуллина Лира Султановна 12
Абрамов Николай Алексеевич 12
Абрамова Зоя Александровна 12
Аввакум 13
Августинович Томаш (Фома) Матвеевич 13
Авдеева (Полевая) Екатерина Алексеевна 13
Аверихин Виктор Александрович 13
Авксентьев Василий Евгеньевич 14
Авксентьев Николай Дмитриевич 14
Авраамий (Венгерский Алексей Иванович) 14
Авраменко Георгий Александрович (Бислис Юрий 
Станиславович) 14
Аврамов Иван БорИсович 14
Авраменко Станислав Александрович 14
Авраменко Степан Степанович 14
Аврорин Валентин Александрович 15
Агалаков Виктор Трофимович 15
Агапитовы 15
Агаронова Елена Герасимовна 15
Агафонов Алексей Семёнович 15
Агафонов Эдуард Васильевич 16
Агеев Никита Дмитриевич 16
Адаров Аржан (Владимир) Ойинчинович 16
Адрианов Александр Васильевич 16
Адрюшев Алексей Семёнович 17
Азадовский Марк Константинович 17
Азбукин Иван Иванович 17
Айканов Иван Архипович 17
Айгустов Николай Алексеевич 17
Акакий (Заклинский Александр Иванович) 17
Аксарин Александр Васильевич 17
Аксентьев Пётр 17
Аксёнов Василий Иванович 17
Аксёнов Ефим Ильич 17
Аксёнов Николай Федорович 17
Аксёнова Огдо (Евдокия) Егоровна 18
Акулинушкин Павел Дмитриевич 18
Алагызов Иван Савельевич 18
Аладышкин Александр Сергеевич 18
Албычев Пётр  18
Алдошин Павел Петрович 18
Александр 19
Александр I 19
Александр II 19
Александров Александр Викторович 19
Александров Александр Владимирович 19
Александров Андрей Степанович 19
Александров Вадим Александрович 20
Александров Евгений Николаевич 20
АлексАндров Матвей Александрович 20
Александров Никита Кузьмич 20
Александров Пётр Иванович 20
Алексеев Александр Яковлевич 20

Алексеев Анатолий Николаевич 20
Алексеев Валерий Павлович 20
Алексеев Владимир Кириллович 21
Алексеев Виктор Петрович 21
Алексеев Михаил Петрович 21
Алексеев Николай Алексеевич 21
Алексеев Николай Николаевич 22
Алексеев Николай Петрович 22
Алексеев Сергей Сергеевич 22
Алексеев Эдуард Ефимович 22
Алексеенко Евгения Алексеевна 22
Алексий (Вахрушев) 23
Алексий (Гилев Алексей Ильич) 23
Алексеевский Александр Николаевич 23
Алфеев Яков Иванович 23
Алферьев Вадим Семёнович 23
Альбанов Валерий Иванович 23
Алябьев Александр Александрович 23
Алябьев Александр Васильевич 24
Амвросий 24
Аммосов Максим Кирович 24
Амосов Анатолий Егорович 25
Амурсана 25
Амфилохий (Журавлёв Афанасий Семенович) 25
Амфилохий (Скворцов) 25
Амфитеатров Александр Валентинович 26
Ананьев Анатолий Романович 26
Ананьин Александр Спиридонович 26
Анатольева Анна Ивановна 26
Анашкин Михаил Борисович 26
Андреев Александр Игнатьевич 26
Андреев Валерий Павлович 26
Андреев Владимир Иванович 26
Андреев Николай Андреевич 27
Андреев Сергей Ильич 27
Андрей 27
Анисков Виктор Тихонович 27
Анисимов Иван Степанович 27
Анкудинов Герасим 27
Анненков Борис Владимирович 27
Анненков Иван Александрович 27
Анненков Николай Николаевич 28
Аносов Николай Павлович 28
Аносов Павел Петрович 28
Анохин Андрей Викторович 29
Ансон Александр Антонович 29
Антипин 29
Антоний (Стаховский Андрей Георгиевич) 30
Антоний (Людиновсков Афанасий Михайлович) 30
Антоний (Миловидов) 30
Антоний (Николаевский Вениамин) 30
Антония (Петрова Александра) 30
Антошин Константин Фокич 30
Ануфриев Иван Карпович 30
Анучин Василий Иванович 30
Анучин Дмитрий Гаврилович 30
Анучин Дмитрий Николаевич 31
Анучин Николай Павлович 31
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Апакидзе 31
Апанасенко Иосиф Родионович 31
Апанович Даниил 31
Арбузов Антон Петрович 31
Аргамаковы 32
Аргентов А. А. 32
Аргунов Андрей Александрович 32
Аргунов Павел Александрович 32
Арефьев Викторин Севастьянович 32
Аристов Аверкий Борисович 32
Арканов (Лизунов-Арканов) Вениамин Павлович 32
Арканов Сергей Михеевич 33
Арнольд Максимилиан Георгиевич (Юрьевич) 33
Арсений (Мацеевич Александр Иванович) 33
Арсеньев Владимир Клавдиевич 33
Артёмов Евгений Тимофеевич 34
Архангельский Василий Гаврилович 34
Артюнов Генрих Саркисович 34
Архипов Геннадий Валерьевич 34
Арцимович Виктор Антонович 34
Асатиани Георгий Григорьевич 34
Асеев Александр Леонидович  34
Асеев Алексей Александрович 35
Ассанов Николай Иванович 35
Астафьев Виктор Петрович 35
Астафьевы 36
АсташёВы 36
Астраханцев Федот Васильевич 36
Астырев Николай Михайлович 36
Асямов Сергей Алексеевич 37
Атласов (Отласов) Владимир Васильевич 37
Ауэрбах Николай Константинович 37
Афанасий 37
Афанасий 37
Афанасий Петрович 38
Афанасий (Федотов Амвросий Феофанович) 38
Афанасия 38
Афанасьев Иван 38
Афанасьев Михаил Николаевич 38
Ахалдаев (Ахалдайн) Жимба 38
Ахмадиев Гали Ахматсафиевич 38
Ахматов Иван Иванович 39
Ашлапов Николай Иванович 39
Ащепков Евгений Андреевич 40
Аюшеев Дандар Дампилович 40
Аюшиев Болот Ванданович 40
Бабушкин Иван ВасилЬевич 41
Багратуни Ваган Вачеевич 41
Бадер Отто Николаевич  41
Бадмаев 41
Баженов Валерий Афанасьевич 41
Баженов Григорий Саввич 42
Баженов Иван Кузьмич 42
Бажин Владимир Петрович 42
Базанов 42
Базанов Иван Иванович 42
Базанова Лидия Павловна 42
Базановы 42
Базаров Борис Ванданович 43
Базарсадаев Ким Иванович 43

Базилевин Константин Васильевич 43
Базилевские 44
Бай (Ж. А. Де Бай) 44
Байзан Анатолий Сидорович 44
Байкалов Анатолий Васильевич 44
Байков Василий Егорович 44
Байков Фёдор Исакович 44
Бакай Николай Никитич 45
Бакалов Давид Сергеевич 45
Бакунин Александр Васильевич 45
Бакунин Михаил Александрович 45
Балабанов Александр Петрович 46
Балаев Дмитрий Гаврилович 46
Баландин Алексей Александрович 46
Баландин Сергей Николаевич 46
Баландина (Емельянова) Вера Арсеньевна 46
Баландины 46
Балакшин Александр Николаевич 46
Балакшины 47
Балашев Евгений Павлович  47
Балдано Марина Намжиловна 47
Балтыжаков Тимофей Николаевич 47
Бальбуров Африкан Андреевич 48
Банзаров Доржи 48
Банкович Ян Мартынович 48
Банников Николай Васильевич 48
БантоВ Владимир Дмитриевич 49
Барабанов Ефим Лукич 49
Барабошкин Александр Васильевич 49
Барадийн Базар Барадиевич 49
Баранов Александр Андреевич 50
Баранов Александр Михайлович 50
Баранов Евгений Михайлович 50
Баранок Мирон Тимофеевич 51
Баранский Аркадий Вацлавович 51
Баранский Николай Николаевич 51
Барашевцевы (Барашевцовы) 51
Барбашов Пётр Парфёнович 51
Баргояков Михаил Иванович 51
Бардин Иван Павлович 51
Баринов Александр Ильич 52
Баринова Лия Васильевна 52
Барков Всеволод Николаевич 52
Баркова Александра Ивановна 52
Барнешлев Андрей Афанасьевич 52
Барсуков Александр Платонович 53
Барсуков Иван Платонович 53
Барсуков Николай Платонович 53
Бархатов Анатолий Максимович 53
Барятинский Марк Яковлевич 53
Басаргин Николай Васильевич 54
Басанский Алексей Минович 54
Баскаков Николай Александрович 54
Баснины 54
Басов Иван Александрович 55
Басов Михаил Михайлович 55
Басыгысов Виталий Николаевич 55
Батагаев Алексей Николаевич 56
Батеньков Гавриил Степанович 56
Батня Владимир Петрович 56
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Батуев Жигжит Абидуевич 56
Батц Генрих Генрихович 56
Батынская Людмила Ивановна 57
Бахарев Пётр Михайлович 57
Бахметьев Владимир Матвеевич 57
Бахов Афанасий 57
Бахрушин Сергей Владимирович 57
Бахтин Иван Иванович 58
Бахурин Иван Михайлович 58
Башарин Георгий Прокопьевич 58
Башарины 58
Башмаков Игорь Владимирович 58
Башуровы 59
Баялыницкий-Бируля Алексей Андреевич 59
Бергер Фёдор Фёдорович 59
Безносиков Константин Степанович 59
Безродный Василий Кирилович 59
Безрядов Спиридон 60
Бейтон Афанасий Иванович 60
Бекетов Пётр Иванович 60
Белелюбский Николай Аполлонович 61
Белобородов Афанасий Павлантьевич 61
Белов Александр Кузьмич 61
Белов Кондратий Петрович 61
Белов Михаил Иванович 62
Беловы 62
Белозёров Иван Иванович 62
Белозёров Михаил Афанасьевич 62
Белоконский Иван Петрович 62
Белоногов Анатолий Николаевич 62
Белошапкин Клавдий Флегонтович 63
Беляев Александр Петрович 63
Беляев Дмитрий Константинович 63
Беляев Николай Ильич  63
Беляк Иван Филиппович 63
Белянин Гавриил Иванович 63
Бендаржевская Мария Петровна 63
Бенедиктов Георгий Михайлович 63
Бенёвский (Бэнёвский, Беневский) Маурыцы Аугуст 
(Мориц-Август, Маврикий-Август) 63
Бергавинов Сергей Адамович 64
Бердников Александр Васильевич 64
Бердников Иван Иванович 64
Бердышев Анатолий Васильевич 64
Березовский Алексей Илларионович 65
Березовский Феоктист Алексеевич 65
Береснев Григорий Ефимович 65
Берзин (Берзин) Эдуард Петрович 65
Беркан 65
Беринг Витус (Иван Иванович Витезь) 66
Бестужев Александр Александрович 66
Бестужев Михаил Александрович 66
Бестужев Николай Александрович 67
Бетюцкий Владимир Михайлович 67
Бечевин (Бичевин) Иван Степанович 67
Беэр Андрей Венедиктович 67
Бётлингк Отто Николаевич 68
Бибиков Иван Фомич 68
Бибиков Фома Иванович 68
Биксон Иван Михайлович 68

Билибин Юрий Александрович 68
Бирюков Владимир Афанасьевич 68
Бирюков Владлен Егорович 69
Битадзе Михаил Алексеевич 69
Биценко (Камеристая) Анастасия Алексеевна 69
Бичурин Никита Яковлевич (Иакинф) 69
Благодатский Александр Васильевич 69
Бланк (Планк) Василий 70
Близняк Евгений Варфоломеевич 70
Блинкин Семён Александрович 70
Блинов Николай Васильевич 70
Блохин Анатолий Фёдорович 70
Блюхер Василий Константинович 70
Бобков Григорий Евдокимович 70
Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич 70
Бобрищев-Пушкин Павел Сергеевич 71
Бобров Владимир Алексеевич 71
Бобров Владимир Васильевич 71
Бобровский Бронислав Брониславович 71
Бобылёв Александр Фёдорович 71
Боган Иван Григорьевич 71
Богатков Борис Андреевич (Евгеньевич) 72
Богацкий Вячеслав Вячеславович 72
Богдан Фёдор 72
Богданов Александр Степанович 72
Богданов Виктор Иванович 72
Богданов Михаил Николаевич 72
Богданович Карл Иванович 72
Богданович Николай Фёдорович 72
Боголепов Константин Владимирович 72
Боголепов МиХаил Иванович 72
Боголюбский Иннокентий Семёнович 72
Богомолов Олег Алексеевич 73
Богомягков Юрий Вениаминович 73
Богораз (Тан) Владимир Германович 73
Богоявленский Сергей Константинович 74
Богуцкий Виктор Степанович 74
Боженко Леонид Иванович 74
Бойков Иван Тимофеевич 74
Бойцов Андрей Семёнович 74
Бойцова Антонина Фёдоровна 74
Боковиков Александр Александрович 74
Болденков Пётр Егорович 75
Болдырев Василий Георгиевич 75
Бологов Г. К. 75
Бологовский Яков Дмитриевич 75
Болотов Валерий Викторович 75
Болотов Виталий Иванович 76
Болтаев Григорий Семёнович 76
Болтин Иван 76
Большанин Платон Павлович 76
Бондарев Тимофей Михайлович 76
Боплинг Пётр Андреевич 76
Боргояков Михаил Иванович 76
Борзецов Алексей Тимофеевич 76
Борисевич Иван Андреевич 76
Борисенко Григорий Яковлевич 76
Борисов Александр Алексеевич 76
Борисов Алексей Николаевич 77
Борисов Василий Николаевич 77
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Борисов Владимир Александрович 77
Борисов Егор Афанасьеви 77
Боровик Виктор Исаакович 77
Боровков Николай Васильевич 78
Бородавкин Александр Павлович 78
Бородавкин Илья Сергеевич 78
Бородин Вениамин Валерианович 78
Бородин Иван Васильевич 78
Бородин Леонид Иванович 79
Бородин Прокопий Симонович (Семёнович) 79
Бородины 79
Боронин Вячеслав Петрович 79
Боронин Пётр Макарович 79
Бочкарёв Александр Григорьевич 80
Бохданович Флёрьян 80
Бочкарёва Мария Леонтьевна 80
Бочкин Андрей Ефимович 81
Бошняк Николай Константинович 81
Бояршинова Зоя Яковлевна 81
Брагин Василий Петрович  81
Брегель Александр Иванович 81
Бречаловы 82
Брешко-Брешковская (Вериго) Екатерина 
Константиновна 82
Бриген (Бригген) Александр Фёдорович 83
Бриллиантов Иоанн Тимофеевич 83
Брон Захар Нухимович 83
Броневич Валентина Тадеевна 83
Броневский Семён Богданович 84
Бронников Фёдор Андреевич 84
Бруни Александр Константинович 84
Брызгалов Валентин Иванович 85
Брыкин Фёдор Петрович 85
Брыков Александр Петрович 85
Брюханенко Эдгар Дмитриевич 85
Брюханов Николай Васильевич 85
Брюханов Степан Степанович 85
Брюханов Фёдор Анфиногенович 85
Брянцев Владимир Аполлонович 86
Бугаев Дмитрий Ананьевич 86
Бугор Василий Ермолаевич 86
Будагов Григорий Моисеевич 86
Бударгин Олег Михайлович 86
Бударин Михаил Ефимович 87
Будберг Алексей Павлович 87
Будённый Семён Михайлович 87
Будкер Герш Ицкович 87
Буза Елисей Юрьевич 87
Бузулаев Игнатий Степанович 87
Букатый Василий Людвигович 88
Букейханов Алихан Нурмухамедович 88
Булатов Михаил Леонтьевич 88
Булдаков Тимофей 89
Булевич (Гармаш) Тамара Анатольевна 89
Булмасов Александр Петрович 90
Булыгин Юрий Сергеевич 90
Булынников Александр Яковлевич 90
Буль Клементий Иосифович 90
Бунге Александр Александрович 90
Бунин Николай Ефимович 90

Бунин Пётр Сергеевич 90
Бургер Вильгельм-Александр Иванович 91
Буржинский Павел Войцехович 91
Бурлакова Мария Александровна 91
Бурлов Николай Ананьевич 91
Бурлюк Давид Давидович 91
Бурмакин Павел Иванович 91
Бурнаш-Ялычев 91
Бурнашев Тимофей Степанович 92
Бурцев Владимир Иванович 92
Бурыхин Евгений Иннокентьевич 92
Бурышкин Павел Афанасьевич 92
Бурягин Василий Фёдорович 92
Буссе Николай Васильевич 93
Бусыгин Георгий Иванович 93
Бутаков Иван Иванович 93
Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич 93
Буткин Владимир Дмитриевич 94
Бутузов Сергей Михайлович 94
Бутурлин Григорий Фёдорович 94
Бутурлин Ефим Варфоломеевич 94
Бутурлин Пётр Иванович 94
Бутурлин Сергей Александрович 94
Бутусин Борис Николаевич 94
Бухбиндер Михаил Александрович 94
Быкасовы 95
Быков Анатолий Петрович 95
Быков Владимир Петрович 95
Быков Всеволод Тихонович 95
Быковников Иосиф Адамович 95
Быконя Геннадий Фёдорович 95
Бялыницкий Бируля Алексей Андреевич 95
Вавилов Фёдор 96
Ваганов Евгений Александрович 96
Вагин Всеволод Иванович 96
Вайнштейн Севьян Израилевич 96
Валгусов Семён Степанович 97
Валиханов Чокан (Мухаммед-Ханафия) Чингисович 97
Вампилов Александр Валентинович 97
Вампилон (Вампилун) Баярто Ванданович 98
Вандаловский Владимир Вацлавович 98
Ванчиков Галсан Чойроп 98
Варга Иштван 99
Варейкис Иосиф (Юозас) Михайлович 99
Варлаам Чикойский (Надёжин Василий Федотович) 99
Варлаам I (Петров-Лавровский Василий Петрович) 100
Варыгин Сергей Петрович 100
Варыгин Юрий Яковлевич 100
Васенев Алексей Данилович 101
Василевич Глафира Макарьевна 101
Василевский Александр Михайлович 101
Василенко Владимир Петрович 101
Василий Мангазейский 102
Василиск (Гаврилов Василий) 102
Васильев Владимир Иванович 102
Васильев Юрий Евгеньевич 102
Васильева Нина Ивановна 103
Вахминцев Александр Анатольевич 103
Вахрушев Ф. С. 103
Вашкорин Иван Анисимович 103
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Введенский Андрей Александрович 103
Ведищева Аида Семёновна 103
Вегман Вениамин Давидович (Давыдович) 103
Веймарн Ганс Генрих (Иван Иванович) 104
Вейсиг Стефан Яковлевич 104
Величко Александр Павлович 104
Вельяминов, Иван Александрович 104
Венгер Виталий Константинович 104
Вениамин 105
Венюков Игорь Борисович 105
Венюков Никифор Данилович 105
Вепрев Аркадий Филимонович 105
Вербицкий Василий Иванович 105
Вергазов Андрей Константинович (Абдрахман Хес-
нединович) 106
Верещагин Владимир Николаевич 106
Вержбицкий Григорий Афанасьевич 106
Вертикулаковы Филипп и Матфей 106
Верченьский (Верченский) Хенрик 106
Веселков Митрофан Фёдорович 106
Веселков Фёдор Петрович 106
Веселов Виталий Григорьевич 106
Весновский Пётр Петрович 107
Ветчинкин Алексей Петрович 107
Вигдорчик Натан (Николай) Абрамович 107
Вигель Филипп Филиппович 107
Вилков Олег Никандрович 107
Вилькицкий Андрей Ипполитович 107
Вилькицкий Борис Андреевич 107
Виниус Андрей Андреевич 108
Винников Александр Аронович 108
Виноградов Афанасий Александрович 108
Виноградов Владимир Александрович 108
Винокуровы 109
Винс Пётр Яковлевич 109
Витсен Николас Корнелий 109
Витте Сергей Юльевич 109
Вицин Алексей Иванович 110
Владимирцов Борис Яковлевич 110
Владимиров Даниил 110
Владимиров Ефим Ильич 110
ВлаДимиров Николай Васильевич 110
Владыко Иван Антонович 110
Власов Александр Яковлевич 110
Власов Валерий Александрович 110
Власьевский Василий Никифорович 111
Воблый Виктор Михайлович 111
Водянников Андрей Васильевич 111
Войлошников Авив Андрианович 111
Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович 112
Войтинский Владимир Савельевич 112
Войцеховский Сергей Николаевич 112
Волгин Або Яковлевич 112
Волицкий Константы 113
Волков Алексей Андреевич 113
Волков Валериан Тихонович 113
Волков Владилен Владимирович 113
Волков Георгий Константинович 113
Волков Михаил Иванович 114
Волков Николай Александрович 114

Волков Николай Валерьянович 114
Волков Николай Константинович 114
Волков Николай Максимович 114
Волков Николай Михайлович 115
Волков Павел Семёнович 115
Волковы 115
Волконский Сергей Григорьевич 115
Воллернер (Валлернер) Александр Венедиктович  
(Бенедиктович) 115
Волобуев Геннадий Тихонович 116
Воловик Анатолий Афанасьевич 116
Вологдин Александр Григорьевич 116
Вологдины 116
Вологодский Пётр Васильевич 116
Володимеровы Иван и Прокопий Дмитриевичи 117
Воложанин Валентин Евгеньевич 117
Волошина Анна Михайловна 117
Волховский (Волховской) Феликс Вадимович 117
Волынов Борис Валентинович 117
Воль Хенрик 117
Вольская Мария Дмитриевна 118
Вольф Марк Борисович 118
Вольф Фердинанд (Христиан-Фердинанд) Богданович 
(Бернгардович) 118
Вонсовский Сергей Васильевич 118
Воробьёв Владимир Васильевич 118
Воробьёвы 119
Ворожцова Татьяна Александровна 119
Воронин Александр Иванович 119
Воронцова Тамара Фёдоровна  119
Ворошилов Олег Венедиктович 119
Ворошиловы 119
Ворсины 119
Воскресенский Сергей Сергеевич 120
Вострецов Степан Сергеевич 120
Востриков Иван Прокопьевич 120
Востросаблин Василий Константинович 120
Востротин Степан (Стефан) Васильевич 120
Воцкий Павел Фёдорович 121
Вощакин Алексей Васильевич 121
Врангель Фердинанд Петрович 121
Вронский Владимир Феликсович 121
Вроньский (Вронский) Станислав Евгеньевич 122
Врубель Михаил Александрович 122
Врублевич Евгений Иванович 122
Второвы 122
Вуквол Михаил 123
Вучичевич (Вучичевич-Сибирский) Владимир Дми-
триевич 123
Выборнов Игорь Александрович 123
Выгодовский Павел Фомич 123
Высоцкий Николай Константинович 124
Вяткин Георгий Андреевич 124
Гавриил (Воеводин) 124
Гавриил (Стеблюченко Юрий Григорьевич) 124
Гавриленко Николай Степанович 125
Гаврилин Константин Васильевич 125
Гаврилов Дмитрий Васильевич 125
Гаврилов Николай Андреевич 125
Гаврилова Людмила Владимировна 126
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Гагарин Александр Иванович 126
Гагарин Матвей Петрович 126
Гагарин Юрий Алексеевич 126
Гагемейстер Юлий Андреевич 126
Гадаловы 126
Газенвинкель Константин Борисович 128
Гайда (Гейдель) Родион Иванович (Радола, Рудольф) 128
Гайдай Леонид Иович 128
Гайдамакин Андрей Васильевич 128
Гайнцев Фридрих Михайлович 128
Галанин Мирон Иванович 128
Галицкая Саволина Паисиевна 128
Галкин Иван Алексеевич 129
Галкины 129
Галышев Виктор Львович 129
Гамарник Ян Борисович 129
Гамов Иван Михайлович 129
Гантимуровы 129
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич 130
Гасфорд (Гасфорт) Густав Христианович 131
Гаттенбергер Александр Николаевич 131
Гаюльский Август Егорович 131
Гвоздев Юрий Николаевич 131
Гвоздевский Фёдор Алексеевич 131
Геденштром Матвей Матвеевич 132
Геек Фёдор Карлович 132
Гейкель Аксель Олай Карлович 132
Гельфанд Ефим Львович 132
Гениатулин Равиль Фаритович 132
Генинг Владимир Фёдорович 133
Георги Иоганн Готлиб (Иван Иванович) 133
Георгиев Александр Васильевич 133
Герасим 133
Герасим (Кремлёв) 134
Герасимов Валентин Павлович 134
Герасимов Иннокентий Петрович 134
Герасимов Михаил Михайлович 134
Герман 134
Герман Бенедикт Франц Иоанн 134
Герман (Коккель Григорий Афанасьевич) 134
Герман Иван Филиппович 135
Гермоген (Долганов (Долганёв) Георгий Ефремович) 135
Гернгросс Андрей Родионович 136
Гершуни Григорий Андреевич (Герш Иников) 136
Гершунова Любовь Васильевна 136
Гесте Вильям (Василий Иванович) 137
Гетоев Хаджи Омар 137
Гиганов Иосиф 137
Гидлевский Алексей Николаевич 137
Гиллер Агатон 137
Гинс Георгий Константинович 137
Гинтов Александр Людвигович 138
Гинтер Светлана Михайловна 138
Гинцбург Яков Львович 138
Гирич Анна Владимировна 139
Гирич Владимир Васильевич 139
Главацкий Михаил Ефимович 139
Гладков Борис Владимирович 139
Гладунов Михаил Фёдорович 140
Глазенап Григорий Иванович 140

Глазов Николай Елизарович 140
Глазунов Михаил Иванович 140
Глаубич Сабиньский (Сабиньский, Сабинский) Юльян 
(Юлиан) 140
Глебов Богдан (Иван) Данилович 140
Глебов Михаил Николаевич 141
Глотов Николай Егорович 141
Глотов Степан 141
Глухих Евгений Сергеевич 141
Глушкомова Юрий Косьмич 141
Гмелин Иоганн Георг 142
Гневушев Андрей Михайлович 142
Гнедовский Борис Васильевич 142
Говорин Борис Александрович 142
Говорков Алексей Александрович 142
Гоголев Захар Васильевич 143
Гогиберидзе Даниил Григорьевич 143
Годенко Михаил Семёнович 143
Годины 143
Годлевский Виктор Александрович 143
Годунов Матвей Михайлович 144
Годунов Пётр Иванович 144
Гойер Лев Викторович 144
Голенищев-Кутузов Иван Фёдорович 145
Голиков Иван Ларионович 145
Голицын Николай Михайлович 146
Голованов Георгий (Егор) Михайлович 146
Головачев Лев Александрович 146
Головачёв Дмитрий Михайлович 146
Головачёв Пётр Михайлович 146
Головкин Михаил Гаврилович 147
Головницкий Лев Николаевич 147
Голодобин (Голдобин) Иван Флегонтович 147
Голосов Виктор Федотович 148
Голосов Николай Николаевич 148
Голощёкин Филипп (Шая) Исаевич 148
Голубев Георгий Гордеевич 148
Голубев Иван Григорьевич 148
Голубев Пётр Алексеевич 148
Гольдберг Исаак Григорьевич (Гершевич) 148
Гольденберг Леонид Аркадьевич 149
Гольдич Лев Ефимович 149
Гольдман Доминик Иосифович 149
Голюдов Семён Тимофеевич 149
Гомбоев Дампил 149
Гомбоев Жамбал Доржи 150
Гондатти Николай ЛьВович (Людвигович) 150
Гончаров Пётр Лазаревич 150
Гончаров Юрий Михайлович 151
Горбань Николай Васильевич 151
Горбач Григорий Фёдорович 151
Горбачевский Иван Иванович 151
Горбачёв Вениамин Яковлевич 152
Горбачёв Тимофей Фёдорович 152
Гордеев Борис Александрович 152
Гордиенко Иван Власович 152
Гореликов Иван Павлович 152
Горемыкин Александр Дмитриевич 152
Горобцов Владимир Ильич 153
Горовой Фёдор Семёнович 153
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Городецкая Евгения Григорьевна 153
Городецкий Николай Данилович 153
Городцов Василий Алексеевич 153
Горохов Александр Михайлович 154
Горохов Владимир Александрович 154
Горохов Философ Александрович 154
Горский Михаил Николаевич 154
Горцевская Вера Августовна 154
Горчаков Пётр Дмитриевич 154
Горюшкин Леонид Михайлович 155
Горячев Фёдор Степанович 155
Гоц Абрам Рафаилович 156
Градобоев Николай Дмитриевич 156
Гранберг Александр Григорьевич 156
Грацианов Александр Алексеевич 156
Грач Александр Данилович 156
Гребенникова Валентина Владимировна 157
Гребенщиков Георгий Дмитриевич 157
Гребнев Николай Васильевич 158
Грек Алексей (Олесь) ГРигорьевич 158
Гречениновы 158
Грешилов Анатолий Васильевич 159
Гриб Раиса Тихоновна 159
Гриболев Пётр Филиппович 159
Григоровский Н. П. 159
Григорцевич Станислав Селивёрстович 159
Григорьев Валерий Александрович 160
Григорьев Меныник 160
Гринберг Алексей Зиновьевич 160
Грицевец Сергей Иванович 160
Грицюк Николай Демьянович 160
Гришаев Василий Васильевич 160
Грицман Яков Абрамович 161
Гришин Александр Иванович 161
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич 161
Грожевские 161
Громов Валериан Иннокентьевич 161
Громов (Мамонов) Игнатий Владимирович 161
Громов Иван Гаврилович 162
Громов Прокопий Васильевич 162
Громыко Марина Михайловна 162
Гросс Северын 162
Грохольский Владимир Сергеевич 163
Грушевский Евгений Филиппович 163
Грядинский Фёдор Павлович 163
Грязнов Михаил Петрович 163
Грязнов Рафаил Дмитриевич 163
Грязновы 163
Губкин Алексей Семёнович 164
Губкин Иван Михайлович 164
Гудков Павел Козьмич 164
Гудков Павел Павлович 164
Гулидов Владимир Николаевич 164
Гуляев Иван Матвеевич 165
Гуляев Степан Иванович 165
Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм 165
Гуревич Александр Самойлович 166
Гуренко Евгений Георгиевич 166
Гуркин Григорий Иванович 166
Гурович Борис Маркович 166

Гурьев Вакх Васильевич 166
Гусарова (Паршина-Замошненко) Эмма Николаевна  167
Гусев Владимир Поликарпович 167
Гусев Дмитрий Сергеевич 167
Гусев Иван Гаврилович 167
Гутнер Моисей Давидович 168
Гущин Николай Яковлевич 168
Давыдов Гавриил Иванович 168
Давыдов Дмитрий Павлович 169
Давыдов Семён Семёнович 169
Дадыкин Всеволод Петрович 169
Даниил 169
Даниил Ачинский 169
Данилов Александр Данилович (Фактуров Израиль 
Лейбович) 169
Данилов Александр Иванович 170
ДанилоВ Кирша 170
Дандарон Бидия Дандарович 170
Данжинов Лубсан-Жигжит Доржи 171
Дарма-Доди Аюшеевич (Жалсараев) 171
Дармаев Лубсан Нима 171
Дарькин Сергей Михайлович 171
Дарьяльский Владимир Алексеевич 171
Дауркин Николай Иванович 172
Дацышен Владимир Григорьевич 172
Дашиев Дугаржап Цыренович 172
Двожачек (Дворжачек) Юзеф 172
Дворецкая Надежда Александровна 172
Дворкин Михаил Борисович 172
Дебец Георгий Францевич 173
Девиер Антон Мануилович 173
Девятов Фёдор Фёдорович 173
Дегтярёв Владимир Леонидович 173
Деев Алексей Петрович 173
Деев Александр Петрович 173
Дежнёв Семён Иванович 174
Дейхман Оскар Александрович 174
Деменев Николай Васильевич 175
Демидов Акинфий Никитич 175
Демидов Анатолий Александрович 175
Демидов Виктор Александрович 175
Демидов Дмитрий Дмитриевич 175
Демидов Павел Николаевич 176
Дербер Пётр Яковлевич 176
Дергачёва-Скоп Елена Ивановна 176
Деревянко Анатолий Пантелеевич 176
Деревянко Евгения Ивановна 177
Дерибас Терентий Дмитриевич 177
Деспот-Зенович (Деспот-Братошинский-Зенович) 
Александр Иванович 177
Дехтярь Андрей Викторович 178
Дёмин Михаил Александрович 178
Дзгоев Тамерлан Петрович 178
Дзержинский Феликс Эдмундович 179
Диденко Зинаида Захаровна 179
Дидичин Геннадий Яковлевич 179
Диков Николай Николаевич 180
Димитрий (Беликов Димитрий Никанорович) 180
Димитрий (Капалин Алексей Михайлович) 180
Димитрий (в миру Даниил Саввич Туптало) 180
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Дионисий (Хитров Дмитрий Васильевич) 180
Дитерихс Михаил Константинович 181
Дмитриев Александр Алексеевич 181
Дмитриев Михаил Александрович 181
Дмитриев-Мамонов Александр Ипполитович 182
Добель Пётр Васильевич 182
Добрецов Николай Леонтьевич 182
Докучаев Георгий Антонович 183
Долгих Борис Осипович 183
Долгих Иван Иванович 183
Долгоруков Михаил Владимирович 184
Долгушин Александр Васильевич 184
Домарёв Владимир Сергеевич 184
Домарёв Иван Герасимович 184
Домбровский Яков Савельевич (Домбровер Яков 
Саулович) 184
Доменчак Николай Михайлович 185
Домна Томская (Домна Карповна) 185
Доможаков Михаил Егорович 185
Доможаков Николай Георгиевич 185
Донченко Александр Семёнович 185
Доржиев Агван 185
Достоевский Фёдор Михайлович 186
Дралюк Кива Ильич 186
Драницын Дмитрий Алексеевич 186
Дрёмов Владимир Анатольевич 186
Дроздов Николай Иванович 187
Дубенский Андрей Ануфриевич 187
Дубинин Николай Петрович 187
Дубинский Николай Вячеславович 187
Дудов Николай Николаевич 187
Дудченко (Колбасенко) Иван Степанович 187
Дулов Всеволод Иванович 187
Дульзон Андрей Петрович 188
Дулькейт Георгий Джеймсович 188
Дунаев Александр Леонидович 188
Дуплякин Валерий Кузьмич 188
Дурновцев Андрей Егорович 188
Дуров Сергей Фёдорович 188
Дутов Александр Ильич 189
Душин Иван Андреевич 189
Дыбовский Бенедикт Иванович 189
Дыбоский Роман 190
Дылгыров Галсан-Жимба 190
Дыренкова Надежда Петровна 190
Дыхно Юрий Александрович 190
Дьяков Пётр Егорович 191
Дьячковский Николай Демьянович 191
Дэвлет Марианна Арташировна 192
Дюгамель Александр Осипович (Иосифович) 192
Евгений (в миру Семён Алексеевич Зернов) 192
Евдокимов Михаил Сергеевич 192
Евсеенко Николай Васильевич 193
Евстигнеев Кирилл Алексеевич 193
Егорычев Георгий Петрович 193
Егудин Валерий Григорьевич 193
Егунов Виктор Пантелеймонович 194
Еленев Алексей Сергеевич 194
Елисеев Гаврила Игнатьевич 194
Елисеев Григорий Захарович 194

Елисеев Григорий Семёнович 194
Елпатьевский Сергей Яковлевич 194
Ельцов Гаврила 195
Еляков Георгий Борисович 195
Емельянов Николай Филиппович 195
Емельянова Ольга Николаевна 195
Ербанов Михей Николаевич 195
Еремеева Галина Михайловна 196
Еренев Иван Алексеевич 196
Ереняк (Еренак, Яреняк 196
Ермак (Ермак Тимофеевич) 196
Ермаков Александр Семёнович 197
Ермаков Сергей Васильевич 198
Ермаковы Казаки 198
Ермолин Геннадий Иванович 199
Ермолинский Николай Николаевич 199
Ермолов Николай Алексеевич 199
Ерофеев Григорий Петрович 199
Ерофеевы 199
Ершов Александр Викторович 200
Ершов Пётр Павлович 200
Еселевич Яков Семёнович 200
Есипов Савва 201
Есиповский Игорь Эдуардович 201
Ефимкин Михаил Макарович 201
Ешижамсуев Данзан-Гаван  201
Ешижамсуев Данзан-Чойван-Доржо 202
Ештокин Афанасий Фёдорович 202
Жамсуев Баир Баясхаланович 202
Жамцарано Цыбен Жамцаранович 203
Жанен Пьер Шарль Морис 203
Жардецкий Валентин Александрович 204
Жарниковы 204
Жбанов Марк Алексеевич 204
Жданов Семен Романович  204
Жемчужников Аполлон Аполлонович 205
Жеравина Аниса Нурлгаяновна 205
Жеребцов Гелий Александрович 205
Жернаков Василий Лаврович 205
Жернаков Евграф Александрович 206
Жернаков Николай Евграфович 206
Жибинов Алексей Петрович 206
Жигин Александр Дмитриевич 206
Жидков Геннадий Павлович 207
Жирков Марк Николаевич 207
Жискар Фридерик Юзефат (Фридрих Иосафат) 207
Жихлиньский (Жихлинский) Людвик 207
Жмиевский Эугеньюш  208
Жуков Анатолий Галактионович 208
Жуков Георгий Константинович 208
Жуков Иннокентий Николаевич 208
Жуковский Евгений Михайлович 209
Журавлёв Андрей Лукич 209
Журов Юрий Васильевич 209
Забобонов Иван Семёнович 210
Заболотская Калерия Александровна 210
Завалишин Дмитрий Иринархович 210
Завенягин Авраамий Павлович 210
Заворуев Валерий Владимирович 210
Загаевич Степан Зенонович 211
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Загоскин Михаил Васильевич 211
Загряжский Даниил Григорьевич 211
Загурский Николай Матвеевич 212
Задионченко Семён Борисович 212
Задорнов Николай Павлович 212
Зазубрин Василий Васильевич 212
Зазубрин (Зубцов) Владимир Яковлевич 212
Зайков Потап 213
Зайцев Владимир Петрович 213
Зайцевы 213
Зак Исидор Аркадьевич 213
Заковский Леонид Михайлович (Штубис ГЕнрих 
Эрнестович) 214
Залесский Павел Максимович  214
Залеский (Залесский) Станислав-Стефан Иосафато-
вич 214
Залка Мате (Бела Франкль) 214
Залкинд Евгений Михайлович 214
Залыгин Сергей Павлович 215
Зампольский Никита 215
Замаралов Павел Васильевич 215
Замаратский Василий Михайлович 215
Замыцкий Даниил Андреевич 215
Замятин Ефимий Иванович 216
Замятнин Павел Николаевич 216
Замятин Пётр Павлович 216
Запольский Павел Иванович 216
Захаренко Альбина Александровна 216
Захаров Варсонофий Емелианович 217
Захарченко Александр Захарович 217
Заяев (Заягийн) Дамба Даржа 217
Зверев Степан 217
Звонков Василий Васильевич 217
Здобнов Николай Васильевич 218
Зеленевский Казимир Казимирович 218
Зеленкина Галина Николаевна 218
Земляницин Лев Васильевич 219
Зензинов Владимир Михайлович 219
Зензинов Михаил Андреевич 219
Зефиров Николай Степанович 219
Зильберман Самуил Моисеевич 220
Зиновьев Василий Павлович 221
Зиновьев Иван Петрович 221
Зиновьев Пётр Петрович 221
Зирнис Ян (Иван) Петрович 221
Злоказовы 221
Знаменский Михаил Степанович 222
Знаменский Степан Яковлевич 222
Золин Борис Александрович 222
Золотарев Григорий 223
Золотарёв Борис Николаевич 223
Зольников Дмитрий Маркович 223
Зоммер Юрий Павлович 223
Зорин Григорий Трофимович 223
Зубакин Семён Иванович 224
Зубашев Ефим Лукьянович  224
Зубов Валерий Михайлович 224
Зубов Павел Михайлович 225
Зуев Василий Фёдорович 225
Зуев Владимир Евсеевич 225

Иакиней 225
Иаков 225
Ибак-Хан (Ибрахим) 226
Ибрагимов Абдерашит Гумерович 226
Иваницкие 226
Иванов Александр Михайлович 227
Иванов Анатолий Степанович 227
Иванов Борис Петрович 227
Иванов Василий Николаевич 228
Иванов Всеволод Вячеславович 228
Иванов Георгий Николаевич 228
Иванов Леонид Иванович  228
Иванов Николай Алексеевич 229
Иванов Юрий Павлович 229
Иванов-Радкевич Павел Иосифович (Осипович) 229
Иванов-Ринов Павел Павлович 229
Иванова Екатерина Николаевна 229
Ивченко Михаил Лаврентьевич 229
Игельстром Константин Густавович 229
Игнатий 230
Игнатий 230
Игнатий (Римский-Корсаков Иван Степанович) 230
Игнатовы 230
Игнатьев Алексей Павлович 230
Игумновы 231
Идес Эбергард Избрант (Елизарий Елизарьевич) 231
Иероним (Иван Кирилов) 231
Иконниковы 231
Илиодор 232
Илия (Быков) 232
Ильина (Ильина-Дмитриева) Анегина Егоровна 232
Ильичев Виктор Иванович 232
Ильминский Николай Иванович 233
Илюдор (Егорович Вавилов Илья) 233
Индинок Иван Иванович 233
Иноземцев Александр Георгиевич 233
Иннокентий, Святой (Иван Кульчицкий) 233
Иннокентий (Михаил Суханов) 234
Иннокентия (Анна Михайловна Белозерова) 234
Иоанн (Максимович) 234
Ионов Всеволод Михайлович 234
Иоасаф (Иван Ильич Болотовъ) 234
Иосиф (Балабанов Игорь Анатольевич) 235
Иосса Николай Александрович 235
Иофель Екатерина Константиновна 235
Иоффе Симеон Ингатович 235
Иохельсон Владимир Ильич 236
Иреняк 236
Ирман Андрей Авраамович 236
Иролтуев Чойнзон-Доржо  236
Исаакий (Иван Дмитриевич Мокринский) 236
Исаев Егор Петрович 236
Исупов Владимир Анатольевич 237
Исхаков Фазыл Гарифович 237
Итигэлов (Итыгилов) Даши Доржи 237
Итыгин Георгий Игнатьевич 237
Ишаев Виктор Иванович 238
Ишханов Юрий Павлович 238
Каадыр-оол Бичелдей Алексеевич 238
Кабак Николай Панфилович 239
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Кабаков Алексей Михайлович 239
Казакевич Пётр Васильевич 239
Казаринов Пантелеймон Константинович 239
Казаченко Валентин Григорьевич 240
Казнаков Николай Геннадиевич 240
Казначеев Влаиль Петрович 240
Каинчин Дибаш (Семён) Берукович 240
Калашников Исай Калистратович 241
Калашников Михаил Тимофеевич 241
Калижниковы 241
Калиновская Ирина Борисовна 242
Калиновский Юзеф 242
Калмыков Иван Павлович 242
Калугин Александр Семёнович 242
Кальмеер Семён Семёнович 242
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович 243
Каменские 243
Кандинские (Кондинские) 244
Каннисто Артуяри 244
Канунова (Мовшиц) Фаина Зиновьевна 244
Каппель Владимир Оскарович 245
Капустина (Попова) Августа Степановн 245
Капцевич Пётр Михайлович 246
Кара-оол Шолбан Валерьевич 246
Карандеев Константин Борисович 246
Каратанов Дмитрий Иннокентьевич 247
Караулов Василий Андреевич 247
Карбушев Сергей Семёнович 247
Карлин Александр Богданович 247
Карнаков Андрей Петрович 248
Каро Фердынанд 248
Карпенко Зинаида Георгиевна 248
Карпов Семён Прокопьевич 249
Карпунин Геннадий Фёдорович 249
Картвелишвили Лаврентий Иосифович 249
Каруцкий Василий Абрамович 249
Карьялайнен Кустаа Фредерик 250
Карчевский Анатолий Пиусович 250
Касаткин Андрей Борисович 250
Касимов Калина Семёнович 251
Кастрен Матиас Александр 251
Катанаев Георгий Ефремович 251
Катанов Николай Фёдорович 251
Катырев-Ростовский Иван Михайлович 252
Катышевцевы 252
Кауфман Александр Аркадьевич 253
Кафаров Пётр Иванович 253
Кафенгауз Бернгард (Борис) Борисович 253
Кац Арнольд Михайлович 253
Качка Гавриил Симонович 253
Кашкин Евгений Петрович 254
Каштанов Александр Николаевич 254
Квашнин Сергей Афанасьевич 254
Кедринский Илья-Май Анатольевич 255
Келль Георгий Георгиевич 255
Кенденбиль Ростислав Докуроолович 255
Кенель Александр Александрович 255
Кеннан (Кеппап) Джордж 256
Кикин Иннокентий Арсеньевич 256
Кильчичаков Михаил Еремеевич 256

Киренский Леонид Васильевич 257
Кириченко Галина Петровна 257
Кириченко Елена Васильевна 257
Киров Сергей Миронович (Костриков) 257
Кирюшин Юрий Фёдорович 258
Киселёв Николай Никитич 258
Киселёв Сергей Владимирович 258
Киселёва Анна Владимировна 258
Киселёва Людмила Васильевна 259
Киселёвы 260
Кислюк Михаил Борисович 260
Китаев Иван Никифорович 260
Кладничкина Татьяна Олеговна 261
Клафтон Александр Константинович 261
Клеменц Дмитрий Александрович 261
Кличка (Ксавриус) Франц Николаевич (Фран тишек 
Миколаш) 262
Клюев Николай Алексеевич 262
Ключников Юрий Вениаминович 262
Кнорре Евгений Карлович 263
Князев Леонид МИхайлович 263
Князькин Юрий Михайлович 263
Кобелев 263
Кобозев Пётр Алексеевич 263
Кобылкин Александр Кузьмич 264
Кобылкин Дмитрий Николаевич 264
Кобытев Евгений Степанович 264
Кобычевы 264
Ковалевский Евграф Петрович 264
Ковалевский Юзеф Щепан (Осип Михайлович) 265
Ковалёв Александр Зиновьевич 265
Ковалёв Виктор Павлович 266
Ковалёв Николай Петрович 266
Коваль Семён Фёдорович 266
Ковальский Александр Алексеевич 266
Ковальский Мариан Альбертович (Войтехович) 266
Ковырзин Сергей Васильевич 267
Ковязина Нина Яковлевна 267
Кожанчиков Виктор Дмитриевич 267
Кожемяко Олег Николаевич 267
Козлов Михаил Сергеевич 268
Козлов Прокопий 268
Козлов Сергей Александрович 268
Козлова Тамара Григорьевна 269
Козьмин Прокофий Тарасович 269
Козыревский Иван Петрович 269
Козьмин Николай Николаевич 270
Колесников Иван 270
Колесникова (Сталь) Вера Дионисьевна 270
Колесов Николай Александрович 270
Колеш 271
Колмаковы 271
Колмогоровы 271
Колокольниковы 271
Колосов Евгений Евгеньевич 272
Колосов Игнатий Иванович 272
Колпаков Николай Терентьевич 272
Колчак Александр Васильевич 272
Колчин Николай Иванович 273
Колыгин Василий Фёдорович 273
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Кольцо Иван 273
Кольцовы 274
Кольцов-Мосальский Владимир Васильевич 274
Комаров Владимир Леонтьевич 274
Комарова Наталья Владимировна 274
Комогорцев Иван Иванович 274
Кон Феликс (Феликс Яковлевич) 275
Кон Юзеф-Альберт Гейманович 275
Кондратенко Роман Исидорович 275
Кондырев Ждан Васильевич 276
Конин Роман Валентинович 276
Коновалов Владимир Викторович 276
Константинов Михаил Васильевич 276
Константинова Ольга Александровна 276
Коншин Александр Федорович 276
Коньяков Василий Михайлович 277
Коптелов Афанасий Лазаревич 277
Коптюг Валентин Афанасьевич 277
Копылов Алексей Николаевич 277
Копылов Иван Лаврович 277
Копэц Юзеф 278
Коржинский Сергей Иванович 278
Корнаковы 278
Корнев Василий Степанович 278
Корнилий 279
Корнилов Владимир Васильевич 279
Корнилов Лавр Георгиевич 279
Корниловы 280
Корнильевы 280
Коровин Сергей Дмитриевич 280
Королёва Галина Варфоломеевна 280
Королёвы 281
Короленко Владимир Галактионович 281
Коротков Леонид Викторович 282
Корсаков Михаил Семёнович 282
Коршунов Лев Александрови 282
Корякина Мария Семёновна 283
Корякова Людмила Николаевна 283
Косарев Михаил (Владимир) Михайлович 283
Косарёв Михаил Фёдорович 284
Косиор Станислав Викентьевич 284
Косованов Вячеслав Петрович 284
Костина Оксана Александровна 284
Костров Николай Алексеевич 284
Костюрина (Емельянова) Мария Николаевна 285
Костюшко-Валюжанич Антон Антонович 285
Косыгин Алексей Николаевич 285
Котельников Иван Петрович 286
Котельниковы 286
Котляревский Арсений Николаевич 286
Кочедамов Виктор Ильич 286
Кочнев Дамиан Афанасьевич 287
Кочнев Павел Фёдорович 287
Кошелев Иван Родионович 287
Кошкарёв Степан Михайлович 287
Кравченко Александр Диомидович 287
Краковецкий Аркадий Антонович 288
Красин Василий Ефимович 288
Красин Леонид Борисович  288
Краснощёков (Тобельсон) Александр Михайлович 289

Краснояров Евгений Алексеевич 289
Крафт Иван Иванович 289
Крашенинников Степан Петрович 289
Креницын Пётр Кузьмич 290
Кресс Виктор Мельхиорович 291
Кретов Степан Иванович 291
Кржижановский Глеб Максимилианович 291
Кривоногов Вячеслав Анатольевич 292
Кривошапкин Михаил Фомич 292
Кривошеий Александр Васильевич 293
Кривченко Альберт Аркадьевич 293
Крижанич Юрий 293
Кропоткин Пётр Алексеевич 293
Кротов Виктор Александрович 294
Кругликов Аполлон Николаевич 294
Крузенштерн Иван Фёдорович (Иоган Антон) 294
Крупенин Анисифор 294
Крупенина (Гревцова) Лидия Ивановна 295
Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна 295
Крупский Василий Яковлевич 295
Крутовская Елена Александровна 295
Крутовский Владимир Михайлович 295
Крушанов Андрей Иванович 296
Крушлинский Валерий Иванович 297
Крылов Порфирий Никитич 297
Крымский Гермоген Филиппович 297
Крячков Андрей Дмитриевич 297
Ксенофонтов Гавриил Васильевич 298
Ксюнин Порфирий Порфильевич 298
Кубалов Борис Георгиевич 298
Кубяк Николай Афанасьевич 299
Кудринский Валерий Иннокентьевич 299
Кудрявцев Фёдор Александрович 299
Кузеев Раиль Гумерович 299
Кузнецов Александр Николаевич 300
Кузнецов Александр Петрович 300
Кузнецов Алексей Кириллович 300
Кузнецов Борис Николаевич 300
Кузнецов Валерий Алексеевич 301
Кузнецов Евфимий 301
Кузнецов Ефим Андреевич 301
Кузнецов Лев Владимирович 301
Кузнецов Михаил Сергеевич 301
Кузнецов Пётр Иванович 302
Кузнецов Разумник Иванович 302
Кузнецов Юрий Алексеевич 302
Кузнецова Вера Алексеевна 302
Кузнецова Зинаида Никифоровна 302
Кузнецова Татьяна Витальевна 303
Кузнецовы 303
Кузьмин Александр Кузьмич 303
Кузьмин Владимир Иванович 303
Кузьмин Михаил Иванович 303
Кузьмина Елена Ефимовна 304
Кузьмицкий Алексей Алексеевич 304
Куйбышев Валериан Владимирович 304
Кулагин Михаил Васильевич 305
Кулаев Иван Васильевич  305
Кулаков Андрей Евгеньевич 305
Кулаков Николай Васильевич 306
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Кулаковский Алексей Елисеевич (Ексекюлях 
Алексей) 306
Кулемзин Владислав Михайлович 307
Кулибины 307
Куликов Иван Яковлевич 307
Куломзин Анатолий Николаевич 307
Куракин Иван Семёнович 308
Курбатов Аполлон Митрофанович 308
Курбатов Устий Саввич 308
Курленя Михаил Владимирович 308
Курмель Владимир Николаевич 309
Куропаткин Алексей Николаевич 309
Курский Владимир Михайлович 309
Курский Михаил Онисифорович 310
Кутайсов Павел Ипполитович  310
Кухман Отто Иванович  310
Кухтерины 310
Кучумовичи 311
Кушнарёвы 312
Кущевский Иван Афанасьевич 312
Кызласов Леонид Романович 312
Кытмановы 312
Кюхельбекер Вильгельм Карлович 313
Кюхельбекер Михаил Карлович 313
Лавинский Александр Степанович 314
Лаврентьев Виктор Владимирович 314
Лаврентьев Михаил Алексеевич 315
Лаврентьевы 315
Лавров Илья Михайлович 316
Лавров Георгий Дмитриевич  316
Лавров Дмитрий Иванович 316
Лавроз (Лаврентий Сергеевич) 316
Лаврский Аркадий Валерианович 316
Ладыженский Михаил Семёнович 316
Лазо Сергей Георгиевич 316
Лаксман Эрик (Кирилл) Густавович 317
Ланг Лоренц (Лаврентий Лаврентьевич) 317
Ланзы Сергей Кончукович 318
Лапенков Иван Адамович 318
Лаперуз Жан-Франсуа 318
Лаптев Виктор Петрович 318
Лаптев Дмитрий Яковлевич 318
Лаптев Иннокентий Павлович 319
Лаптев Харитон Прокофьевич 319
Лапунов Геннадий Семёнович 319
Лапшин Михаил Иванович 319
Ларионов Алексей Михайлович 320
Ларионов Владимир Петрович 320
Ларов Николай Дмитриевич 320
Латкин Николай Васильевич 320
Латкины 321
Латышев Михаил Никифорович 321
Лаулин Михаил Сергеевич 321
Лашевич (Гаскович) Михаил Михайлович 321
Лебедев Василий Дмитриевич 321
Лебедев Дмитрий Антонович 322
Лебедев-Ласточкин Павел Сергеевич 322
Лебедева Ада Павловна 322
Лебедева Елена Павловна 322
Лебединский Борис Иванович 323

Лебедь Александр Иванович 323
Левин Григорий Михайлович 323
Левитин Марк Филиппович 323
Левченко Иван Григорьевич 323
Лейбовичи 324
Леман Николай Михайлович 324
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 324
Леонов Фёдор Григорьевич 325
Леонтьев Владимир Георгиевич 325
Лепарский Станислав Романович 325
Лепихин Яков Борисович 326
Леубе Иван Иванович (Иоанн Богислав, Иоганн 
Готлиб) 326
Леушкин Сергей Геннадьевич 326
Лецано Борис Борисович 326
Либеров Алексей Николаевич 326
Либрович Зыгмунт 327
Ливанов Иннокентий Иванович 327
Лигачев Егор Кузьмич 327
Линдберг Михаил Яковлевич 328
Линден Константин Александрович 328
Линденау Яков Иванович 328
Линевич Николай Петрович 328
Линховоин Лхасаран Лодонович 329
Липатников Павел Алексеевич 329
Липатов Виль Владимирович 329
Лисицын Иван Фёдорович 329
Литке Фёдор Петрович 329
Лобанов-Ростовский Фёдор Михайлович 330
Логачёв Николай Алексеевич 330
Ломанова Татьяна Михайловна 330
Лопатин Герман Александрович 330
Лорер Николай Иванович 331
Лосев Антон Иванович 331
Лосевская Прасковья Яковлевна 331
Лоссовский (Лассовский) Александр Александрович 331
Лотар-Шевченко Вера (Вероника) Августовна 331
Лотоцкий Михаил Михайлович 332
Лохвицкий Аполлон Давыдович 332
Лохвицкий Николай Александрович 332
Лубенский Юрий Моисеевич 332
Лубков Виктор Викторович 332
Лубомудров Павел Алексеевич 333
Лубсанов Даши Дашипылович 333
Лукашевич Александр Иосифович 333
Лукин Николай Николаевич 333
Лукина Надежда Васильевна 334
ЛУнин Михаил Сергеевич 334
Лунин Николай Александрович 334
Лупекин (Новиков) Герман Антонович 334
Луцкий Алексей Николаевич 335
Лушниковы 335
Лыгин Константин Константинович 335
Лыков Борис Михайлович 336
Лыткин Фёдор Матвеевич (Полотбек, Ферик) 336
Лычаговы 336
Львов Владимир Николаевич 336
Ляденко Анатолий Никитович 337
Ляшко Юрий Гаврилович 337
Маергойз Сергей Львович 337



619

Майдель Гергард Людвигович 337
Майорова Елена Владимировна 337
Макаренко Алексей Алексеевич 338
Макаренко Николай Николаевич 338
Макарий (в миру Глухарёв Михаил Яковлевич) 338
Макарий (Михаил Иванович Суслов) 338
Макарий (в миру Кучин) 338
Макарий (Невский Михаил Андреевич) 339
Макаров Павел Гаврилович 339
Макаров Степан Осипович 340
Макеев Олег Владимирович 340
Максимов Сергей Васильевич 340
Макушин Алексей Иванович 340
Макушин Пётр Иванович 340
Малахов Иван Павлович 341
Малахов Никита Петрович 341
Малеев Валерий Геннадьевич 341
Малинин Александр Васильевич 342
Малиновский Родион Яковлевич 342
Малов Сергей Ефимович 342
Малых 342
Малышев Дмитрий Григорьевич 342
Мальцев Иван Александрович 343
Мальцев Терентий Семёнович 343
Маляревский Павел Григорьевич 343
Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович 344
Мамина Людмила Ивановна 344
Мамонтов Ефим (Ефрем) Мефодьевич 344
Мамонтов Николай Андреевич 345
Манасевич Фёдор Иванович (Фебус Исаакович) 345
Манякин Сергей Иосифович 346
Марина Людмила Васильевна 346
Мариупольский Миней Яковлевич 346
Марков Борис Дмитриевич (Доронин Фёдор Алексее-
вич) 346
Марков Георгий Мокеевич 347
Марков Сергей Николаевич 347
Марковский Тихон Павлович 347
Маркс Максымильян (Максимилиан Осипович) 348
Мартынов Анатолий Михайлович 348
Мартынов Леонид Николаевич 348
Мартьянов Николай Михайлович 348
Марьясов Пётр Иванович 348
Мархаев Чойдор (Шойдор) 348
Марчишин Пётр Васильевич 349
Марчук Гурий Иванович 349
Масленников Александр Александрович 349
Масленников Прохор Иоакимович 349
Маслов Георгий Дмитриевич 350
Матвеев Иннокентий Алексеевич 350
Матвеева Ю. П. (Кузнецова) 350
Матонины 350
Матханова Наталья Петровна 350
Матющенко Владимир Иванович 350
Мацуев Денис Леонидович 351
Мачеша (Мацеша) Александр Болеслав 351
Машинский Николай Николаевич 351
Машкин Геннадий Николаевич 351
Машковцев Михаил Борисович 352
Медведев Александр Васильевич 352

Медведев Иннокентий Петрович 352
Медведев Константин Станиславович 353
Медведниковы 353
Медовщиков Василий Дементьевич 353
Межов Владимир Измаилович 354
Мезенцев Дмитрий Фёдорович 354
Мелентьев Лев Александрович 354
Мелетий (Леонтович Михаил Иванович) 354
Мелетий (Якимов Михаил Кузьмич)  355
Меньшиков Леонид Емельянович 355
Мессершмидт Даниэль Готлиб 355
Механников Илья Иванович 355
Миклашевская Генрика Павловна 356
Микуцкий Борис Антонович 356
Миллер Герард Фридрих 356
Миловский Иван Георгиевич 356
Митрофан (Моисей Михайлович Беляев) 356
Михайлов Николай Иванович 356
Михалёв Василий Павлович 356
Мишуренко Андроний Афанасьевич 357
Млотэк Валерий Иосифович 357
Можаров Павел Иванович 357
Моисеев Иван Тимофеевич 357
Молоков Василий Сергеевич 357
Молочков Николай Петрович 357
Московченко Ольга Никифоровна 358
Мохнаткина Маркела Дмитриевна 358
Мудров Михаил Иванович 358
Мурашов Павел Романович 358
Мусат Борис Ильич 358
Муха Виталий Петрович 359
Мухин Владимир Николаевич 359
Набалов Яков Михайлович 359
Нагишкин Дмитрий Дмитриевич 360
Наговицын Вячеслав Владимирович 360
Нагорская Наталья Николаевна 360
Надёжкин Герасим Мартемьянович 360
Найдаков Василий Цыренович 360
Назаров Александр Викторович 361
Назаров Александр Максимович 361
Назаров Александр Петрович 361
Назаров Игорь Павлович 361
Наздратенко Евгений Иванович 362
Нарциссов Александр Яковлевич 362
Нарциссов Иннокентий Александрович 362
Насонов Владимир Андреевич 362
Наумов Николай Иванович 362
Невельской Геннадий Иванович 363
Невмержицкая Мария Степановна 363
Неделин Геннадий Павлович 363
Неёлов Юрий Васильевич 363
Незнамова Надежда (Худорожкова Вера Ивановна 364 
Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич) 364
Неклюдов Вениамин Исаакович 365
Некрасов Иван Максимович 365
Некрасов Игнатий Никитич 365
Некрасов Николай Виссарионович 365
Нектарий (в миру Теляшин Николай Павлович) 366
Немеров Митрофан Матвеевич 366
Немков Иван Фёдорович 366
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Немировский Леопольд 366
Немчинов Михаил Фёдорович 366
Немчиновы 367
Нерпины 367
Нестеренко Александр Васильевич 367
Нестеров Андрей Павлович 368
Нестеровский Василий Степанович 368
Неунылов Борис Александрович 368
Неупокоев Константин Константинович 368
Нигрицкий Илия Фёдорович 368
Нижегородов Тимофей Леонтьевич 368
Никитин Александр Семёнович 368
Никитин Николай Александрович 369
Никитин Анатолий Павлович 368
Никифор (Николай Петрович Асташевский) 369
Никифоров Василий Васильевич 369
Никифоров Гаврила Васильевич 369
Никифоров Константин Степанович 369
Никифоров Пётр Михайлович 369
Никишов Иван Фёдорович 370
Никодим (Казанцев Никита Иванович) 370
Николаев Александр Алексеевич 370
Николаев Анатолий Васильевич 370
Николаев Михаил Ефимович 371
Николаенко Александр Николаевич 371
Николай I 371
Николай II 372
Никон (Безсонов) 372
Никулин Андрей Осипович 372
Никульков Анатолий Васильевич 372
Нил (Исакович Николай Федорович) 372
Новиков Иван Иванович 373
Новикова Клавдия Александровна 373
Новиковы 374
Новицкий Григорий Ильич 374
Новомбергский Николай Яковлевич 374
Новомейские 374
Новосёлов Александр Ефремович 374
Новосёлов Степан Андреевич 375
Ногин Виктор Павлович 375
Ножиков Юрий Абрамович 375
Ноздрин Геннадий Антонович 376
Норбоев Данзан 376
Норденшельд Нильс Адольф Эрик 376
Норкин Борис Осипович 376
Норышев Михаил Матвеевич 376
Носилов Константин Дмитриевич 376
Носков Иван Андреевич  377
Нюхалов Северьян Васильевич 377
Оболенский Евгений Петрович 377
Обручев Владимир Афанасьевич 377
Овцын Дмитрий Леонтьевич 378
Огановский Николай Петрович 378
Оглоблин Николай Николаевич 378
Оглы Борис Иосифович 378
Огрызко (Охрызко) Юзефат (Иосафат Петрович) 379
Одинцов Михаил Михайлович 379
Одоевский Александр Иванович 379
Одоевский Никита Иванович 379
Оегир Николай Константинович 380

Ожешко (Оржешко) Викентий Флорентинович 380
Ожешко (Оржешко) Флорентин-Дионисий Фелик-
сович 380
Озерский Александр Дмитриевич 380
Окладников Алексей Павлович 380
Окороков Александр Матвеевич 381
Окулов Алексей Иванович 381
Олейник Святослав Петрович 382
Ольшевский Александр Васильевич 382
Омельков Михаил Фёдорович 382
Онацевич Антон Антонович 382
Оненко Сулунгу Николаевич 382
Оносовский Александр Порфирьевич 382
Опарин Виктор Николаевич 382
Опарин Владимир Ефимович 383
Орджоникидзе Георгий (Серго) Константиневич 383
Орестов Иоанн Фёдорович  384
Орлов Борис Павлович 384
Орлов Дмитрий Федотович 384
Орлов Михаил Григорьевич 384
Орлов Михаил Егорович 384
Орлов Яков Васильевич 384
Орлова Альбина Тимофеевна 384
Осипов Александр Степанович  385
Осипов Григорий Михайлович 385
Осипов Юрий Сергеевич 385
Осокин Михаил Онуфриевич 385
Оссендовский Фердынанд Антони 385
Остальцев Василий Николаевич 386
Осташкин 386
Охлопков Николай Павлович 386
Очиров Бато-Далай 386
Паасонен Хейкки 386
Павел (Конюскевич Пётр)  386
Павел (Пётр Андреевич Павловский) 387
Павел (Пётр Попов) 387
Павленко Антонина Петровна 387
Павленко Сергей Петрович 387
Павлинов Дмитрий Михайлович 388
Павлов Василий Стефанович 388
Павлов Иван Григорьевич 388
Павлов Карп Александрович 388
Павлов Павел Николаевич 388
Павлов Родион Михайлович 389
Павловский Александр Михайлович 389
Павловский Евгений Владимирович 389
Павлуновский Иван Петрович 389
Павлуцкий Дмитрий Иванович 390
Падалка Василий Кириллович  390
Пайчадзе Сергей Антонович 390
Паллас Петер Симон 390
Пальмбах Александр Адольфович 391
Пальмин Михаил Иванович 392
Панкрац Иван Петрович 392
Пантелеев Александр Ильич 392
Парадович Александр Иосифович 392
Паротиков Дементий Гаврилович 392
Паскевич 393
Пастухов Андрей Николаевич 393
Патканов Серафим Кепорович 393
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Патковский Филипп Григорьевич 393
Патушинские 393
Патушинский Григорий Борисович 394
Патушинский Леонтий Исаевич 394
Пахолков Николай Иванович  394
Пахолковы 394
Пахомов Григорий Фёдорович 395
Пахомов Яков Захарович 395
Пашенных Николай Павлович 395
Пашков Александр Ильич 395
Пашков Афанасий Филиппович 395
Пашков Иван Дмитриевич 395
Пащенко Олег Анатольевич 395
Певцов Михаил Васильевич 396
Пежемские 396
Пежемский Пётр Иванович 396
Пекарский Эдвард (Эдуард Карлович) 396
Пелих Галина Ивановна 396
Пепеляев Анатолий Николаевич 397
Пепеляев Виктор Николаевич 397
Первунинский Александр Степанович 398
Переваловы 398
Перепечко Иван Николаевич 398
Переплетчиков Николай Кириллович 398
Перимов Алексей Викторович 398
Пермикин Георгий Маркиянович 399
Пермитин Ефим Николаевич 399
Персиков Аристарх Филиппович 399
Перфильев Иван 399
Перфильев (Перфирьев) Максим 399
Песков Михаил Иванович 400
Пестель Иван Борисович 400
Пестерев Егор 400
Петелин Юрий Николаевич 400
Петин Василий Николаевич 400
Петин Николай Николаевич 400
Петлин Иван 401
Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил 
Васильевич 401
Петри Бернгард Эдуардович 401
Петрин Валерий Трофимович 401
Петров Алексий Алексиевич 402
Петров Василий Петрович 402
Петров Иван Матвеевич 402
Петров Николай Иннокентьевич 402
Петров Пётр Поликарпович 403
Петрова Таисия Ивановна 403
Петряев Александр АкИмович 403
Петряев Евгений Дмитриевич 403
Пешков Алексей Николаевич 403
Пигнатти Василий Николаевич 403
Пиетомин Ваули 404
Пикок Владимир Робертович 404
Пикок Роберт Карлович 404
Пиленковы 404
Пилль (Пиль) Иван Альфредович 404
Пилсудский (Гинет-Пилсудский) Бронислав Пётр 
(Бронислав Осипович) 404
Пилсудский (Гинет-Пилсудский) Юзеф 405
Пильц Александр Иванович 405

Пимашков Пётр Иванович 405
Пихтины 406
Платоновы 406
Плениснер Фридрих (Фредерик) Христианович 406
Плетюхин Дмитрий Васильевич 406
Плещеев Алексей Львович 406
Плотников Иван Фёдорович 407
Плотников Павел Артемьевич 407
Плотникова Мария Ермолаевна 407
Плотниковы 407
Поварницын Владимир Алексеевич 408
Подзолков Пётр Георгиевич 408
Подаруевы 408
Поджио Александр Викторович 408
Поздеев Андрей Геннадьевич 408
Познанский Владимир Семёнович 409
Покидченко Анна Яковлевна 409
Покрышкин Александр Иванович 409
Полбин Иван Семёнович 410
Полеванов Владимир Павлович 410
Полевой Борис Петрович 410
Полевой Николай Алексеевич 410
Полежаев Леонид Константинович 411
Ползунов Иван Иванович 411
Поло Марко 412
Полутов Дмитрий Васильевич 412
Полутов Пётр 412
Полухин Тимофей Афанасьевич 412
Полюдов Евгений Венедиктович 412
Пологрудов Сергей Геннадьевич 413
Поляков Николай Петрович 413
Поляковы 413
Пономарёв Иван Семёнович 414
Пономарёв Павел Андреевич 414
Попов Андрей Александрович 414
Попов Димитриан Димитриевич 414
Попов Иван Иванович 414
Попов Константин Андреевич 414
Попов Павел Фомич 415
Поповы 415
Поппе Николай Николаевич 415
Пороховщиковы 416
Порошин Андрей Иванович 416
Портнова Александра Никаноровна 416
Портнягин Сергей Николаевич 416
Посадсков Александр Леонидович 416
Посохин Владимир Михайлович 416
Постников Сергей Павлович 417
Постышев Павел Петрович 417
Потанин Григорий Николаевич  417
Потапов Леонид Васильевич 418
Потапов Леонид Павлович  419
Потоцкий Ян 419
Походяшин Максим 419
Поярков Василий Данилович 420
Правдухин Валериан Павлович 420
Прасолов Михаил Григорьевич 420
Прейн Павел Яковлевич 420
Преображенский Александр Александрович 420
Преображенский Павел Иванович 421
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Пржевальский Николай Михайлович 421
Приклонский Василий Львович  422
Проводко Валентин Остапович 422
Прозоров Николай Захарович 422
Прокофьев Георгий Николаевич 422
Прокофьева Екатерина Дмитриевна 422
Прончищев Василий Васильевич 423
Прорубников Фёдор Федорович 423
Проскурин Пётр Лукич 423
Протопопов Стефан Стефанович 423
Прохоров Михаил Дмитриевич 424
Прохоров Михаил Иванович 424
Прохоров Семён Маркович 424
Пруденский Герман Александрович ( 424
Псарёва Елена Ивановна 424
Псахье Сергей Григорьевич 425
Пуненко Андрей Алексеевич 425
Пупков Николай Петрович 425
Пуртовы 425
Путалова Ирина Николаевна 425
Путилов Павел Николаевич 426
Путинцев Владимир Григорьевич 426
Пушников Фёдор Харлампиевич 426
Пущин Иван Иванович 426
Пчелина Ирина Алексеевна 427
Пшоник Абрам Танхелевич 427
Пысин Константин Георгиевич 427
Пятидесятников Андриан Петрович 428
Пятков Михаил Фёдорович 428
Пятярин Иван Викторович 428
Радищев Александр Николаевич 428
Радкевич (Афанасиади) Маргарита Харлампиевна 429
Радлов Василий Васильевич (Фридрих Виль гельм) 429
Раевский Владимир Федосеевич 430
Раевский Пётр Васильевич 430
Разумов Михаил Осипович 430
Разумовский Василий Тимофеевич 430
Райфикешт Владимир Фёдорович 430
Распутин Валентин Григорьевич 431
Райский Артемий Петрович 431
Ракитина Маргарита Митрофановна 431
Ракус Дмитрий Иванович 432
Ракша Евгений Игоревич 432
Рачковский Иоанн Матфеевич 432
Рачковский Пётр Иванович 432
Регули Антал 432
Редлих Вера Павловна 432
Резанов Николай Петрович 433
Ремезов Семён Ульянович 434
Ремнёв Анатолий Викторович 434
Ренованц Иван Михайлович 434
Репнин Иван Борисович, Князь 434
Рерих Николай Константинович 434
Рехневский Тадеуш 435
Решетнёв Михаил Фёдорович 435
Решетников Леонид Васильевич 435
Рижский Михаил Иосифович 436
Ринчино Эльбек Доржи 436
Ришес Любовь Давидовна 437
Ровинский Павел Аполлонович 437

Родионовы 437
Родюковы 437
Рождественский Игнатий Дмитриевич 438
Рождественский Иоанн Алексиевич 438
Рожков Иван Сергеевич 438
Рожков Николай Александрович 438
Розанов Иоанн Иаковлевич 439
Розанов Сергей Николаевич 439
Розбицкая Наталья Юрьевна 439
Розен Андрей Евгеньевич 439
Рокецкий Леонид Юлианович 440
Рокоссовский Константин Константинович 440
Романцева Вера Яковлевна 440
Роменская Татьяна Аркадьевна 440
Ромодановская Елена Константиновна 441
Ромодановский Фёдор Юрьевич 441
Рубан Анатолий Иванович 441
Рубанов Пётр Акимович 442
Рубленко Иван Александрович 442
Рубрук Биллем 442
Руденко Сергей Иванович 442
Руйга Татьяна Рудольфовна 442
Рукавишников Николай Николаевич 442
Румер Юрий Борисович 443
Румянцев Георгий Никитич 443
Руперт Вильгельм Яковлевич 443
Русанов Александр Николаевич 443
Ручиньский (Руцинский) Юстыньян 443
Рыбьяков Александр Сергеевич 444
Рыгалов Евгений Васильевич 444
Рыженко Валентина Георгиевна 444
Рыков Алексей Иванович 444
Рышкевич Фаина Алексеевна 445
Рюмин Валерий Викторович 445
Рязановы 445
Ряузов Борис Яковлевич 445
Сабаева Анна Арнольдовна 446
Сабашниковы 446
Сабуров Семён Фёдорович 447
Савва Максим Демьянович 447
Саввин Витт Николаевич 447
Савельевы 447
Савенков Тимофей Васильевич 447
Савин Евгений Николаевич 447
Савиных Андрей Андреевич 448
Савицкий Александр Юрьевич (Георгиевич) 448
Савостьянов Вадим Константинович 448
Сагайдачный Алексей Николаевич 449
Сагалаев Андрей Маркович 449
Сазонов Анатолий Владимирович 450
Сайдуковы 450
Сайтиев Бувайсар Хамидович 450
Сакс Владимир Николаевич 450
Самарин Михаил Романович 450
Самойлович Рудольф (Рувим) Лазаревич 450
Самосудов Вениамин Михайлович 451
Самохин Николай Яковлевич 451
Сампилов Цыренжап Сампилович 451
Самсонов Николай Георгиевич 452
Самчук Пётр Михайлович 452
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Санжиев Буянто Сайнцакович 453
Санжиев Гармажап Лудупович 453
Санников Яков 453
Санти Франц Матвеевич 453
Сапожников Василий Васильевич 454
Сапожников Владимир Константинович 454
Сапожников Геннадий Алексеевич 454
Сартаков Сергей Венедиктович 455
Сарычев Гавриил Андреевич 455
Сафронов Виктор Петрович  455
Сафронов Федот Григорьевич 455
Сафьянов Георгий Павлович 456
Сафьянов Иннокентий Георгиевич 456
Сахаров Константин Вячеславович 456
Сахаров Яков Алексеевич 456
Сахьянова Лариса Петровна 457
Саянов Виссарион Михайлович 457
Сватиков Сергей Григорьевич 457
Свердлов Яков Михайлович 457
Светачёв Михаил Иванович 458
Свешников Александр Иванович 458
Свешникова (Рябчикова) Руффина Михайловна 458
Свистунов Пётр Николаевич 459
Сгибнев Александр Степанович 459
Седов Георгий Яковлевич 459
Седых Константин Фёдорович 460
Сейфуллина Лидия Николаевна 460
Селиванов Андрей Николаевич 460
Селифонтов Иван Осипович 460
Сельский Илларион Сергеевич 461
Семечкин Иван Васильевич 461
Семёнов Алексей Алексеевич 461
Семёнов Григорий Михайлович 462
Семёнов Степан Михайлович 462
Семёнов Фёдор Семёнович 463
Семёнов-Тян-Шанский Пётр Петрович 463
Сёмин Алексей Владимирович 463
Семичов Борис Владимирович 463
Семчевский Александр Яковлевич 464
Сергий (Стефан Александрович Сипович) 464
Сердюков Михаил Иванович (Бароно Силингинов, 
Бароно Имегенов) 464
Серебренников Иван Иннокентьевич 464
Серебренниковы 465
Серебряков Георгий Яковлевич 465
Серебрянникова Людмила Леонидовна 465
Серебряный Эдуард Яковлевич 466
Серно-Соловьевич Николай Александрович 466
Серочиньский (Сероцинский) Ян Хенрык 466
Серошевский Вацлав Леопольдович 466
Сибирцев Всеволод Михайлович 467
Сибиряков Александр Михайлович 467
Сибиряков Алексей Порфирьевич 467
Сибиряковы 467
Сиверс Пётр Александрович 468
Сидоров Михаил Константинович 468
Сизых Тамара Петровна 469
Сильвестр (Стефан Главатский, Гловатский) 469
Симеон 469
Симеон Верхотурский (Меркушинский) 470

Симеон (Молюков) 470
Симонов Михаил Дмитриевич 470
Синельников Николай Петрович 470
Синесий (Иванов) 471
Синицын Иннокентий Дмитриевич 471
Синягин Ираклий Иванович 471
Скалозубов Николай Лукич 471
Скороходов Алексей Александрович 471
Скочинский Александр Александрович 472
Скрипицын Иван Исаевич 472
Скрипко Фёдор Михаилович 472
Скрынников Руслан Григорьевич 472
Скульмовская Любовь Григорьевна 472
Слепцов Пётр Алексеевич 473
Слепцов Платон Алексеевич (Платон Ойунский) 473
Слободенюк Григорий Афанасьевич 474
Слободчиков Василий Николаевич 474
Словцов Иван Яковлевич 474
Словцов Иов Алексиевич 474
Словцов Пётр Андреевич 474
Словцов Пётр Иванович 475
Смердов Александр Иванович 475
Смирнов Иван Никитич  476
Смирнов Иван Фёдорович 476
Смирнов Михаил Иванович 476
Смирнов Павел Григорьевич 477
Смирнов Павел Степанович 477
Смирнов Стефан Григорьевич 477
Смолин Дмитрий Иванович 477
Соболев Анатолий Николаевич 477
Соболев Аполлос Павлович 477
Соболев Виктор Иванович 477
Соболев Владимир Степанович 477
Соболев Сергей Львович 478
Собянин Сергей Семёнович 478
Соймонов Фёдор Иванович 479
Сокол Сергей Михайлович 479
Соколов Алексей Викулович 480
Соколов Василий Николаевич 480
Соколов Владимир Алексеевич 480
Соколовский Владимир Дмитриевич 481
Соколовский Лука Александрович 481
Соктоев Александр Бадмаевич 481
Солдатов Александр Иванович  481
Солдатов Владимир Дмитриевич 481
Соллертинский Иван Иванович 481
Солодчин Михаил Василиевич 482
Соловьёв Валерий Вита льевич 482
Соловьёва Екатерина Ивановна 482
Сорокин Антон Семёнович 482
Соскин Варлен Львович 483
Сосновский Алексей Васильевич 483
Сосулин Степан Егорович 483
Софроний (Кристалевский Стефан) 483
Сохачевский Александр (Сондер Лейб) 484
Сочава Виктор Борисович 484
Спандарян Сурен Спандарович 484
Спасский Григорий Иванович 485
Спасский Сергей Сергеевич 485
Спафарий Милеску (Николай Гаврилович) 485
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Сперанский Михаил Михайлович 486
Спешнев Николай Александрович 486
Спиридонова Мария Александровна 486
Спундэ Александр Петрович 487
Сретенский Александр Васильевич 487
Сретенский Сергей Александрович 487
Стадухин Михаил Васильевич 488
Сталин Иосиф Виссарионович 488
Станюкович Константин Михайлович 489
Старцев Алексей Дмитриевич 489
Старынкевич Сергей Сазонтович 489
Статейнов Анатолий Петрович 489
Статейнов Пётр Анатольевич 490
Стеллер Георг-Вильгельм 490
Степанин Владимир Сергеевич 491
Степанов Александр Петрович 491
Степанов Владимир Евгеньевич 492
Степанов Николай Александрович 492
Степанова Мария Николаевна 492
Степанова (Ляшкевич) Надежда Станиславовна 492
Стефан Омский (Знаменский Стефан Яковлевич) 492
Страленберг (Штраленберг) Табберт Филипп Ио-
ганн 493
Стрешнев Родион Матвеевич 493
Стрижков Филипп Васильевич 493
Струве Бернгард Васильевич 493
Строльман Андрей Петрович 494
Стюарт Елизавета Константиновна 494
Стуков Константин Константинович 494
Сукачёв Владимир Платонович 494
Сукин Василий Борисович 495
Сукин Иван Иванович 495
Сулешов Юрий Яншеевич 495
Сулима Николай Семёнович 496
Сулоцкий Александр Иванович 496
Суник Орест Петрович 496
Сунчугашев Яков Иванович 497
Сурат Александр Владимирович 497
Суриков Александр Александрович 497
Суриков Василий Иванович 497
Суриковы 498
Сурков Пётр Николаевич 498
Суслов Иннокентий Михайлович 498
Суслов Михаил 499
Суудер Хендрик (Генрих) Янович 499
Сухарев Алексей Михайлович 499
Сухинов Иван Иванович 499
Суховерхов Франц Иванович (Сычев Михаил Ива-
нович) 500
Суховы 500
Сушков Михаил Васильевич 500
Сцакин Василий Николаевич 500
Сцегенный Пётр 500
Сырцов Сергей Иванович 501
Сычёвы 501
Тайбугиды (Тайбугины) 502
Тайгин Иван Иванович 502
Талько-Хрынцевич Юльян (Талько Гринцевич Юлиан 
Доминикович) 503
Тамулевич Иван Фомич 503

Таньшихуай 503
Таранов Николай Аверкиевич 504
Тарков Савва 504
Тасей 504
Таскин Сергей Афанасьевич 504
Татаринов Степан Петрович 505
Татаринцев Пётр Константинович 505
Татищев Василий Никитич 506
Текутьев Андрей Иванович 506
Тельберг Георгий Густавович 507
Теляковский Леонид КонстантиновиЧ 507
Тенишев Эдхям Рахимович 507
Теплоухов Сергей Александрович 507
Терегулов Сеид-Гирей Селихович 508
Терещенко Борис Николаевич 508
Терсков Николай Яковлевич 508
Терскова Наталья Викторовна 508
Тецков Дмитрий Иванович 509
Тимошенко Анатолий Васильевич 509
Титкова Элеонора Ивановна  509
Титов Герман Степанович 509
Тихомиров Борис Николаевич 510
Тихомиров Василий Арсеньевич 510
Тихон (Леонид Григорьевич Емельянов) 510
Тихон (Георгий Кириллович Никольский) 510
Тихон (Михаил Кондратьевич Троицкий) 510
Тихон (Трифон Григорьевич Сухов) 510
Тихон (Тимофей) 510
Тишанин Александр Георгиевич 511
Товаков Афанасий Никифорович 511
Тока Салчак Калбак-Хорекович 511
Токарев Иван Иванович 511
Токарев Николай Петрович 511
Токарев Феодосий Петрович 511
Толкачёвы 512
Толль Эдуард Васильевич 512
Толоконский Виктор Александрович 512
Толочко Анатолий Павлович 513
Толстиков Василий Васильевич 513
Толстикова Наталья Алексеевна 513
Томский Пётр (Мичурин Пётр Алексеевич) 513
Торосов Михаил Григорьевич 513
Торсон Константин Петрович 514
Трапезниковы 514
Трескин Николай Иванович 515
Тресков Алексей Михайлович 515
Третьяков Александр Владимирович 515
Третьяков Павел Антонович 515
Третьяков Сергей Николаевич 516
Троицкая Татьяна Николаевна 517
Трофимов Евгений Фёдорович 517
Трофимук Андрей Алексеевич 517
Троцкий Лев Давидович 518
Трубецкой Алексей Никитич 518
Трубецкой Дмитрий Тимофеевич 518
Трубецкой Сергей Петрович 519
Труфакин Валерий Алексеевич 519
Трушников Пётр Иванович 519
Тугултуров Галсан-Жимба 520
Туйгунов Леонид Наумович 520
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Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман Гуми-
рович) 520
Тухачевский Михаил Николаевич 520
Тухачевский Осип Яковлевич 521
Тухачевский Яков Остафьевич 521
Тыгын 522
Тыжнов Иннокентий Иванович 522
Тюкавкин Виктор Григорьевич 522
Тюменцев Фёдор Петрович 522
Тюменцевы 522
Тюрин Пётр Владимирович 523
Тюфин Наум Андреевич 523
Уборевич Иероним Петрович 523
Убрятова Елизавета Ивановна 523
Увачан Иннокентий Петрович  524
Угрюмов Алексий Константинович 524
Угужаков Василий Архипович 524
Узатис Алексей Иванович 524
Укачин Борис Укачинович 524
Уланов Алексей Ильич 525
Уманский Алексей Павлович 525
Унгерн Фон Штернберг Роман Фёдорович 525
Унксов Василий Александрович 525
Уразаев Ахмет (Курмаши) 525
Урванцев Николай Николаевич 526
Уржумцев Юрий Степанович 526
Урицкий Моисей Соломонович 526
Усачёв Филипп Алексеевич 527
Усенко Николай Ильич 527
Усов Михаил Антонович 527
Усов Фёдор Николаевич 527
Успенский Константин Алексиевич 527
Устругов Леонид Александрович 528
Устрялов Николай Васильевич 528
Устюгов Евгений Романович 528
Ушаков Василий Константинович 529
Ушаков Гавриил Иоаннович 529
Ушаковы 529
Фадеев Александр Александрович 529
Фадеев Геннадий Матвеевич 530
Фаленберг Пётр Иванович 530
Фальк Иоганн-Петер 530
Фархутдинов Игорь Павлович 530
Федирко Павел Стефанович 531
Федорович Флориан Флорианович 531
Фельдгун Георгий Гарьевич 531
Феодосий (Процюк Игорь Иванович) 531
Ферсман Александр Евгеньевич 532
Фёдор Кузьмич 532
Фёдоров Василий Васильевич 533
Фёдоров Иннокентий Васильевич 533
Фёдоровский Пётр Фёдорович 533
Фигуровский Александр Васильевич 533
Фигуровский Иоанн Васильевич 533
Фик Генрих 533
Филарет, в схиме Феодосии (Амфитеатров Фёдор 
Георгиевич) 533
Филарет (Петухов Фортунат Иванович) 534
Филарет 534
Филатов Константин Сергеевич 534

Филимонов Евтихий (Евтифий) Васильевич 534
Филиппов Василий Родионович 534
Филофей, в схиме Феодор (Лещинский) 534
Фирсовы 535
Фишер Иоганн Эбергард 535
Фокин Николай Андреевич 535
Фомин Нил Валерианович 536
Фоминых Сергей Федорович 536
Фомичёв Павел Никитович 536
Фонвизин Михаил Александрович 536
Фраерман Рувим Исаевич 537
Франкфурт Сергей Миронович 537
Францбеков Дмитрий Андреевич 537
Фредерикс Платон Александрович 538
Фризер Яков Давыдович 538
Фролов Иакинф (Иннокентий) Петрович 538
Фролов Пётр Козьмич 538
Фролова Татьяна Ивановна 539
Фроловы 539
Фрунзе Михаил Васильевич 539
Фуксман 539
Фэлиньская (Фелинская) Эва (Ева) 540
Хабаров Ерофей Павлович 540
Хаврон Геннадий Ярославович 540
Харлыков Василий Максимович 541
Харченко Александр Корнеевич 541
Хачикян Сергей Григорьевич 541
Хвастанцев Михаил Поликарпович 542
Хворостовский Дмитрий Александрович 542
Хвостов Василий Семёнович 542
Хейфец Валерий Борисович 542
Хилков Василий Иванович 542
Хилков Фёдор Игнатьевич 543
Хлебников Михаил Андреевич 543
Хлопонин Александр Геннадиевич 543
Хорошавин Александр Вадимович 543
Хохлов Константин Николаевич 543
Хранов Леонид Георгиевич 543
Цветков Михаил Иванович 544
Целько Александр Витальевич 544
Церетели Ираклий Георгиевич 544
Цибульский Захарий Михайлович 544
Циммерман Иван Иннокентьевич 545
Цинциус Вера Ивановна 545
Цыбенов Жимба Жамсо (Цырен) 545
Цыбиков Мунко 546
Цыденов Лубсан-Сандан  546
Цыдынжапов Гомбожап Цыдынжапович 546
Цытович Николай Александрович 547
Чаадаев Иван Иванович 547
Чабурин Фрол Петрович 547
Чайка Федот Меркурьевич 547
Чапаев Николай Сергеевич 547
Чаптынов Валерий Иванович 547
Чебодаев Михаил Иванович 548
Чевалков Михаил Васильевич 548
Чевалков Николай Иванович 548
Чевкин Константин Владимирович 548
Чекановский Александр Лаврентьевич 548
Челноков Николай Васильевич 549
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Челюскин Семён Иванович 549
Червен-Водали Александр Александрович 549
Червоный Николай Петрович 550
Черемисина Майя Ивановна 550
Черемных Георгий Иванович 550
Черепанов Семён Иванович 551
Черепановы 551
Черешнев Валерий Александрович 551
Черкасский Алексей Михайлович 551
Черкасский Михаил Яковлевич 552
Черкашин Григорий Григорьевич 552
Черненко Константин Устинович 552
Чернецов Валерий Николаевич 553
Черницын Иван Иванович 553
Черных Евгений Николаевич 553
Чернышевский Николай Гаврилович 553
Чернышов Юрий Маркович 554
Черняев Виктор Васильевич 554
Черняк Эдуард Исаакович 554
Черняковский Николай Максимович 554
Черский Иван Дементьевич (Ян Доминикович) 554
Черский Николай Васильевич 555
Чесных Александр Иванович 555
Чечерский Фаустын 555
Чимитдоржиев Ширап Бодиевич 556
Чинакал Николай Андреевич 556
Чиндина Людмила Александровна 556
Чириков Алексей Ильич 556
Чиряев Гавриил Иосифович 557
Чиспияков Электрон Фёдорович 557
Чистяков Степан Фёдорович 557
Чичерин Денис Иванович 557
Чихачёв Пётр Александрович 558
Чонишвили Ножери Давидович 558
Чубуков Семён Исакович 558
Чудбин Леонид Сергеевич 558
Чудновский Соломон Лазаревич 558
Чукаев Пётр Михайлович 558
Чукмалдин Николай Мартемьянович 558
Чукмасов Дмитрий 559
Чулков Василий Сергеевич 559
Чулков Даниил Даниилович 559
Чумаков Юрий Николаевич 559
Чурин Иван Яковлевич 559
Чуринов Николай Мефодьевич 560
Чуркин Пётр Васильевич 560
Чуцкаев Сергей Егорович 560
Чыргал-оол (Эмчи, Чыргал-Оол Донгак) Алек сей 
Боктаевич 560
Шабалин Владимир Игнатьевич 561
Шабанов Василий Филиппович 561
Шадр Иван Дмитриевич 561
Шайбулатова (Ващаева) Татьяна Ленцовна 562
Шакшуев Фёдор Михайлович 562
Шалыгин Константин Михайлович 562
Шалыгина Нина Александровна 562
Шанина Мария Александровна 563
Шангин Пётр Иванович 563
Шанявский Альфонс Леонович 563
Шарапов Еши-Доржи 564

Шаров Алексий Петрович 564
Шатилов Михаил Бонифатьевич 564
Шатов (Клигерман) Владимир Сергеевич (Ро-
дионович) 565
Шафраник Юрий Константинович 565
Шахов Андрей Исаевич 566
Шахов Феликс Николаевич 566
Шаховской (Харя) Семён Иванович 566
Шаховской Фёдор Петрович 566
Шашков Серафим Серафимович 566
Шваков Владимир Георгиевич 567
Шварц Людвиг Эдуардович 567
Швермицкий (Шверницкий) Кшиштоф (Христофор) 
(Светское Имя Юзеф) 567
Швецов Алексей Васильевич 567
Швецов Сергей Порфирьевич 568
Шевелевы 568
Шеверев Олег Владимирович 568
Шевчук Валентин Адольфович 569
Шевчук Леонид Николаевич 569
Шейко Любовь Семёновна 570
Шелегов Валерий Николаевич 570
Шелихов (Шелехов) Григорий Иванович 570
Шемелёв Владимир Иванович 570
Шепеткин Егор Андреевич 571
Шепетковский Александр Кириллович 571
Шепетковский Николай Александрович 571
Шепитько Лариса Ефимовна 571
Шереметев Иван Петрович 571
Шерешевский Борис Михайлович 571
Шериг-оол Дизижикович Ооржак 571
Шестаков Афанасий Фёдотович 572
Шесталов Юван (Иван) Николаевич 572
Шешуков Кондратий Козьмич 572
Шибаниды 572
Шикунов Николай Павлович 573
Шилин Афанасий Петрович 573
Шило Николай Алексеевич 573
Шилов Иван Яковлевич 574
Шильтбергер Иоганн 574
Шиманьский (Шиманский) Адам 574
Шиндин Борис Александрович 574
Шипилины 574
Шипов Иван Афанасьевич 575
Ширковы 575
Широбокова Наталья Николаевна 575
Ширямов Александр Александрович 575
Шиханов Павел Иванович 576
Шишкин Николай Васильевич 576
Шишков Вячеслав Яковлевич 576
Шкроевы 576
Шлезингер Исай Моисеевич 577
Шлихтер Александр Григорьевич  577
Шмалев Тимофей Иванович 577
Шмидт Отто Юльевич 577
Шнейдер Евгений Робертович 578
Шойдагбаева Галина Бадмажаповна 578
Шорин Василий Иванович 578
Шорников Михаил Михайлович 578
Шостакович Андрей Владимирович 579
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Шостакович Болеслав Артур (Болеслав Пет рович) 579
Шостакович Владимир Болеславович 579
Шостакович Сергей Владимирович 580
Шпанберг Мартин (Мартын Петрович) 580
Шпорт Вячеслав Иванович 580
Штейнгейль Владимир Иванович 581
Штейниц Вольфганг 581
Штернберг Лев (Хаим Лейба) Яковлевич 582
Штильке Василий Константинович 582
Штубендорф Юлий Иванович 582
Штыров Вячеслав Анатольевич 582
Шукшин Василий Макарович 583
Шульгина Ирина Валентиновна 584
Шумбасов Юрий Васильевич 585
Шумиловский Леонид Иванович 585
Шумиловы 586
Шумяцкий Борис Захарович 586
Шуранов Николай Павлович 587
Щапов Афанасий Прокопьевич 587
Щеглов Алексей Дмитриевич 587
Щеглов Михаил Михайлович 588
Щеглова Татьяна Кирилловна 588
Щелкунов Пётр Карпович 588
Щелудченко Галина Александровна 588
Щербаков Николай Николаевич 589
Щербаковы 589
Щербатый Осип Иванович 589
Щербина Борис Евдокимович 590
Щетинкин Пётр Ефимович 590
Щёголевы 591
Щукин Николай Семёнович 591
Эйдельман Натан Яковлевич 591
Эйдеман (Эйдеманис) Роберт Петрович 592
Эйхе Генрих Христофорович 592
Эйхе Роберт Индрикович 592
Эйхмилер Игнацы 593
Элиасов Лазарь Ефимович 593
Эргис-Гермогенов Георгий Устинович 593
Эрдынеев Жимба Жамсо 593

Эрдэнийн Галсан Эрдынеевич 593
Эренберг Густав 593
Югов Алексей Кузьмич 594
Юдин Игорь Викторович 594
Юдина Галина Николаевна 594
Юдины 594
Юкечёв Юрий Павлович 595
Юмачиков (Йомачиков) Мулькай (Маулекай) 595
Юшков Михаил Афанасьевич 595
Яворский Александр Леопольдович 595
Ягужинский (Егузинский, Ягушинской) Павел Ива-
нович 595
Ядова Софья Станиславовна 596
Ядринцев Николай Михайлович 596
Якимов Анатолий Михайлович  596
Якоби Варфоломей Валентинович 597
Якоби Иван Варфоломеевич 597
Яковенко Василий Григорьевич 598
Яковлев Алексей Ефимович 598
Яковлев Николай Николаевич 598
Яковлев Павел Дмитриевич 598
Яковлев Тимофей Алексеевич 599
Яковлева Варвара Николаевна 599
Якушев Владимир Владимирович 599
Якушев Иван Александрович 599
Якушкин Иван Дмитриевич 600
Ямпилов Баудоржа Базарович (Бау Ямпилов) 600
Яник Михал 600
Яновский Иван Иванович 601
Яновский Николай Николаевич 601
Янсон Яков Давидович 601
Янушкевич Адольф Михайлович 601
Янушкевич Александр Сергеевич 602
Яншин Александр Леонидович 602
Ярыгин Иван Сергеевич 603
Ястремский (Ястржембский) Сергей Василь евич 603
Яценко Сергей Григорьевич 603
Ячменёв Григорий Егорович 603
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